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Эвенки – малочисленная этническая группа, проживающая на территории России и Китая, сохранив-
шая традиционную культуру и обрядность. «Эвенкийская тема» стала значимым явлением современной 
китайской литературы, внесла вклад в этнографические исследования эвенкийской культуры. Актуаль-
ность исследования обусловлена интересом современного литературоведения к разнообразным художе-
ственным проекциям имагологической методологии сквозь призмы этнических культур, а также внимани-
ем современных китайских писателей к жизни малых народностей. Целью работы стал анализ образов 
самовосприятия эвенка в художественной этнографии писателя-эвенка Ужерту. Основой послужили ме-
тодологические разработки в области художественной этнографии, имагологические исследования куль-
турных образов и художественных образов восприятия в литературе. Автор соотносит своё исследование 
с этнографическими трудами российских этнографов. Основными методами послужили культурно-исто-
рический, сравнительно-исторический, имманентного анализа и переводоведческих интерпретаций. В 
ходе работы проанализированы рассказы Ужерту. Образ эвенка в его произведениях дан с точки зре-
ния самовосприятия. С каждым новым этапом творчества Ужерту всё глубже осознавал ответственность 
перед своим народом, пытаясь в художественной форме зафиксировать и сохранить его уникальную 
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The Image of the Perception of the Evenki in the Artistic Ethnography of Chinese Writers

Deng Guo Long

Введение. Художественное запечатле-
ние образов этнического сознания в лите-
ратуре – тема дискуссионная, в настоящее 
время активно обсуждаемая с точки зрения 
разных методологических традиций, эмпи-
рических данных, сложившихся культурных 
парадигм [1–4]. Ключевыми понятиями има-
гологических исследований художественной 
репрезентации образов «своего/чужого» в 
этническом сознании становятся понятия 
«культурный образ» [5], «художественный 
образ восприятия» [6; 7].

В китайском литературоведении имаго-
логическое направление появилось недавно, 
что обусловлено сложными социально-поли-
тическими процессами XX в. внутри страны 
(борьбой за создание национального госу-
дарства, противоречиями социалистического 
строительства в 1950–1970-е гг., «культурной 
революцией» и т. д.). Лишь в конце прошло-
го столетия в Китае объявлена «политика 
открытости», утверждена национальная 
программа поддержки малых народностей, 
населяющих Китай, начато повсеместное из-
учение их этнических культур.

Большие трудности связаны с изуче-
нием народов Северо-Восточного Китая – 
практически до 1949 г. эти территории, насе-
лённые в основном маньчжурами и рассма-
триваемые как их вотчина, оставались на пе-
риферии китайской научной, общественной 
и литературной мысли. За годы «культур-
ной революции» практически утерян багаж, 
накопленный в исследовании этнической 
карты региона русскими эмигрантами [7] и 
японскими исследователями, изучающими 
северо-восточные земли и народы с целью 
дальнейшего использования этих знаний в 
экспансионистских целях.

В настоящее время Северо-Восток Ки-
тая населяют самые разные народы, корен-
ными из них считаются дауры [达斡尔族], 
маньчжуры [满族], эвенки [鄂温克族] и орочо-
ны [鄂伦春族] (в китайской научной традиции 
эти народы традиционно разделяются) [8]. 
Эвенки – малочисленная этническая груп-
па; согласно статистике пятой националь-
ной переписи населения 2000 г., население 
эвенков составляет 30 505 человек. В основ-
ном они проживают в эвенкийском автоном-

Original article
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ном районе [8, с. 1]. Поколениями это тради-
ционное общество жило по законам тайги. 
5 марта 1958 г. Народный комитет автоном-
ного района Внутренняя Монголия подписал 
Уведомление об объединённом изменении 
названий «саурон», «тунгус» и «якут» на 
«эвенки»1. 

После принятия нового статуса эвенки 
под воздействием выдвигаемых внутренней 
политикой Китая требований модернизации 
постепенно утратили свой традиционный 
образ жизни, занялись сельским хозяйством 
и животноводством, приняв китайский язык 
и культуру. Лишь небольшая часть эвен-
ков-оленеводов [使鹿鄂温克] осталась на 
исконной территории в лесах горного Хинга-
на, сохранив свой язык и традиции, обычаи, 
устный фольклор.

Первые попытки исследования социаль-
ного и экономического развития, этнической 
истории и культуры эвенков предприняли в 
1950-е гг. в Автономном округе Внутренней 
Монголии. Отчёт студентов из Яньцзина, 
Университета Цинхуа и Пекинского универ-
ситета в Хулунбуире стал первым опытом 
этнологического исследования после осно-
вания Китайской Народной Республики2.

Но лишь в конце 1980-х гг. правитель-
ство Китая организовало масштабные эт-
нографические экспедиции для сбора и со-
хранения культурного наследия эвенков. В 
целях реализации политики национального 
равенства и единства, обеспечения равного 
статуса этнических меньшинств организова-
ли многочисленные экспедиции в эвенкий-
скую среду [9; 10]. В этот период учёные, 
успевшие застать живые религиозные прак-
тики коренных народов Северо-Восточного 
Китая, уделили большое внимание шама-
низму эвенков («Исследование шаманиз-
ма» [11], «Таинственный мир шаманов» [12], 
«Шаманизм в Северо-Восточной Азии» [1], 
«Эвенкийский шаманизм» [13], «Исследо-

1  Уведомление Народного комитета автономного 
района Внутренняя Монголия об объединённом изме-
нении названий «саурон», «тунгус» и «якут» на «эвен-
ки» в данном регионе // Политические новости Внутрен-
ней Монголии. – 1960. – № 12. – С. 3. = 内蒙古自治区人
民委员会. 关于我区“索伦”、“通古斯”、“雅库特”统一改称鄂
温克族的通知, 载 // 内蒙古政报. – 1960. – № 12. – 页. 3.

2  Отчёт об этнических расследованиях Лиги Хуна 
Внутренней Монголии, составленный группой по ис-
следованию трудовой деятельности Монголии летом 
1950 г. (университеты Яньцзина, Цинхуа и Пекина). – 
Хух-хото: Народное изд-во Внутренней Монголии, 
1997. – 302 с. = 燕京、清华、北大1950年暑期内蒙古工作
调查团编《内蒙古呼纳盟民族调查报告. – 呼和浩特:内蒙古
人民出版社，1997. – 302 页.

вание шаманизма северного этноса Китая» 
[14] и др.).

 В то время как на приграничной россий-
ской стороне к началу XXI в. уже сложилась 
мощная этнографическая традиция изуче-
ния эвенков (С. М. Широкогоров, Г. М. Васи-
левич, А. И. Мазин, А. П. Забияко [15–17]), 
сформировалась художественная традиция 
отражения их культуры, обычаев, религии 
(Г. А. Федосеев, В. Г. Лецик и др.), появи-
лись филологические исследования, посвя-
щённые образу эвенков в художественной 
этнографии [18] – в китайской литературе 
эвенкийская тема появляется только в нача-
ле 80-х гг. ХХ в., а её литературоведческое 
изучение делает только первые шаги.

Зарождение и развитие эвенкийской 
темы тесно связано с так называемым 
«экологическим направлением» в китай-
ской литературе [8]. Его концепция такова: 
с усилением социальной модернизации и 
глобализации жизненное пространство эт-
нических меньшинств постоянно уменьша-
ется, а национальные традиции и культура 
сталкиваются с реалиями современного 
мира. Чтобы привлечь внимание общества, 
защитить культуру и традиции этнических 
меньшинств, писатели последовательно 
создают на основе этнического материала 
произведения, затрагивающие повседнев-
ную жизнь, этническую культуру и религиоз-
ные традиции малых народов.

Яркими представителями эвенкийской 
темы в литературе стали писатели-эвенки 
Ужерту («Шаман, наш шаман» и др.)3 и Ту-
кедонг Циншэн («Шаманское солнце»)4, а 
также ханьская писательница Чи Цзыцзянь 
(«Правый берег реки Эргуна»)5 и др. Безус-
ловно, в текстах этих авторов образы эвен-
ков будут отличаться в полном соответствии 
с дихотомией «своё/чужое». 

Ужерту (имя при рождении Ту Шаомин, 
1952 г. р.) родился в г. Уланхот аймака Хин-
ган [乌兰浩特] Внутренней Монголии, в семье 
эвенка и даурки. Детство писателя прошло 

3  Ужерту. Шаман, наш шаман: рассказы. – Синин: 
Народное изд-во Цинхай, 2014. – 298 с. = 乌热尔图. 萨
满, 我们的萨满: 小说集. – 西宁: 青海人民出版社出版年, 
2014. – 298 页.

4  Тукедонг Циншэн. Шаманское солнце. – Хух-хо-
то: Народное изд-во Внутренней Монголии, 2009. – 
249 с. = 涂克冬•庆胜. 萨满的太阳. – 呼和浩特: 内蒙古人民
出版社, 2009. – 249 页.

5  Чи Цзыцзянь. Правый берег реки Эргуна. – Пе-
кин: Лит. изд-во народной литературы, 2014. – 273 с. = 
迟子建. 额尔古纳河右岸. – 北京：人民文学出版社， 
2014. – 273 页.
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в посёлке Ньерджи [尼尔基镇] (побережье 
реки Нэньцзян даурского округа Морида-
ва), где основной была китайская культура. 
До 17 лет Ужерту не знал родного языка, не 
имел точного представления о своём наро-
де и его традициях. После окончания школы 
он переехал и начал работать в Олгуя-Эвен-
кийской национальной области [敖鲁古雅鄂
温克族乡], где в те годы ещё относительно 
сохранялась традиционная охотничья куль-
тура эвенков. В это время в юноше просну-
лись чувства глубокой причастности к эвен-
кийской культуре и её традициям [19].

 Осознание собственной этничности 
шло постепенно: Ужерту овладевал эвен-
кийскими охотничьими навыками в Олгуе, 
проникаясь традиционными представле-
ниями эвенков, превращаясь из «горного 
чужака», которого даже охотничья собака 
считала чужим, в настоящего эвенка, ориен-
тирующегося свободно в тайге: «Первый раз 
я получил новый охотничий костюм, пер-
вый раз выбрал охотничье ружьё, первый 
раз охотился на белок, встретил первого 
большого медведя во время охоты, первый 
раз увидел делёж добычи и впервые покло-
нился богам в горах...»1. Эти переживания 
не только дали ему всестороннее понима-
ние своего этноса и чувство этнической со-
причастности, но и побудили к литературно-
му запечатлению традиционной жизни свое-
го народа. Как человек маргинального типа 
сознания, рождённый в межэтническом бра-
ке, Ужерту стал наиболее активным прово-
дником этнических интересов эвенков [20].

Он начал писать в 1976 г., а в 1978 г. 
уже публиковал свои произведения в цен-
тральных литературных журналах («На-
родная литература», «Степь» и «Шандан»). 
Его рассказы сразу же привлекли внимание 
китайского литературного мира [8, с. 129]. В 
настоящее время Ужерту считается одним 
из самых влиятельных писателей в обла-
сти литературы этнических меньшинств и 
даже в современной литературе Китая [21]. 
Произведения китайского эвенка извест-
ны в России – их переводят2 и исследуют 
(Ю. Г. Хазанкович, Ю. А. Дрейзис, О. Н. Ри-

1  Ужерту. День, когда я охотился в лесу // Шаман, 
наш шаман: рассказы / Ужерту. – Синин: Народное  
изд-во Цинхай, 2014. – С. 280. = 我在林中狩猎的日子 // 
我的 小集. 西宁: 青海人民出版社出版年, 2014. – 页. 280.

2  Ужерту. Судьба охотника / пер. Е. И. Рождествен-
ской-Молчановой // Современная новелла Китая. – М.: 
Художественная литература, 1988; Он же. Янтарный 
костёр / пер. Н. А. Спешнева // Современная китайская 
проза. Багровое облако. – М.: АСТ, 2007. – 512 с.

сухина, А. Н. Коробова, Т. В. Воронченко, 
Ван Сыхэн и др.). 

Методология и методы исследова-
ния. В основе исследования – методологи-
ческие разработки в области художествен-
ной этнографии эвенков А. А. Забияко [18; 
20], а также имагологические исследования 
культурных образов (А. Д. Пажо) [5] и худо-
жественных образов восприятия в литерату-
ре (А. А. Забияко, Е. В. Сенина [4; 6; 22], Ван 
Юйци). Принцип привлечения и использова-
ния этнографического материала базирует-
ся на трудах Г. М. Василевич, А. И. Мазина, 
А. П. Забияко и др. [17; 23]; анализ литера-
турных текстов с позиции художественной 
этнографии соотнесён с работами А. А. За-
бияко. Образ восприятия запечатлевает 
образ чужого, образ же самовосприятия на-
правлен на своё, свой народ. Ужерту – эвенк 
по рождению, но ставший эвенком по духу 
только в сознательном возрасте. Он считает 
себя эвенком, что позволяет рассматривать 
художественный образ восприятия эвенка в 
его творчестве с позиции саморецепции.

Методология анализа включает куль-
турно-исторический метод (в исследовании 
контекста создания произведений об эвен-
ках), сравнительно-исторический метод (при 
сравнении различных исторических этапов 
в жизни этнической группы), переводоведче-
скую методику. В культурно-исторической и 
сравнительно-исторической части исследо-
вания мы опираемся на труды Конг Фаньчжи 
[24], Тун Цинбиня [19], Бао Гуйменя [21].

Результаты исследования и их об-
суждение. Исследователи разделяют твор-
чество Ужерту на три этапа [Там же]. Пер-
вый этап творчества Ужерту – с 1978 по 
1983 г. – связан с первыми впечатлениями 
от знакомства со своим этносом. Эти рас-
сказы относятся к сложному периоду китай-
ской истории (возрождения и модернизации 
после «культурной революции»), кардиналь-
но изменившему жизнь этнических мень-
шинств. К наиболее ярким произведениям 
этого времени относятся «Олень с семью 
рогами», «Янтарный костёр» и «Старик и 
олень».

«Янтарный костёр» опубликован в 
1983 г. Сюжет рассказа основан на житей-
ской истории: охотник-эвенк Нику ведёт 
свою тяжелобольную жену Тали в больницу 
за горой. По дороге они видят следы трёх не-
знакомцев и понимают, что те заблудились 
в лесу. Нику оказывается перед выбором: 
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спасать жену или незнакомых людей. Хотя 
его жена испытывает сильнейшие боли, 
она разделяет стремление мужа помочь 
«чужакам», уговаривает его отправиться по 
следам незнакомцев: «Кашель... кашель... 
кашель... Я так тяжело говорю, сердце 
бьётся! Нику, ты... иди... иди! Я знаю, ты 
ждёшь моих слов!»1 Нику оставляет жену 
ночью в лесу под присмотром 14-летнего 
сына Цюке и отправляется на поиски. Не-
смотря на сильный дождь, Нику находит 
трёх замерзающих китайцев, быстро разво-
дит костёр и идёт на охоту. Нику – опытный 
следопыт, он рассказывает заблудившимся 
путникам, как выбраться к людям. Бедня-
га стремится скорее вернуться к жене, но 
люди умоляют не бросать их и сопроводить 
дальше. 

Ужерту обращает внимание на особый 
склад этнического характера эвенков и их 
таёжную этику. На протяжении повествова-
ния герой находится в состоянии трудного 
выбора: спасти троих незнакомцев или ока-
зать помощь жене. Для таёжных эвенков 
помощь оказавшемуся в беде путнику – не-
преложный закон. Спасённые эвенком ки-
тайцы очень благодарны и взволнованы, 
но Нику – спокоен, он понимает, что так по-
ступил бы каждый: «“Вы спасли жизни нас 
троих!” – старик в очках тряс губами, и его 
глаза были влажными. Нику сел, посмотрел 
на них и ничего не сказал. Ему нечего было 
сказать. Независимо от того, какой эвенк 
встретит подобное в лесу, он сделает то 
же самое, что и он. Просто у некоторых 
это получается хорошо, а у некоторых – 
нет»2.

 Таёжная этика эвенков определяется 
их пантеистическим отношением к природе, 
для них она – живое существо, мать всего 
сущего. Люди – дети природы, и о них нужно 
заботиться.  

Любовь к природе, родной земле, 
лесу и горам у эвенков в крови, они не хо-
тят уходить в город, даже если смертель-
но больны. Тали перед смертью говорит: 
«На горе... Я не чувствую себя неловко, 
даже когда умираю... Это не из-за страха, 
что ты рассердишься, я действительно 
не хочу спускаться с горы на этот раз... 

1  Ужерту. Янтарный костёр // Шаман, наш шаман: 
рассказы / Ужерту. – Синин: Народное изд-во Цинхай, 
2014. – С. 69. = 琥珀色的篝火 // 我的: 小集. – 西宁: 青海人
民出版社出版年, 2014. – 页. 69.

2 Там же. – С. 73.

Если я действительно умру, похороните 
меня на горе»3.

Лес и горы – место рождения и место 
смерти, они принимают своих детей и по-
могают им, поддерживают дух и дают силы. 
Вне привычной среды обитания эвенки те-
ряют человеческий облик. Нику вспоминал 
свою жизнь в городе: «Нику вернулся к огню 
и молча сел. По какой-то причине он вспом-
нил то, что делало его неприятным в про-
шлом. Он вспомнил то время, когда он, 
пьяный, лежал в придорожной канаве в бли-
жайшем городке, группа детей без всякой 
причины бросала в него камни. Он также 
вспомнил, что однажды он шёл по оживлён-
ной улице с дробовиком и в окровавленном 
охотничьем костюме. Многие люди смо-
трели на него таким странным взглядом. 
Выражение лица официантки… Он вспом-
нил её кривой нос, прикрытый рот. Он 
также вспомнил... он почувствовал боль в 
носу и хотел найти место, где никто бы 
это не видел. Он поднял голову и посмо-
трел на голубое небо. Небо над горой было 
таким голубым и чистым. Он чувствовал, 
что голубое небо было недалеко от него, 
совсем недалеко»4.

Когда-то давно близость родного неба 
позволила ему вернуться в родной лес и 
стать достойным человеком, а не умереть 
пьяным в придорожной канаве. В городе он 
был слаб и сам себе противен. 

Нику – настоящий лесной человек, он 
ловко находит заблудившихся путников, 
разводит костёр, делает им постели из ело-
вых веток и идёт на охоту, хотя сам устал и 
измучен: «Тёмной ночью Нику нашёл тро-
их замёрзших прохожих во время сильного 
дождя. Он построил для них временные 
убежища и нарубил веток для костра и ле-
жаков. Он был измучен и истощён, но смог 
спасти жизни людей»5. В лесу он чувствует 
себя как дома, прекрасно ориентируется, он 
ловок и смел, в отличие от городских жите-
лей: «Эти трое парней волочатся, как ра-
неные кабаны, может, ещё не ели!»6. Помо-
гая заблудившимся ханьцам, Нику упускает 
время: из-за сильного дождя мост к больни-
це сломался, его жена умерла. Сын, похо-
ронив мать, под проливным дождём находит 
Нику. Финальный эпизод рассказа символи-

3  Там же. – С. 67.
4  Там же. – С. 75.
5  Там же. – С.  69.
6  Там же.
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чен: спины эвенков, отца и сына, исчезают 
в лесу.

«Олень с семью рогами» – рассказ, на-
писанный в 1981 г. Его главная тема – ини-
циационная: обучение юных эвенков не 
только охоте, но и любви к лесу, пониманию 
его законов, их становление как охотников. 
Сюжетно-композиционные особенности 
вновь определяются пантеистической кар-
тиной мира эвенков: фабула рассказа под-
чинена этапам воспитания 13-летнего юно-
ши его отчимом Джиттом. Тотемный образ 
полуреального, полумифического оленя с 
семью рогами лежит в основе каузальных 
связей повествования. Оно ведётся от пер-
вого лица мальчика-подростка, рассказы-
вающего о том, что после смерти отца в их 
семью пришел отчим, суровый и властный 
мужчина. Джитт постоянно называет маль-
чика бесполезным и подталкивает его пойти 
на охоту в одиночку: «Однажды, раздосадо-
ванный словами отчима, я попросил дробо-
вик, который оставил мой отец, и решил 
пойти на охоту, чтобы доказать, что я не 
бесполезен для Джитта!»1

Мальчик решает пойти на охоту и встре-
чает прекрасное животное – оленя с рогами 
в форме семи лучей. Он ранит животное, но 
не убивает. Позже он ещё дважды встретит 
этого оленя, когда самец отбивает своё ста-
до от волка. Мальчика восхищает смелость 
и красота животного, он убивает волка, на-
павшего на оленей. Джитт помогает маль-
чику и оленю – оказалось, что он так хотел 
обучить подростка лесной жизни: ценить 
каждое живое существо. Он наблюдал за 
мальчиком издалека и был очень доволен 
его поступками.

Отправляясь в лес, мальчик был на-
строен только доказать, что он – охотник, 
но встречи с оленем с семью рогами меня-
ют его мировосприятие: он видит красоту, 
силу, смелость животного, переживает и 
волнуется за него, в конце концов, помогает 
спастись: «Третья встреча с этим оленем 
произошла осенью на охоте. Я сразу понял, 
что олень, сражающийся с четырьмя вол-
ками, был семирожковым оленем. Он всё 
ещё был сильным и храбрым, но я волно-
вался, что его превосходят численностью, 

1  Ужерту. Олень с семью рогами // Шаман, наш 
шаман: рассказы / Ужерту. – Синин: Народное изд-во 
Цинхай, 2014. – С. 54. = 七叉犄角的公鹿 // 我们的: 小说
集. – 西宁: 青海人民出版社出版年, 2014. – 页. 54.

поэтому я застрелил волка. Самца оленя 
снова отпустил»2.

Ситуация спасения оленя решительно 
меняет его отношения с отчимом, который 
всё это время присматривался к мальчику, 
а теперь очень гордится его поступком: «К 
моему удивлению, Джитт не стал ругать 
меня за то, что позволил оленю уйти, а 
крепко обнял меня своими большими ру-
ками. Он на жизненном примере объяснил 
мне, как стать настоящим охотником-э-
венком, и как эвенки уважают жизнь и от-
носятся к ней по-доброму»3.

 Джитт учит пасынка не словами, а де-
лом. Встречи с оленем с семью рогами по-
могают мальчику понять, что есть главное в 
жизни его народа: «Хотя мы живём охотой, 
мы никогда не бываем жадными. Поколения 
следуют закону гармонии и устойчивости 
в лесу»4.

Рассказ «Старик и олень» (1988) описы-
вает историю 81-летнего эвенка, возвраща-
ющегося в лес со своим внуком после «эко-
логической миграции» в Олгуя-Эвенкийскую 
область. Старик вспоминает истории своей 
лесной жизни, своих «старых друзей» –  рас-
тений и деревьев в горах. Любовь старого 
эвенка к природе выражается в каждом же-
сте, в каждом слове, ведь все окружающие 
его предметы – его друзья, которые помнят 
его: «Старик шёл по небольшой дороге, 
сломал рукой мёртвую ветку и ступил но-
гой по упавшему дереву на землю. Он оста-
новился у сосны и потянулся, чтобы погла-
дить ствол: 

– Ты всё ещё знаешь меня... – голос 
старика был хриплым.

– Дедушка, с кем ты говоришь? – спро-
сил ребёнок.

– С моим другом! 
– Ой, ты говоришь с сосной»5.
Старик мечтает услышать знакомые 

звуки оленьих криков, наполнявших лес в 
былые времена: «Я здесь, чтобы послу-
шать голоса диких оленей, как если бы вы 
слушали песню по радио. Это настоящая 
песня, она будет спета для меня!»6

Тщетно ждёт он один, два и три дня, на-
конец, он не смог ничего дождаться, поэтому 

2  Там же. – С. 55.
3  Там же. – С. 56.
4  Там же. – С. 57.
5  Ужерту. Старик и олень // Шаман, наш шаман: 

рассказы / Ужерту. – Синин: Народное изд-во Цинхай, 
2014. – С. 20. = 老人和鹿 // , 我们的: 小集. – 西宁: 青海人
民出版社出版年, 2014. – 页. 20.

6  Там же. – С. 22.
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старик берёт охотничий свисток, издающий 
крики оленей-самцов и детёнышей. Старик 
завещает своему внуку запомнить эти звуки, 
потому что внук их больше никогда не услы-
шит – оленей больше нет в этом лесу.

Рассказ заканчивается символической 
сценой – старый эвенк обнимает любимую 
землю перед смертью: «К сожалению, муж-
чина средних лет повернулся и упал на свою 
любимую землю, его лицо было прижато к 
земле, в уголках его глаз всё ещё блестели 
слёзы, а руки были раскрыты, как будто он 
хотел что-то обнять»1.

Диалоги старика и его внука выражают 
тоску старика-эвенка по родной тайге и его 
сожаление по поводу разрушения лесной 
экологии. Он критикует процесс модерниза-
ции, уничтожающий тайгу и традиционный 
образ жизни эвенков. Трагический финал 
рассказа связан не только со смертью ста-
рика-эвенка, но и с медленным умиранием 
самой тайги – верного друга и товарища 
всех эвенков. Ужерту в рассказе поднимает 
тему экологической ситуации в Китае, ког-
да из-за вмешательства человека в приро-
ду гибнут леса, животные и сами «лесные» 
люди. Эта тема становится основной в его 
дальнейшем творчестве.

Второй этап творчества Ужерту ‒ с 1983 
по 1993 г. Система персонажей в произве-
дениях этих лет отражает контраст между 
старым и новым поколением, представляет 
оппозицию традиционной и современной 
культуры, в том числе, в лице носителей 
традиционной культуры – старых охотников 
и шаманов, молодых людей, которые нару-
шают правила охоты и забывают древние 
религиозные обычаи [10].

Рассказ «Шаман, наш шаман», напи-
санный в 1992 г., описывает историю по-
следнего шамана Да Лао Фей (очевидно, 
это китаизированный вариант русского име-
ни Дорофей). Шаман обладает магическими 
сверхъестественными способностями, оли-
цетворяющими душу и силу народа эвенков, 
и многие поколения эвенков уважали и вос-
хищались им. Экономическое развитие рай-
она Большого Хингана приводит к наплыву 
огромного количества туристов, наруша-
ющих мирную жизнь эвенков, чья родовая 
земля становится местом для фотографи-
рования туристов.  Почитаемого эвенками 

1  Ужерту. Старик и олень // Шаман, наш шаман: 
рассказы / Ужерту. – Синин: Народное изд-во Цинхай, 
2014. – С. 27. = 老人和鹿 // , 我们的: 小集. – 西宁: 青海人
民出版社出版年, 2014. – 页. 27.

шамана постоянно вывозят туристам как 
элемент фотосессии. Таинственный шаман-
ский ритуал используется в качестве тури-
стического шоу. Не выдержав бесчинств и 
бессовестной эксплуатации своего тайного 
знания, старый шаман, используя древнюю 
магию, однажды превращается в медведя, 
чтобы отпугнуть туристов, которые повсюду 
справляют нужду.

Современный мир бесцеремонно вторг-
ся в мирную и тихую жизнь эвенков, кото-
рые не знают, как защититься, и выбирают 
путь – уйти в лес и слиться с природой. В 
рассказе неоднократно выражается отвра-
щение эвенков к наплыву туристов и беспо-
мощность перед ними. Автор рассуждает 
о поведении последнего шамана, который 
устал от бесконечного внимания и недостой-
ного поведения незнакомых людей: «Каково 
первоначальное намерение шамана Да Лао 
Фей, притворяющегося мертвым? Это 
кратковременное безумие или бегство от 
шумной толпы? Я до сих пор помню его 
взгляд, сверлящий меня из мрачной дыры 
в дереве – это действительно пойманный 
зверь… Недоумение и беспомощность»2. 

Ужерту искренне сочувствует шаману, 
разделяя его состояние: «Я не забыл взгляд 
Да Лао Фей, шамана, который стар, как 
сумерки, которого я никогда раньше не 
видел; холодно проходит он сквозь тол-
пу и бросается вдаль. Глядя в его глаза, я 
не знаю, почему, но холод пробирает моё 
сердце, оно полно невыразимой печали и 
невыплаканных слёз»3.

Рассказы второго этапа показывают 
эвенков как этнос, которому приходится ме-
няться вместе с современным миром, изме-
нять своим традициям, обычаям, приспоса-
бливаться и выживать. Ужерту против того, 
чтобы эвенки растворились в китайском об-
ществе, потеряв свою культуру и индивиду-
альность.  

Художественный образ самовосприятия 
эвенков в творчестве Ужерту создан с помо-
щью различных приёмов:

1. Система персонажей рассказов. В 
центре внимания Ужерту, прежде всего, об-
разы своих – собирательные образы охотни-
ков-эвенков. В некоторых рассказах у геро-
ев нет имён: мальчик из рассказа «Олень с 
семью рогами» – просто обычный эвенкий-

2  Ужерту. Шаман, наш шаман: рассказы. – Синин: 
Народное изд-во Цинхай, 2014. – С. 191. = 我们的: 小说
集. – 西宁: 青海人民出版社出版年, 2014. – 页. 191.

3  Там же.
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ский мальчик, старик из рассказа «Старик и 
олень» также не имеет имени. Номинация 
не играет роли, это обобщённые образы 
эвенков-подростков, которые учатся позна-
вать мир, и образы всех стариков, которые 
передают свои знания молодым.

Эвенки – потомственные охотники и 
следопыты, даже переехав в город, они не 
теряют своих навыков. Мальчик из расска-
за «Олень с семью рогами» в 13 лет может 
подстрелить взрослого оленя. Нику, устав-
ший, ночью в сильный дождь успешно нахо-
дит косулю, чтобы накормить путников.

Воплощением души эвенкийской нации 
становится образ шамана из рассказа «Ша-
ман, наш шаман». Ужерту пишет об уваже-
нии к этому человеку, его силе и характере. 
Шаман Да Лао Фей ищет мирный способ из-
бавиться от туристов, позволяя себе поведе-
ние, в корне отличное от принятого: «Я пом-
ню, что в тот день, когда была достигну-
та кульминация, толпа подходила одна за 
другой, как косяк рыб, мигрирующих ранней 
весной. Вы не можете сказать, было ли их 
сто или пятьсот. Шаман Да Лао Фей был 
плотно втиснут в толпу в центре, пара 
рук на его плечах, на его спине, на его гру-
ди, на его локтях, похлопывающих, тро-
гающих, щипающих... В конце дня Да Лао 
Фей стал тихо испражняться прямо на 
людях, эти люди закрывали носы, вокруг 
него образовалось небольшое открытое 
пространство. Я один понимал, что это 
уникальное и чрезвычайно умное сопро-
тивление»1.  Старый шаман притворяется 
дикарём, чтобы избавиться от туристов.

Эвенкам противопоставлен образ «чу-
жих» – заблудившиеся китайцы, которые 
слабы и беспомощные в тайге, туристы, 
которые не уважают чужую культуру, пере-
купщики мяса, которые не хотят охотиться 
сами, но, имея деньги, заставляют молодых 
эвенков отворачиваться от традиций пред-
ков. Чужие люди обезличены в рассказах, но 
оказывают большое влияние на эвенков, ко-
торые честны и простодушны. Воздействие 
«чужих» разрушает традиционную жизнь – в 
рассказе «Шаман, мой шаман» Ужерту опи-
сывает часть самих эвенков, желающих за-
работать: «Но никто не может остановить 
наплыв туристов точно так же, как невоз-
можно остановить наводнение. Мой брат, 
который слепо поклоняется посторонним, 

1   Ужерту. Шаман, наш шаман: рассказы. – Синин: 
Народное изд-во Цинхай, 2014. – С. 191. = 我们的: 小说
集. – 西宁: 青海人民出版社出版年, 2014. – 页. 190.

снова и снова просит шамана Да Лай Фея 
выступить перед туристами в шаманском 
костюме»2.

2. Описание традиционной жизни 
эвенков, их промысловых обычаев, 
«таёжной этики». Каждый эвенк знает 
лес, различные тропы, умеет читать следы, 
развести костёр, добыть пропитание. Они 
готовы помогать заблудившимся людям в 
ущерб собственной семье. Бытовые при-
вычки и поведение эвенков отличаются от 
поведения китайцев. Эвенки – настоящие 
«лесные» люди, лес для них и колыбель, 
и родной дом, и могила, они связаны с ним 
как с родной матерью. Эвенки чувствуют 
лес, уважают его и стремятся к гармонии, а 
не к потребительству. В рассказе «Старик и 
олень» старый эвенк говорит внуку: «Дитя, 
ты должен помнить, как и твой брат, как 
и твоя мама... Помни мои слова, людям не 
обойтись без леса, и не может не быть пе-
ния в лесу»3.

У эвенков отличное зрение, охотники- 
эвенки прекрасно стреляют. Они едят сырую 
печень косули и оленью печень, которая, со-
гласно их анимистическим представлениям, 
хороша для глаз. Нику забивает косулю, что-
бы накормить продрогших китайцев: «В это 
время измученный Нику с помощью охот-
ничьего ножа разрезал свежую тёплую пе-
чень косули на куски, затем схватил кусок 
и положил его себе в рот»4.

3. Религиозное сознание эвенков и 
их мифологическая картина мира вопло-
щены в полумифических и мифических пер-
сонажах. Они, как правило, в сюжете опре-
деляют каузальные связи. Мифологические 
сюжеты органичны для обыденного созна-
ния эвенков, которые следуют культу пред-
ков, верят в то, что каждый предмет имеет 
душу. Одним из главных героев рассказа 
«Олень с семью рогами» становится охот-
ничья мифологема – олень с семью рога-
ми-лучами. Олень – это тотемное животное 
эвенков, олицетворяющее собой природу.

Культ предков эвенков, связанный с 
медвежьей мифологией, становится сю-
жетообразующим в рассказе «Шаман, наш 

2  Там же.
3  Ужерту. Старик и олень // Шаман, наш шаман: 

рассказы / Ужерту. – Синин: Народное изд-во Цинхай, 
2014. – С. 27. = 老人和鹿 // , 我们的: 小说集. – 西宁: 青海
人民出版社出版年, 2014. – 页. 27.

4  Ужерту. Янтарный костёр // Шаман, наш шаман: 
рассказы / Ужерту. – Синин: Народное изд-во Цинхай, 
2014. – С. 74. = . 琥珀色的篝火 // , 我的: 小说集. – 西宁: 青
海人民出版社出版年, 2014. – 页. 74.
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шаман». В экспозиции рассказа приводит-
ся генеалогический миф эвенков: «Дав-
ным-давно охотник отправился в горы на 
охоту, его внезапно поймала медведица и 
затащила в пещеру, заставив охотника 
жениться на ней. Охотник был вынужден 
согласиться. Он несколько лет прожил с 
матерью-медведицей, и у них родился де-
теныш. Каждый раз, когда медведица вы-
ходила на охоту, чтобы не дать охотнику 
сбежать, дверь пещеры плотно закрыва-
лась.

Однажды медведица вывела медвежат 
на охоту, но забыла закрыть вход в пеще-
ру. Охотник воспользовался случаем, что-
бы спастись бегством, побежал к реке, сел 
на плот и отправился по течению.

Вернулась медведица и обнаружила, 
что охотник исчез, повела медвежонка в 
погоню и нашла охотника в реке. Она кри-
чала и пыталась убедить его вернуться, 
но охотник проигнорировал её. Медведица 
так рассердилась, что в ярости разорва-
ла медвежонка пополам, половину бросила 
охотнику, а половина осталась с ней. Тот, 
кто остался, позже стал медведем, а по-
ловина охотника стала народом эвенки. 
Даже сегодня у народа эвенков есть при-
вычка бояться медведей и считать медве-
дей своим  тотемом»1. 

Шаман Да Лао Фей может превратить-
ся в медведя, обладает сверхспособностя-
ми, даже его смерть от лап медведя стано-
вится для эвенков знаком того, что душа 
шамана соединилась с медведем – их об-
щим предком. 

Ужерту много внимания уделяет шама-
низму эвенков, укоренённому в сознании эт-

носа, несмотря на атеизм, характерный для 
современного китайского сознания.

Третий этап творчества писателя обра-
щён к его попыткам составить сугубо этно-
графические свидетельства о жизни китай-
ских эвенков2.

Заключение. «Эвенкийская тема» ста-
ла значимым явлением современной китай-
ской литературы, внесла вклад в этнографи-
ческие исследования эвенкийской культуры. 
Как представитель древнего этноса, стол-
кнувшегося с воздействием современной 
цивилизации, Ужерту с каждым новым эта-
пом творчества все глубже осознавал ответ-
ственность перед своим народом, пытаясь 
использовать литературу для фиксации и 
сохранения его уникальной культуры. Мож-
но с уверенностью говорить, что в «эвенкий-
ских» произведениях Ужерту использованы 
основные типологические приёмы художе-
ственной этнографии: создание образов 
восприятия инокультуры (ханьской), отраже-
ние традиционных религиозных представле-
ний и мифологической картины мира, опи-
сание бытовых и промысловых обычаев и 
ритуалов. Ужерту с грустью фиксирует про-
цессы окитаивания эвенков, их растворения 
в ханьской культуре и быте.

Развитие эвенкийского направления 
продолжилось в творчестве писателя- 
эвенка Тукэдуна Циншэна, создавшего об-
раз эвенка-патриота, героя антияпонского 
сопротивления («Шаманское солнце»), и 
в творчестве китайской писательницы Чи 
Цзыцзянь в романе «Правый берег реки Ар-
гунь». Изучение образа восприятия эвенков 
в этих произведениях представляет даль-
нейшую перспективу данного исследования. 

Список литературы

1. Сей Инь. Шаманизм в Северо-Восточной Азии. Пекин: Китайское общественное науч. изд-во, 
1998. 260 с. @@ 色音. 东北亚的萨满教. 北京: 中国社会科学出版社，1998. 260 页.

2. Ощепков А. Р. Имагология // Знание. Понимание. Умение. 2010. № 1. С. 251–253.
3. Поляков О. Ю. Принципы культурной имагологии Даниэля-Анри Пажо // Филология и культура. 

2013. № 2. С. 181–184. 282 页.
4. Забияко А. А., Сенина Е. В. Художественный образ восприятия инокультуры как категория имаго-

поэтики // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2021. Т. XX, Вып. 1. С. 166–171.
5. Пажо Д. А. От культурного образа к коллективному воображению. Пекин: Изд-во Пекинского  

ун-та, 2001. 282 с. @@ 达尼埃尔•亨利•巴柔. 从文化形象到集体想象物. 北京: 北京大学出版社，2001. 282 页.
6. Забияко А. А., Сенина Е. В. Образы восприятия Китая и китайцев в советской литературе и публи-

цистике 1920–1940 гг. // Rossica Olomucensia. Olomouc. 2019. Vol. LVIII. No. 1. Pp. 67–86.
7. Zabiyako A. A. Image soft the Russian Literary Ethnography of Manchuriain the First Half of the 20-th 

Century // Aoyama Journal of International Studies. 2021. No. 8. Pp. 61–78. DOI: 10.34321/21713.
1  Ужерту. Шаман, наш шаман: рассказы. – Синин: Народное изд-во Цинхай, 2014. – С. 185. = 乌热尔图. 萨满，我们

的萨满: 小说集. – 西宁: 青海人民出版社出版年, 2014. – 页. 185.
2  Ужерту. Рассказы об эвенках. - Пекин: Юньфан, 1995. – 455 с. = 乌热尔图，《述说鄂温克》，远方出版社, 1995. – 

455 页.



1716

Humanitarian Vector. 2022. Vol. 17, N 1

The Image of the Perception of the Evenki in the Artistic Ethnography of Chinese Writers

Deng Guo Long

8. Чжао Яньхуа, Баоинь. Исследование эвенкийской литературы. Пекин: Народное изд-во, 2013. 
315 с. @@ 赵延花，宝音. 鄂温克族文学研究. 北京：人民出版社，2013. 315 页.

9. Люй Гуантян. Исследование примитивных социальных форм северных народов. Иньчуань: Народ-
ное изд-во Нинся, 1981. 266 с. @@ 吕光天. 北方民族原始社会形态研究. 银川: 宁夏人民出版社，1981. 266 .

10. Ли Дэчжу. Краткая история эвенков. Пекин: Национальный издательский дом, 1986. 513 с. @@ 李
德洙. 鄂温克族简史. 北京：民族出版社， 1986. 513 页.

11. Цю Пуй. Исследование шаманизма. Шанхай: Шанхайское народное изд-во, 1985. 180 с. @@ 秋
浦. 萨满教研究. 上海: 上海人民出版社，1985. 180页.

12. У Бинан. Таинственный мир шаманов. Шанхай: Шанхайский книжный магазин, 1990. 286 с. @@ 
乌丙安. 神秘的萨满世界.上海: 上海三联书店，1990. 286 页.

13. Манду Эрту, Чао Кэ, Ван Личжэнь. Эвенкийский шаманизм // Вестник центрального националь-
ного университета. 2000. № 6. С. 21–25. @@ 满都尔图与, 朝克, 和汪立珍. 鄂温克族萨满教卷 // 中央民族大学
学报. 2000. № 6. 页. 21–25.

14. Мэн Хуэйин. Исследование шаманизма северного этноса Китая. Пекин: Китайское общественное 
научное изд-во, 2000. 384 с. @@ 孟慧英. 中国北方民族萨满教研究. 北京: 社会科学文献出版社, 2000. 384 页.

15. Ши Луго (Широкогоров С. М.). Социальная организация северных тунгусов. Хух-хото: Народное 
изд-во Внутренней Монголии, 1984. 753 с. @@ 史录国. 北方通古斯的社会组织. 呼和浩特: 内蒙古人民出版
社，1984. 753 页.

16. Василевич Г. М. Эвенки. Историко-этнографические очерки (XVIII – начало ХХ в.). Л.: Наука, 
1969. 305 с.

17. Забияко А. П., Кобызов Р. А., Мазин А. И. Шаманизм эвенков Приамурья и Южной Якутии (со-
временное состояние) // Традиционная культура Востока Азии. Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2002. Вып. 4. 
С. 304–309.

18. Забияко А. А. Материальная и духовная культура эвенков в художественной этнографии амур-
ских писателей // Филологическая регионалистика, 2012. № 1. С. 12–31.

19. Тун Цинбинь. Детский опыт писателя и его влияние на творчество // Литературное обозрение. 
1993. № 4. С. 3–7. @@ 童庆炳. 作家的童年经验及其对创作的影响 // 文学评论. 1993. № 4. 页. 3–7.

20. Забияко А. А., Забияко А. П. Фольклор русского населения Трёхречья как способ сохранения эт-
ничности // Русские Трёхречья: основы сохранения этнической самобытности. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ 
СО РАН, 2017. С. 210–252.

21. Бао Гуймен. Вчерашний охотник: диалог с эвенкийским писателем Ужерту // Китайская нация. 
2007. № 12. С. 16–19. @@ 宝贵敏.巴义尔：《昨日的猎手–与鄂温克族作家乌热尔图的对话》, 北京：中国民族
出版社，2007. 页. 16–19.

22. Забияко А. А., Сенина Е. В. Образы восприятия русских эмигрантов в китайской литературе 
1920–1940 гг. // Emigrantologia Slowian. Opole. 2016. No. 2. Pp. 19–32.

23. Забияко А. П., Аниховский С. Э., Воронкова Е. А., Забияко А. А., Кобызов Р. А. Эвенки Приаму-
рья: оленная тропа истории и культуры. Благовещенск: Одеон, 2012. 384 с.

24. Конг Фаньчжи. Древние народы эвенки Аолу. Тяньцзинь: Изд-во древних книг Тяньцзиня, 1989. 
93 с. @@ 孔繁志. 敖鲁古雅的鄂温克人. 天津：天津古籍出版社，1989. 93 页.

Информация об авторе
Дэн Голун, аспирант, Амурский государственный университет; 675027, Россия, г. Благовещенск, Иг-

натьевское шоссе, 21; e-mail: 412687814@gg.com; https://orcid.org/0000-0003-3225-1608.

Для цитирования
Дэн Голун. Образ восприятия эвенков в художественной этнографии китайских писателей (на мате-

риале творчества Ужерту) // Гуманитарный вектор. 2022. Т. 17, № 1. С. 8–18. DOI: 10.21209/1996-7853-
2022-17-1-8-18.

Статья поступила в редакцию 20.08.2021;   одобрена после рецензирования 30.10.2021; при-
нята к публикации 05.11.2021.

References

1. Sej, In’. Shamanism in Northeast Asia. Pekin: Kitajskoeobshh. nauch. izd-vo, 1998. (In Chin.)
2. Oshchepkov, A. R. Imagology. Knowledge. Understanding. Skill, no. 1, pp. 251–253, 2010. (In Rus.)
3. Polyakov, O. Yu. Principles of Cultural Imagology by Daniel-Henri Pazho. Philology and Culture, no. 2, 

pp. 181–184, 2013. (In Rus.)
4. Zabiyako, A. A., Senina E. V. The artistic image of the perception of a foreign culture as a category of 

imagopoetics. Social and human sciences in the Far East, vol. XVIII, no. 1, pp. 166–171, 2021. (In Rus.)



1918

Гуманитарный вектор. 2022. Т. 17, № 1

Образ восприятия эвенков в художественной этнографии китайских писателей

Дэн Голун

5. Pazho, D. A. From Cultural Image to Collective Imagination. Pekin: Izd-vo Pekinskogo un-ta, 2001. (In 
Chin.)

6. Zabiyako, A. A., Senina, E. V. Images of the Perception of China and the Chinese in the Soviet Literature 
and Journalism of the 1920s-1940s. Rossica Olomucensia, no. 1, vol. LVIII, pp. 67–86, 2019. (In Rus.)

7. Zabiyako, Anna A. Images of the Russian Literary Ethnography of Manchuria in the First Half of the 20th 
Century. Aoyama Journal of International Studies, no. 8, pp. 61–78, 2021. (In Engl.)

8. Chzhao,Jan’hua, Baoin’. Study of Evenk Literature. Pekin: Narodnoe izd-vo, 2013. (In Chin.)
9. Ljuj, Guantjan. Study of primitive social forms of northern peoples. In’chuan’: Narodnoe izd-vo Ninsja, 

1981. (In Chin.)
10. Li, Dezhu. A brief history of the Evenks. Pekin: Natsionalnyi izdatel’skiy dom, 1986. (In Chin.). 
11. Cju, Puj. Research on shamanism. Shanhai: Shankhaiskoe narodnoe izd-vo, 1985. (In Chin.)
12. U, Binan. The mysterious world of shamans. Shankhai: Shankhaiskiy knizhnyi magazin, 1990. (In Chin.)
13. Mandu, Jertu, Chao Kje, Van Lichzhjen’. Evenk shamanism. Central National University Bulletin, no. 6, 

pp. 21–25, 2000. (In Chin.)
14. Mjen, Hujejin. A study of the shamanism of the northern ethnos of China. Pekin: Kitaiskoe obshhestvennoe 

nauchnoe izd-vo, 2000. (In Chin.)
15. Shi, Lugo (Shirokogorov S. M.) Social organization of the Northern Tungus. Huh-hoto: Narodnoe izd-vo 

Vnutrennei Mongolii, 1984. (In Chin.)
16. Vasilevich, G. M. Evenki. Historical and ethnographic essays (XVIII – early XX centuries). L: Nauka, 

1969. (In Rus.)
17. Zabiyako, A. P., Kobyzov, R. A., Mazin, A. I. Shamanism of the Evenks of the Amur region and South 

Yakutia (current state). In Traditional culture of the East of Asia. Blagoveshchensk: Amur State University, 2002: 
304–309. (In Rus.)

18. Zabiyako, A. A. Material and spiritual culture of the Evenki in the artistic ethnography of Amur writers. 
Philological regionalistics, no. 1, pp. 12–31, 2012. (In Rus.)

19. Tun, Cinbi’. Children’s experience of the writer and its influence on creativity. Literature review, no. 4, 
pp. 3–7, 1993. (In Chin.)

20. Zabiyako, A. A. Folklore of the Russian population of the Three Rivers as a way of preserving ethnicity. 
In Russian Three Rivers: the basics of preserving ethnic identity. Novosibirsk: IAET SO RAN, 2017: 210–252. 
(In Rus.)

21. Bao, Gujmen. Yesterday’s hunter: a dialogue with the Evenk writer Uzhertu. Chinese nation, no. 12, 
pp. 16–19, 2007. (In Chin.)

22. Zabiyako, A. A., Senina E. V. Images of the Perception of Russian Emigrants in Chinese Literature of 
the 1920s-1940s. Emigrantologia Slowian, no. 2, pp. 19–32, 2016. (In Rus.)

23. Zabiyako, A. P., Anikhovsky, S. E., Voronkova, E. A., Zabiyako, A. A., Kobyzov, R. A. Evenki Priamurye: 
a reindeer trail of history and culture. Blagoveshchensk: Odeon, 2012. (In Rus.)

24. Kong, Fanzhi. Ancient peoples of the Evenki Aolu. Tjan’czin’: Izdatel’stvo drevnikh knigTjan’czinja, 
1989. (In Chin.)

Information about author
Deng Guo Long, Postgraduate Student, Amur State University; 21 Ignatievskoe sh., Blagoveshchensk, 

675027, Russia; e-mail: 412687814@gg.com; https://orcid.org/0000-0003-3225-1608.

For citation
Deng Guo Long. The Image of the Perception of the Evenki in the Artistic Ethnography of Chinese Writers 

(Based on the Material of the Work by Uzhertu) // Humanitarian Vector. 2022. Vol. 17, No. 1. PP. 8–18. DOI: 
10.21209/1996-7853-2022-17-1-8-18.

Received: August 20, 2021; approved after reviewing  October 30, 2021; accepted for publication 
November 5, 2021.



1918

Humanitarian Vector. 2022. Vol. 17, N 1

The Image of the Perception of the Japanese and Japan  in the Pre-Revolutionary Experience of Artistic Reflection

Zabiyako A. A., Wang Yuqi

 

Научная статья
УДК 821.161.1
DOI: 10.21209/1996-7853-2022-17-1-19-28

Образ восприятия японцев и Японии в дореволюционном 
опыте художественной рефлексии: 

жанрологический аспект

Анна Анатольевна Забияко1, Ван Юйци2

1,2Амурский государственный университет, г. Благовещенск, Россия
1sciencia@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-8520-930X  
2ivan_yuytsi@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-7891-115X

Актуальность исследования обусловлена интересом современного литературоведения к имаго-
логическим аспектам исследования художественного текста. Новизна определяется жанрологическим 
подходом к изучению образа восприятия Японии и японцев в русской дореволюционной литературе, 
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прослеживается путь трансформации образов восприятия Японии и японцев в русской литературе с се-
редины XIX в. до 10-х гг. XX в.: от первых травелогов к ура-патриотическим заметкам в периодических 
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The relevance of the research is determined by the interest of modern literary criticism in the imagological 
aspects and the problem of developing a research strategy in relation to this kind of texts. The novelty of the work 
is defined by the genre approach to the study of the image of perception of Japan and the Japanese in Russian 
pre-revolutionary literature dedicated to the events of the Russian-Japanese war, the introduction of previously 
unknown texts into scientific circulation, a comparative analysis of narrative strategies that determine the genre 
specificity of each text. The purpose of the work is to explicate the genre originality of works on the Russian-
Japa nese war, which determines the perspective of the pre-revolutionary artistic reception of the image of per-
ception of Japan and the Japanese in Russia. The methodology is based on an interdisciplinary approach that 
underpins the imagological paradigm of research. The authors rely on Russian and Chinese works on the history 
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Введение. Начало этнографического 
и одновременно художественного постиже-
ния Японии русским культурным сознани-
ем было положено в середине XIX в. тра-
велогами писателей-путешественников – 
И. А. Гончарова (1858), С. В. Максимова 
(1864), В. Крестовского (1887), А. В. Елисее-
ва (1893–1898) и др. [1–4]. Художественное 
задание «путевых заметок» предполагало 
заинтересованность в познании чужого на-
рода – его обычаев, бытовых привычек, 
языка, религии. На протяжении периода 
бурных реформ в последующее полстоле-
тие Япония и японцы стремительно меня-
лись, на глазах вбирая и усваивая на свой 
манер достижения европейской цивилиза-
ции и культуры. Русские исследователи вто-
рой половины XIX в. пытались всесторонне 
постичь сущность происходивших в Японии 
социально-политических, этнорелигиозных, 
этнокультурных процессов1 [5]. Хотя оценки 
японцев, даваемые русскими ориенталиста-
ми, были далеко не полны и теоретически 
недостаточно фундированы, они заслужива-
ют внимания как серьезная предпосылка к 
формированию проблемного пространства 
исследования японского национального ха-
рактера, расширенного русскими ориента-
листами на рубеже веков [Там же].

1  Венюков М. И. Обозрение японского архипелага 
в современном его состоянии: в 2 ч. – СПб.: Скоропе-
чатня Ю. О. Шрейера, 1871; Воейков А. Очерки из пу-
тешествия по Индии и Японии. – СПб.: Имп. Рус. геогр. 
о-во, 1878. – 95 с.; Краснов А. Н. Чайные округи суб-
тропических областей Азии. Культурно-географические 
очерки Дальнего Востока: в 2 ч. – СПб.: Тип. Главного 
управления уделов, 1897–1898; Воллан Г. де. В стра-
не восходящего солнца. Очерки и заметки о Японии. – 
СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1903. – 504 с.; Япония и её 
обитатели. – СПб.: Брокгауз и Ефрон, 1904. – 362 с.; 
Анучин Д. Н. Япония и японцы. Географический, антро-
пологический и этнографический очерк. – М., 1907.

События Русско-японской войны обна-
жили не столько проблемы научного япо-
новедения, сколько – внутреннюю социаль-
но-политическую слабость России: ущерб-
ность государственного аппарата и идеоло-
гические просчёты (предубеждение царско-
го правительства против японцев, слабость 
военного руководства, отсутствие патриоти-
ческой идеи, шовинистические настроения 
начала века, определившие полное непо-
нимание российским общественным созна-
нием всей мощи противника, незнание его 
национального характера и неуважение к 
японцам) [6].  

В. Вересаев, очевидец и участник воен-
ных событий,  напишет о формировании об-
раза врага официальной властью в первые 
месяцы войны, весьма красочно передав 
шапкозакидательские и шовинистические 
настроения, льющиеся со страниц предво-
енной и первых дней войны публицистики – 
«испуганные макаки» с разбитыми носами, 
устрашающие образы России и русских2. 
Лишь после поражения русских кораблей у 
Чемульпо в роскошно иллюстрированном 
еженедельнике «Летописи войны с Япони-
ей» будет размещена заметка, посвящённая 
непосредственно этническому характеру 
японцев3. Однако и в ней, в первую очередь, 
актуализировался характерный для траве-
логов и карикатурных заметок концепт «от-
сталости» «нецивилизованных» японцев от 
европейского мира, их «подражательности», 
«безынициативности». Автор заметки кон-
статировал: «Теперешний наш враг, японец, 
представляет собой величину неопределён-

2  Вересаев В. На японской войне. Живая жизнь. – 
Минск: Народная асвета, 1988. – С. 149, 153.

3   Моральный элемент в борьбе с азиатом // Лето-
пись войны с Японией. – 1904. – № 4. – С. 67–69.

of Japan, Russian-Japanese relations, ethnography of Japan, ethnopsychology, religious studies, on the broad 
context of imagological research; apply historical-literary, comparative-historical, immanent analysis methods. 
The complex research is based on modern works concerning the problems of genre studies. The article traces 
the path of transformation of perceptions of Japan and the Japanese in Russian literature since the middle of the 
19th century to the beginning of 20th century which is determined by the genre task of the works: from the first 
travelogues to the jingoistic notes in periodicals and further to “pacifist” fiction and post-war artistic experiences – 
the spy and detective text by A. I. Kuprin, the military diaries by V. V. Veresaev, a children’s ethnographic story 
by I. I. Mitropolsky. We conclude that the tragic and inglorious experience of the Russian-Japanese war pushed 
the horizons of not only the scientific comprehension of Japan and the Japanese by Russian scientists but also 
giving development to various genres of Russian literature opened the artistic possibilities of new ethnocultural 
and ethnopsychological experiences of self-knowledge of Russianness and Russians.

Keywords: artistic image of perception, Japanese, Russian-Japanese war, genre studies, ethnicity, ste-
reotype
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ную, почти неизвестную, знакомую нам по-
наслышке»1.

Безусловно, череда последующих воен-
ных поражений русской армии 1904 г. даёт 
мощный импульс отечественному японове-
дению [7].  Ужас и недоумение от первых 
сокрушительных поражений русской армии 
и флота поначалу повлечёт пацифистские, 
проникнутые православным смирением пи-
сательские настроения [8]2.    

Однако весьма скоро российское куль-
турное и общественное сознание учтёт нега-
тивный опыт тех событий. По горячим следам 
батальных фрустраций из печати практиче-
ски одновременно выйдут документальные 
материалы генерала А. Н. Куропаткина3, вос-
поминания Е. И. Мартынова4. И, фактически 
опережая военную аналитику, в январском 
номере «Мира Божьего» в 1906 г. будет опу-
бликован рассказ А. И. Куприна «Штабс-капи-
тан Рыбников»5, положивший начало самым 
разным жанровым стратегиям в художе-
ственной рецепции не только образа япон-
ца-противника, но и особенностей воспри-
ятия японцев разными слоями российского 
общества, самовосприятия русскости.

Методология и методы исследова-
ния. В основе исследования – междисци-
плинарный подход, предполагающий опору 
на материалы по этнографии, этнопсихо-
логии, истории, историографии, поэтике. 
Авторы  применяют историко-генетический 
метод в историографической и источни-
коведческой части исследования [4; 7; 9] 
русско-японских, китайско-японских, китай-
ско-русских отношений второй половины 
XIX – начала XX в. [10–14], истории Рус-
ско-японской войны [15–21]; используют 
источниковедческую практику изучения ар-
хивных текстов; применяют историко-лите-
ратурную, сравнительно-литературную па-

1   Моральный элемент в борьбе с азиатом // Лето-
пись войны с Японией. – 1904. – № 4. – С. 67–69.

2  Белорецкий Г. На войне // Русское богатство. – 
1905. – № 2. – С. 20–214; № 3. – С. 5–6; Белорецкий Г. 
В чужом пиру // Русское богатство. – 1905. – № 10. – 
С. 97–100; Дерман А. Вернулся // Мир Божий. – 1905. – 
№ 10. – С. 91–105; Ковальский К. А. Из жизни рядового 
Семена Незабудкина // Русское богатство. – 1905. – 
№ 11–12. – С. 257–284.

3  Куропаткин А. Н. Отчёт генерал-адъютанта Ку-
ропаткина о войне с Японией: в 4 т. – Варшава: Тип. 
Окружного штаба, 1906–1907.

4  Мартынов Е. И. Из печального опыта Русско- 
японской войны. – СПб.: Военная типография, 1906. – 
176 с.

5  Куприн А. И. Штабс-капитан Рыбников // Мир Бо-
жий. – 1906. – № 1.

радигму [22–25] и метод имманентного ана-
лиза произведений А. И. Куприна, И. И. Ми-
тропольского и др.; учитывают современные 
подходы к проблемам жанра [26]. В процес-
се исследования уточняются уже апроби-
рованные имагологические подходы к об-
разу японцев [8; 27]. Авторы опираются на 
трактовку категорий «художественный об-
раз восприятия» [28] и «культурный образ»  
Д.-А. Пажо [29].

Результаты исследования и их об-
суждение. Сюжет рассказа А. И. Куприна 
«Штабс-капитан Рыбников» основан на 
одном из реальных фактов процветающе-
го в годы войны японского шпионажа [16, 
с. 20–23]. События начинаются в день, когда 
«ужасный разгром русского флота у острова 
Цусима приближался к концу и когда об этом 
кровавом торжестве японцев проносились 
по Европе лишь первые, тревожные, глухие 
вести»6, а заканчиваются на следующий, то 
есть приблизительно 27–28 мая 1905 г.

Писатель выступает практически как во-
енный следователь и одновременно уголов-
ный хроникёр, используя при этом разноо-
бразные приёмы создания образа японского 
шпиона и закручивая интригу, связанную с 
его раскрытием. В первую очередь, «свиде-
тельские показания» квартирной хозяйки, 
санитаров, врачей, штабных офицеров (в 
форме несобственно-прямой речи), в кото-
рых мнимый Рыбников представлен под ли-
чиной провинциального вояки7 и т. д. 

Автор филигранно запечатлевает меха-
низм проникновения японского разведчика 
в основы этнокультурной стереотипизации. 
Рыбников непримечателен, в его внешнем 
облике можно предположить наличие азиат-
ских кровей, что типично для русских служак 
средней руки, приезжающих с Дальнего Вос-
тока: «Сбоку это было обыкновенное рус-
ское, чуть-чуть калмыковатое лицо»8; «Ведь 
на Урале и среди оренбургского казачества 
много именно таких монгольских шафран-
ных лиц»9.

Образ штабс-капитана, должного ка-
заться «суетливым, смешным и несуразным 
человеком», «хамом», выстроен с учётом 
всех признаков «русскости»: это портретные 
характеристики, «вещный мир» («портплед 

6  Куприн А. И. Штабс-капитан Рыбников // Собра-
ние сочинений: в 6 т. Т. 4. Произведения 1905–1914 гг. / 
А. И. Куприн. – М.: Гос. изд-во худож. лит., 1958. – С. 5.

7  Там же. – С. 6.
8  Там же. – С. 12.
9  Там же.
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с одеялом и подушкой, дорожный несессер 
и дешёвый новенький чемодан, в котором 
было бельё и полный комплект штатского 
платья»1), жестовые самохарактеристики 
(«офицер прокашлялся, сплюнул вбок на 
пол»2), поведенческие клише. Рыбников не-
приятен – всех раздражает его «суетливая 
и нервная развязность, его запуганность, 
странно граничившая с наглостью, его глу-
пость и привязчивое праздное любопытство 
выводили из себя людей, занятых важной 
и страшно ответственной бумажной рабо-
той»3, его хотят скорее забыть.

«Обычность» русского офицера сред-
него чина закрепляется формами квази-кос-
венной речи: «Все уже знали наизусть, что 
он служил в корпусном обозе, под Ляояном 
контужен в голову, а при Мукденском отсту-
плении ранен в ногу. Почему он, чёрт меня 
возьми, до сих пор не получает пособия?! 
Отчего ему не выдают до сих пор суточных 
и прогонных? А жалованье за два прошлых 
месяца? Абсолютно он готов пролить по-
следнюю, чёрт её побери, каплю крови за 
царя, престол и отечество, и он сейчас же 
вернётся на Дальний Восток, как только за-
живёт его раненая нога. Но – сто чертей! – 
проклятая нога не хочет заживать… Вооб-
разите себе – нагноение! Да вот, посмотри-
те сами»4. Рыбников сыплет поговорками, 
анекдотами, вульгаризмами, просторечи-
ями: «Дер-р-балызнул я сегодня», «Ага» и 
т. д.5 Нагромождение междометий-парази-
тов, риторических восклицаний («Хемм!..», 
«Ага», «Что? Неправда?» и т. д.) должно 
продемонстрировать путаность мысли ма-
лообразованного, фамильярного и кичливо-
го офицеришки. Этот штабс-капитан «прие-
хал» с полей сражений, в его фразах мель-
кают знаковые маньчжурские топонимы 
(Харбин, Мукден, Ляонин). Потому он имеет 
право на критические реплики в адрес воен-
ного руководства кампанией6.

Только находящийся внутри культуры, 
то есть «типичный представитель этнокуль-
туры», владеет её анекдотическим потен-
циалом [30]. Рыбников постоянно сыплет 
«русскими» анекдотами на тему войны. Ре-

1  Куприн А. И. Штабс-капитан Рыбников // Собра-
ние сочинений: в 6 т. Т. 4. Произведения 1905–1914 гг. / 
А. И. Куприн. – М.: Гос. изд-во худож. лит., 1958.  – С. 5.

2  Там же. – С. 10.
3  Там же. – С. 12.
4  Там же. – С. 6.
5  Там же. – С. 11.
6  Там же. 

чевая стратегия штабс-капитана провоциру-
ет окружающих, заставляя изживать в обще-
нии с ним чувство вины перед воевавшими: 
«Просто-напросто, по-человечески, хоте-
лось его успокоить, осведомить и ободрить, 
и оттого с ним говорили откровеннее, чем с 
другими»7.

Казалось бы, процесс стереотипизации, 
аккумулирующий все признаки «русскости», 
в образе Рыбникова успешно осуществлён. 
Однако это именно образ восприятия рус-
ского, учитывающий, в первую очередь, 
этнокультурные клише и негативные сте-
реотипные характеристики, «злая и верная 
карикатура на русского забубённого ар-
мейца»8. Парадоксально, но именно такой 
аспект присущ критическому модусу само-
восприятия русских, их стремлению к само-
умалению – потому «чистенькие, выхолен-
ные штабные офицеры» говорили о Рыбни-
кове «с благородной горечью: 

– И это русские офицеры! Посмотри-
те на этот тип. Ну, разве не ясно, почему 
мы проигрываем сражение за сражением? 
Тупость, бестолковость, полное отсут-
ствие чувства собственного достоин-
ства… Бедная Россия!..» (курсив наш – 
авт.)9.

Куприн не останавливается на этапе 
«клиширования» русскости. Писатель соз-
даёт стереоскопический образ восприятия 
Рыбникова, пропуская его не только сквозь 
призму обывательской рецепции, но и через 
восприятие изощрённого «собирателя чело-
веческих документов, коллекционера ред-
ких и странных проявлений человеческого 
духа» Щавинского. 

Сама методика Щавинского-бытописа-
теля соответствует требованиям, предъяв-
ляемым этнографам и антропологам при 
сборе полевого материала с реципиента-
ми – способности встать на точку зрения 
«другого»10. Именно Щавинский улавливает, 
что «русскость» в штабс-капитане с её «уни-
зительным попрошайничеством, армейской 
грубостью и крикливым патриотизмом», с 
избыточным гоголевским самоназывани-
ем, «пословичным безумием», истовостью 
в вере – гипертрофирована, чрезмерна11. 
Он интуитивно чувствует в Рыбникове «чу-
жого». В сознании журналиста (приёмом 

7  Там же. – С. 6.
8  Там же. – С. 19.
9  Там же. – С. 7.
10  Там же. – С. 11.
11  Там же. – С. 13.
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повтора) актуализируются пугающие зоо-
морфные, тероморфные и даже иночело-
веческие (дьявольские) признаки «Рыбни-
кова» – «злобного, насмешливого, умного, 
даже высокомерного, но не человеческого, а 
скорее звериного, а ещё вернее – лица, при-
надлежащего существу с другой планеты»1.

Сюжетная линия несостоявшегося разо-
блачения Рыбникова   строится на поединке 
признаков «русскости» и «японскости»2. Но 
проблема в том, что в сознании «страстно-
го охотника и добровольного сыщика» Ща-
винского противоборствуют этнокультурные 
клише о японцах и русских, а не объектив-
ные представления –  с присущей русской 
либеральной интеллигенции установкой не-
гативно воспринимать «своё» и идеализиро-
вать «чужое». Журналист проигрывает по-
тому, что видит перед собой не просто рав-
ного, но превосходящего его представителя 
инокультуры, пусть даже – со «звериной», 
«инопланетной» природой.

Щавинский досадует на назойливую 
«русскость» Рыбникова, но внутренне имен-
но так эту «русскость» он воспринимает и 
сам. Зато «японскость» остаётся для Ща-
винского и читателей terra incognita, но со 
знаком плюс: «я преклоняюсь пред вашей 
отвагой, то есть, я хочу сказать, перед без-
граничным мужеством японского народа. 
Иногда, когда я читаю или думаю об единич-
ных случаях вашей чертовской храбрости 
и презрения к смерти, я испытываю дрожь 
восторга. Какая, например, бессмертная 
красота и божественная дерзость в по-
ступке этого командира расстрелянного 
судна, который на предложение сдаться 
молча закурил папироску и с папироской в 
зубах пошёл ко дну. Какая необъятная сила 
и какое восхитительное презрение к вра-
гам. <…> Ах, чёрт, красиво!»3.

Психологически закономерно, что «экс-
пертами» в разоблачении Рыбникова стано-
вятся забулдыга-репортёр Пеструхин и про-
ститутка Клотильда. Первый – потому, что, 
будучи постоянно пьян, не имеет возмож-
ности ощутить тонкости шпионской игры и, 
очнувшись ненадолго, непосредственно ре-
агирует на того, кого видит перед собой: «А, 
японская морда, ты ещё здесь? – сказал он 
пьяным голосом, едва шевеля ртом. – Пого-

1  Куприн А. И. Штабс-капитан Рыбников // Собра-
ние сочинений: в 6 т. Т. 4. Произведения 1905–1914 гг. / 
А. И. Куприн. – М.: Гос. изд-во худож. лит., 1958. – С. 11, 12.

2  Там же. – С. 12.
3  Там же. – С. 23.

вори у меня еще!»4. Аналогичный механизм 
восприятия действует в сознании необреме-
нённой «литературностью», «культурными 
стереотипами» и военной прояпонской ми-
фологией простой русской женщины, не ли-
шённой профессиональной наблюдательно-
сти: «А знаешь, ей-богу, ты похож на япончи-
ка. И знаешь на кого? На микаду. У нас есть 
портрет. Жаль, теперь поздно, а то бы я тебе 
показала. Ну, вот прямо как две капли воды»5.

Клотильда оперирует весьма важным 
интегратором этничности – сексуальной 
культурой. «Её бедный маленький ум» не 
может уловить причины инаковости умений 
и темперамента её клиента.  Однако она 
чётко осознала в нём сильного, привлека-
тельного, но «чужого самца»6.

Несмотря на «шпионство», а значит, за-
ведомую враждебность по отношению к рус-
ским и вполне заслуживаемое негативное 
восприятие, Рыбников не отрицательный 
персонаж не только в сознании Щавинского, 
но и самого автора, если не брать в расчёт 
его иронию по отношению к романтической 
экзальтации репортёра. Омори Масако счи-
тает, что «Куприн написал этот рассказ по-
сле войны, т. е. ретроспективно. Поэтому 
думается, что в Рыбникове совмещены зве-
риный, нечеловеческий образ врага, сфор-
мировавшийся в массовом сознании и отра-
жающийся в карикатуре военного периода, 
и “новый привлекательный” образ, черты 
которого стали проявляться в связи с ком-
плексом неполноценности русских после 
поражения в войне» [31, с. 210].  Но А. И. Ку-
прин много глубже. Детективная форма по-
могает писателю «исследовать» не столько 
образ японца (он остаётся в ореоле мифо-
логических этнокультурных «самурайских» 
клише), сколько образ самовосприятия рус-
скости – столь неприятной либеральной ин-
теллигенции «русопятости», вкупе со столь 
присущим русским преклонение перед чу-
жой культурой.

В целом перед нами, безусловно, жан-
ровая мимикрия, предлагаемая автором в 
качестве художественного приёма. Заявлен-
ный как шпионский рассказ, «Штабс-капитан 
Рыбников» таковым не является – это игра 
в детектив на фоне мощного этнопсихологи-
ческого анализа образа «чужого», а именно – 
японца с точки зрения самых разных слоёв 
русского общественного сознания и образа 

4  Там же. – С. 16.
5  Там же. – С. 35.
6  Там же. – С. 37.
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«своего», русского, основанного на автосте-
реотипах и установках самовосприятия.

Тема рефлексии событий войны сквозь 
призму оппозиции «официальный/реальный 
образ японца» будет продолжена в жан-
ре военных записок В. Вересаева (1906)1 и 
Н. Г. Гарина-Михайловского (1916)2, которые 
во многом были нацелены на развенчание 
пропагандистской военной риторики про-
правительственной прессы, низводящей об-
раз японцев до «диких макаков».

В 1913 г. в Москве публикуется «по-
весть из мандчжурской жизни (из эпохи Рус-
ско-японской войны)» «Маленький манза»3. 
Её автор, Иван Иванович Митропольский 
(1872 – после 1917 г.), к этому времени уже 
известный журналист [32]. В период Рус-
ско-японской войны под его редакцией вы-
ходил журнал «Война с Японией» (1904).

С 1904 по 1905 г., находясь на службе в 
Маньчжурской армии, И. И. Митропольский 
прошёл военными дорогами Северную и 
Южную Маньчжурию и знал, кто такие ман-
зы, кто – японцы, не понаслышке [32]. Китай 
в эти годы переживает революционные по-
трясения (1911–1913), а Япония и Россия 
для укрепления Соглашения 4 июля 1910 г. 
заключают Секретную русско-японскую кон-
венцию 25 июня 1912 г. [10; 33]. 

Повесть И. И. Митропольского – не про-
сто военная повесть. Это   детская этногра-
фическая повесть, аккумулирующая опыт 
самого писателя в его восприятии китайской 
и японской инокультуры. Из названия ясно, 
что главным объект изображения – манза, 
мальчик-маньчжур4, вместе со своей семьёй 
вовлечённый в военные перипетии. Ли Туй-
мынь не просто главный герой, он повеству-
ющий субъект. Благодаря такой организации 
повествования читатель не только органично 
погружается в мир маньчжурской деревни, 
он смотрит на все происходящее, восприни-

1  Вересаев В. На японской войне. Живая жизнь. – 
Минск: Народная асвета, 1988. – 496 с.

2  Гарин Н. Г. Дневник во время войны // Полное со-
брание сочинений: в 8 т. Т. 6 / Н. Г. Гарин. – Петроград: 
Изд. т-ва «А. Ф. Маркс», 1916. – 291 с.

3  Митропольский И. Маленький манза. Повесть из 
манджурской жизни (из эпохи русско-японской войны). – 
М.: Изд. книжного склада М. В. Клюкина, 1913. – 84 с.

4 Манза (мн. манзы, очевидно, от иероглифа 
маньцзу – кит. «маньчжур») – так на Дальнем Востоке 
называли жителей Северной Маньчжурии (китайцев, 
маньчжуров) [34, с. 86]. И. Митропольский пишет в ком-
ментарии: «Манза – маньчжур-крестьянин». См.: Ми-
тропольский И. Маленький манза. Повесть из манджур-
ской жизни (из эпохи русско-японской войны). – М.: Изд. 
книжного склада М. В. Клюкина, 1913. – С. 3.

мает мир и события сквозь призму сознания 
маленького маньчжура. Следовательно, его 
глазами видит и оценивает пришедших на 
маньчжурскую землю русских и японцев.

«Детская непосредственность» пове-
ствования от лица манзы Ли Туймыня апел-
лирует к искренности и непредвзятости в 
этнокультурном познании образа «чужого». 
Японцы не очень отличаются от китайцев 
внешне, но они полностью чужды китайцам, 
потому их «восприятие» маленьким маньч-
журом основано на принципе остранения: 
«Я пробрался на улицу и увидел на ней куч-
ку странных низкорослых людей, одетых в 
серые халаты с поднятыми собачьими во-
ротниками. На головах у них были круглые 
шапки с козырьками и жёлтым околышем. 
Они шли с ружьями, повешенными на плечо, 
и заглядывали во все дворы.

– Японцы, – подумал я, боязливо посма-
тривая на них. <…>

На двор въехали два японских офице-
ра с чёрными усами, которые топырились, 
как щётки»5.

По своим антропологическим характе-
ристикам русские в восприятии китайского 
населения должны выглядеть более «чужи-
ми», однако в тексте нет ни слова о внешнем 
восприятии русских китайцами. Их восприя-
тие в сознании Ли Туймыня и его маленькой 
сестры, их друзей связаны со смехом, улыб-
ками, угощением, желанием понять друг 
друга. 

В отличие от русских японцы знают ки-
тайский язык: «Наконец, они подошли и к на-
шему двору. Я хотел было юркнуть в фанзу, 
но один из японцев быстро догнал меня и 
больно щёлкнул по голове.

– Когда приходят победители, от них не 
бегают, – сказал он мне по-китайски»6.

Но русский капитан и маленький манза 
находят общий язык посредством пиджина, 
выясняя главный вопрос. «Война, зачем?» – 
спрашивает Ли Туймынь, получая ответ: 
«Война… плохо…». Ли Туймынь резюмиру-
ет: «Война плохо, твоя хорош»7.

Маленький манза и его отец «правиль-
но воспринимают» характер пришедших 
на маньчжурскую землю иноземных наро-
дов: русские несут манзам добро и «добро-
го бога», а японцы – «худые люди», от них 

5  Митропольский И. Маленький манза. Повесть из 
манджурской жизни (из эпохи русско-японской войны). – 
М.: Изд. книжного склада М. В. Клюкина, 1913. – С. 65.

6  Там же.
7  Там же. – С. 27.
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только зло и разрушение. Несмотря на то, 
что и русские, и японцы – чужаки в Маньч-
журии, русские дают маньчжурским детям 
сахар и печенье, а японцы – «колотушку». 
Русские платят «и за фанзу, и за гаолян, и 
чумизу», японцы берут всё, что им нужно, а 
непослушных карают.

Именно такими хочет видеть японцев 
глазами китайцев русский писатель, быв-
ший офицер. При этом И. И. Митропольский 
не пренебрегает объективными данными о 
том, что китайцы во время Русско-японской 
войны зачастую помогали японцам, высту-
пая своеобразной «пятой колонной» [20], 
брат отца Лу Чжень как раз занимает враж-
дебную позицию по отношению к русским и 
идёт на службу к хунхузам, которые сотруд-
ничают с японцами и информируют о пере-
движении русских войск.

Модус восприятия японца в сознании 
маленького манзы становится эмоциональ-
ной проекцией формирования образа вос-
приятия китайца (маньчжура) в сознании 
русского читателя. Присущая запискам-тра-
велогам и основанная зачастую на внешних 
наблюдениях оппозиция «китаец (манза)/
японец» по признакам «неразвитый/разви-
тый», «грубый/утончённый», «некрасивый/
красивый», в повести И. Митропольского об-

ретает амбивалентное содержание «распо-
лагающий/странный», «симпатичный/оттал-
кивающий», «бесхитростный (искренний)/
коварный», «миролюбивый/агрессивный», 
«благодарный/неблагодарный».

Заключение. Художественное пости-
жение образа Японии и японцев с сере-
дины XIX в. по первые десятилетия XX в. 
претерпело самые разные жанровые транс-
формации, обусловленные динамикой раз-
вития русско-японского культурного и соци-
ально-политического взаимодействия – от 
открытия Страны восходящего солнца и 
её жителей, зарождения научного японове-
дения до военных действий на территории 
Маньчжурии и последующей рефлексии по-
ражения русской армии.

События Русско-японской войны по-
ложили начало развитию разнообразных 
жанровых стратегий в воплощении образов 
Японии и японцев – от рассказов в духе на-
родно-демократической прозы к шпионско-
му детективу, военным дневникам, воен-
но-этнографической повести для детей и др. 
Однако художественная рецепция образа 
японца и Японии становится, в первую оче-
редь, мощным стимулом художественного 
познания русскими писателями – русскости 
и собственной этничности.
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Изучается специфика соотношения документального и художественного начал на материале рас-
сказа Ивана Ефремова «Кати Сарк». Сравнение двух редакций рассказа – 1943 и 1957 годов – позволяет 
заявить о «сконструированности» текста для реализации определённых авторских интенций. В частно-
сти, вторая редакция «утяжеляет» документальное начало текста, однако создаётся иллюзия докумен-
тальности, эффект правдоподобия. Совершенство парусника и история его существования становятся 
для автора источником размышлений об искусстве, о целесообразности как результате эволюционного 
процесса, гармонизирующего соотношение формы и содержания.  Сравнение ефремовского рассказа с 
научным источником – книгой историка судостроения Джорджа Кэмпбелла – приводит к выявлению опре-
делённой намеренной авторской стратегии. Искажение фактологической основы в сюжетной линии рас-
сказа подчёркивает стремление И. Ефремова вывести общий «закон» (формулу) красоты и бессмертия 
и применить этот закон ко всякому виду творчества. Идея высокохудожественного, «чудесного» творения 
реализуется на всех уровнях текста: язык рассказа изобилует изобразительно-выразительными сред-
ствами; название парусника обыгрывается в контексте поэтики Роберта Бёрнса; использован принцип 
семеричности. Таким образом, сюжет о клипере «Кати Сарк», далёкий от документальной достоверности, 
становится воплощением красивой судьбы и удачи, достигнутых за счёт равновесия в паруснике формы 
и содержания. Специфика соотношения документального и художественного в исследуемом рассказе 
позволяет говорить о сформированной авторской стратегии, перешедшей затем в романное творчество, 
а также о своеобразии философско-эстетических взглядов писателя.

Ключевые слова: рассказ, Ефремов, идея совершенства, эволюционизм, целесообразность, Кати 
Сарк
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The article studies the specifics of the correlation of documentary and artistic principles based on the material 
of Ivan Efremov’s story Cutty Sark. Comparison of the 1943 and 1957 editions of the story allows us to state that the 
text is “constructed” for the implementation of certain author’s intentions. In particular, the second edition “weighs 
down” the documentary beginning of the text, but it creates the illusion of documentality, the effect of verisimilitude. 
The perfection of the sailboat and the history of its existence become a source of reflection for the author about art, 
about expediency as a result of an evolutionary process that harmonizes the ratio of form and content. A compari-
son of the Ephraim story with a scientific source ‒ the book of the shipbuilding historian J. Campbell ‒ leads to the 
identification of a certain intentional author’s strategy. The distortion of the factual basis in the storyline of the story 
emphasizes Efremov’s desire to derive a general “law” (formula) of beauty and immortality and apply this law to 
every kind of creativity. The idea of a highly artistic, “wonderful” creation is realized at all levels of the text: the lan-
guage of the story is replete with visual and expressive means; the name of the sailboat is played out in the context 
of Robert Burns’ poetics; the principle of sevenfold is used. Thus, the story about the clipper Cutty Sark, far from 
documentary authenticity, becomes the embodiment of a beautiful fate and good luck achieved due to the balance 
of form and content in the sailboat. The specificity of the correlation of the documentary and the artistic in the story 
under study allows us to speak about the author’s strategy formed, which then passed into novel creativity, as well 
as about the originality of the writer’s philosophical and aesthetic views. 
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Введение. Изучение литературоведа-
ми прозы одного из самых известных оте-
чественных фантастов ХХ в. – Ивана Еф-
ремова – в последнее время углубляется и 
подтверждается новыми работами [1; 2], в 
том числе и в сфере естественно-научных 
дисциплин [3]. В контексте всего творчества 
писателя морская тема, тема кораблестрои-
тельства и мореходства является одной из 
доминирующих, лейтмотивных. Судоход-
ство интересует И. Ефремова прежде всего 
как средство достижения дальних уголков 
Земли и раскрытия её загадок («Встреча 
над Тускаророй», «Атолл Факаофо»), рас-
ширения границ мира и взгляда на этот мир 
(«Путешествие Баурджеда», «Таис Афин-
ская»). Однако тексты И. Ефремова-мари-
ниста изучаются, как правило, в ряду других 
рассказов писателя – в аспекте метафизи-
ческого содержания [4], хронотопических 
деталей [5] или в связи с интересами регио-
нальной литературы [6; 7]. Проблема синте-
за научного и художественного начал в поэ-
тике рассказов И. Ефремова представлена 
в работе исследователя Е. А. Мызниковой 
[8], где рассказ «Кати Сарк» изучался с точ-
ки зрения реализации в нём ефремовской 
идеи совершенства. Однако наличие двух 
редакций рассказа – ранней и написанной 
более чем через десять лет – даёт возмож-
ность отчётливо проследить, как «вызре-
вают» и динамично развиваются основные 
«техники» ефремовской писательской стра-
тегии, в том числе, в плане работы автора с 
документальным материалом. 

Проблема соотношения документаль-
ного и художественного начал в прозаиче-
ском повествовании связана с целым ком-
плексом литературоведческих вопросов. 
Во-первых, это вопрос о жанровой детерми-
нированности «двуприродных» текстов: как 
правило, синтез документального и худо-
жественного характерен для исторического 
романа, мемуаров, дневниковых (путевых) 
заметок, произведений научной фантастики, 
литературы non-fiction [9; 10] или слипстри-
ма [11]. Во-вторых, проблема соотношения 
документального и художественного начал в 
тексте пересекается с мировоззренческими 
установками писателя, его жизнетворчески-
ми стратегиями [12] и выражается в опреде-
лённых нарративных практиках и приёмах 
[13]. В-третьих, речь идёт об истинной или 
ложной «документальности» того источни-
ка, на который может опираться автор при 

написании своего произведения, – то, что 
Ю. М. Лотман обозначил как «работа с не-
достоверными источниками» [14]. 

В нашем случае также важно терми-
нологически уточнить применение понятия 
«документальность». Разумеется, речь не 
идёт о внесении определённого, реально су-
ществующего документа или его фрагмента 
в художественный текст, скорее, о присут-
ствии документального начала как фикса-
ции исторического, эмпирического (реаль-
ного) события в художественном вымысле 
и художественности (нереальности) ана-
лизируемого нами текста. Таким образом, 
документальность в данном случае трак-
туется широко – и как фактографичность, 
и как историчность, и даже как научность 
повествования. Важно, что при создании 
рассказа о судьбе парусника «Катти Сарк» 
И. Ефремов как учёный обращался к источ-
никам по истории кораблестроения, изучал 
механические особенности судна и при этом 
излагал основы собственных убеждений пи-
сателя-эволюциониста.

Методология и методы исследова-
ния. Методология исследования базирует-
ся на структурно-семиотическом подходе 
к анализу текстовых единиц. Кроме того, 
ранний рассказ И. Ефремова становится 
«стартовой» базой для выработки писате-
лем общих законов – эстетических и фило-
софско-мировоззренческих – всего последу-
ющего творчества. В этом русле с помощью 
типологического подхода осуществляется 
выход на общие идейно-эстетические посту-
латы ефремовского творчества. Наконец, 
компаративистская методология, применён-
ная к двум редакциям рассказа И. Ефремо-
ва, позволяет проследить динамику всей 
художественной системы писателя в целом. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Рассказ «Катти Сарк» претерпел 
несколько авторских правок. Впервые он 
был опубликован в 1944 г. в журнале «Но-
вый мир» и военном журнале «Краснофло-
тец» одновременно. Эта публикация была 
частью общей задумки, так и не состояв-
шейся, – сборника «Семь румбов». В этом 
тексте история знаменитого парусника от 
начала и до конца излагалась капитаном 
дальнего плавания Игнатием Петровичем 
Шубиным – одним из семи рассказчиков в 
общем композиционном замысле сборника. 
Таким образом, эта первая версия рассказа 
была одним из «звеньев» новеллистическо-
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го повествования (по образцу известного 
«Декамерона» Дж. Боккаччо). 

Первоначальный вариант текста, в от-
личие от последующей редакции, достаточ-
но прост с точки зрения сюжета: рассказчик 
описывает историю встречи со старым зна-
комым – американским капитаном Эффинг-
хемом, который излагает историю «Катти 
Сарк»: встречу парусника с немецким лин-
кором, возникшую угрозу гибели парусника, 
наконец, чудесное спасение. Экипаж клипе-
ра идёт без рации и не знает, что Германия 
вступила в войну с Америкой, поэтому пер-
воначально воспринимает немецкий линкор 
как корабль дружественной страны.

Вторая редакция рассказа датирует-
ся 1957 г. и отличается полным «обновле-
нием»: текст переработан на уровне компо-
зиции, сюжета, языка повествования, в том 
числе и в плане соотношения документаль-
ного и художественного начал. 

Более поздний вариант рассказа состо-
ит из двенадцати глав, оформленных с по-
мощью приёма рамочной композиции. Пер-
вая глава под названием «От автора» вы-
полняет автометаописательную функцию, 
отсылает читателя к раннему тексту – тем 
самым открыто порождает «эстафетную» 
связь между первой и второй редакциями. 
Это важно с точки зрения того, что автор 
указывает и на «историческую» функцию 
сделанных переработок: якобы благодаря 
письмам английских читателей история ре-
ального парусника, изложенная в первом 
варианте рассказа, теперь «поправлена», 
так как в ней было много фактологических 
неточностей. 

Примечательно, что как первая, так и 
вторая редакции рассказа, несмотря на от-
меченную автором «возрастающую» доку-
ментальность, остаются в зоне художествен-
ности, выдуманности сюжетных деталей, 
героев и коллизий: ни факта эпистолярного 
общения с английскими читателями-моря-
ками, ни конкретного исправления каких-то 
фактологических деталей проверить читате-
лю не представляется возможным. Вторая 
редакция – это совсем другой рассказ. Та-
ким образом, реализация задачи документа-
лизации текста (от первой редакции ко вто-
рой) осуществлена только в зоне авторской 
рефлексии.

Вернёмся к центру сюжетной истории 
второй редакции рассказа, изложенной в 
одиннадцати главах. Здесь предпринята ещё 

одна попытка укрепить «документальный» 
слой повествования – на первый взгляд, 
вполне состоявшаяся. Так, последняя главк 
под названием «Общество сохранения “Кат-
ти Сарк”» фиксирует действительно суще-
ствующий реальный факт: такое общество 
было на самом деле создано английскими 
моряками, но только после того, как они 
ознакомились с ранней версией рассказа на 
английском языке. Таким образом, не сама 
действительность порождает данный факт, 
а художественный вымысел (!).  

Вторая редакция рассказа не просто 
сюжетно-композиционно усложнена и с 
точки зрения нарративной стратегии име-
ет открытый финал, проблематизировано 
само соотношение исторического факта и 
художественного вымысла. Если в первой 
редакции 1943 г. автор «вплетал» историю 
парусника в общее рассказывание семи 
героев-рассказчиков, то через 14 лет, во 
второй редакции, история парусника, с од-
ной стороны, наполнена документальными 
деталями, с другой – становится поводом 
для выражения идей автомифологического 
свойства (часто прикрытых иллюзией досто-
верности). 

Во-первых, речь идёт о неороманти-
ческой идее воплощения мечты в действи-
тельность (парусник как «вещественный», 
материальный эквивалент мечты) и её 
окультуривании (памятник кораблю в Грин-
виче). Во-вторых, вторая редакция есть 
эстетическое воплощение столь близкой 
писателю-палеонтологу теории эволюцио-
низма: весь рассказ – это «гимн» человече-
скому мастерству, в совокупности с природ-
ными стихиями создавшему выдающийся 
образец, вещь-идеал. Причём, не важно, 
что эта вещь идеальна только в авторской, 
очень субъективной, интерпретации.

Исправляя ранний вариант текста, 
И. Ефремов, с одной стороны, явно прила-
гает усилия для «утяжеления» фактологиче-
ской стороны повествования. Выдуманное 
им в первой редакции окончание истории 
парусника (помещение в музей) было столь 
убедительным, что спровоцировало, по мне-
нию автора, само создание музея «Катти 
Сарк» в Гринвиче. С другой стороны, судьба 
«Катти Сарк» с точки зрения фактологиче-
ской точности как основного принципа доку-
ментализма является мистификацией, но в 
сознании читателя «рассказанная история» 
парадоксальным образом срастается с под-
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линной историей парусника и даже подме-
няет её. 

В истории «Катти Сарк» в действитель-
ности намного больше вымысла, чем пред-
полагали читатели и критики, отмечавшие 
научное правдоподобие и точность описа-
ний в рассказах писателя. И. Ефремов при-
бегает к тому принципу научности, который 
позволяет ему создать правдоподобную 
историю в духе эпохи соцреализма. Текст 
становится типичным продуктом советской 
литературы, выполняя одну из главных 
функций соцреализма – не отражать, а кон-
струировать реальность [15].

Неоценимую роль для изучения рас-
сказа с точки зрения достоверности играют 
источники, которые написаны профессио-
налами – историками кораблестроения и 
мореходства. Применительно к клиперам 
наиболее важный источник, который был 
доступен русскоязычному читателю, – это 
книга Джорджа Кэмпбелла «Чайные клипе-
ра» [16]. Она показывает не только историю 
чайных клиперов, но и специфику их устрой-
ства, что позволяет понять реальное место 
этих кораблей в эволюции парусного кора-
блестроения и мореплавания.

Сравнение научного источника (книги 
Дж. Кэмпбелла) и художественной истории 
позволяет говорить о том, что домысливание 
как писательский приём становится принци-
пом ефремовской поэтики и часто прева-
лирует над документализмом. Так, ученый 
указывает, что «главной движущей силой 
судостроения в Англии была конкуренция» 
[17, с. 49]1, сам факт появления обводов у 
клиперов он объясняет строительством па-
роходов и конкуренцией между парусом и 
паром. Для И. Ефремова появление совер-
шенной «Кати Сарк» стало возможно только 
в результате всех предыдущих достижений 
кораблестроения: «История этого корабля 
<…> – это собранная в фокусе история все-
го парусного торгового мореплавания!»2. 
Английский же историк пишет: «Чайные 
клипера никогда не были совершенными 
судами, и даже сегодня, с нашими тепе-
решними знаниями, мы не сумели бы сде-

1  Книга Дж. Кэмпбелла цитируется по русскому пе-
реводу 1985 г. [17]. Это издание содержит множество 
сделанных самим автором рисунков и схем механиче-
ского устройства «Кати Сарк», объясняющих принцип 
устройства клипера.

2  Ефремов И. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1. 
Рассказы. – М.: Современный писатель, 1993. – С. 126. 
Далее текст цитируется по этому изданию с указанием 
страниц в круглых скобках.

лать их безупречными. Тем не менее то, что 
создали проектировщики и судостроители 
XIX в., было поистине великолепно, и, глядя 
на изображения этих судов, мы до сих пор 
восхищаемся их красотой и целесообраз-
ностью» (с. 67). 

Показательно, что И. Ефремов-учёный 
как бы «подправляет» некие факты во имя 
эстетической, очень дорогой для него, но 
не научной идеи (понимание красоты и со-
вершенства как итога эволюции) [см. под-
робнее: 18].  Так, указание писателя на то, 
что «Катти Сарк» являлась безусловным 
фаворитом-скороходом и побеждала все 
другие клипера в скорости переходов, да-
леко от действительности. Клипер «“Катти 
Сарк” никогда не открывал новых земель, 
не был причастен к историческим морским 
баталиям, даже не имел рекорда скоро-
сти» (с. 26). По указанию историков, реаль-
ная «Катти Сарк» участвовала лишь в трёх 
чайных гонках, и только в одной из них, в 
1871 г., пришла третьей (!) [19, с. 130–131]. 
Победителем «Катти Сарк» видится лишь 
в том смысле, что судьба оказалась к ней 
более благосклонной, чем к большинству 
современных ей парусных кораблей. Нео-
бычайная крепость корпуса продлила жизнь 
этого судна. В итоге клипер-середнячок стал 
единственным памятником, сохранённым 
для истории и культуры, а потому и самым 
знаменитым клипером в мире.

Красота как целесообразность явля-
ется предметом, которым пристально инте-
ресовался И. Ефремов на протяжении всей 
своей писательской жизни. Исследователь 
А. Ф. Бритиков полагает, что данная идея 
актуализировалась для И. Ефремова-пале-
онтолога через идеи Л. Толстого, Н. Черны-
шевского, И. Гёте: «Прекрасное для него – 
универсальная категория, которая детерми-
нирует эстетическое чувство и эстетически 
связывает объективную красоту мира с её 
субъективным художественным отражени-
ем» [20, с. 204].  Тема эта пронизывает твор-
чество И. Ефремова от ранних рассказов – 
до последнего романа «Таис Афинская» 
(1972), где она становится доминирующей. 

Именно сравнение редакций рассказа 
«Катти Сарк» показывает, что И. Ефремов 
настойчиво, временами не смущаясь иска-
жением фактов, формирует собственную 
модель мира, в которой явление совершен-
ства трактует как высшее («пиковое») дости-
жение эволюции. Важно, что ранний рассказ 
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по сравнению с романом «Таис Афинская» 
утверждает идею целесообразности рукот-
ворной красоты, а не естественно-природ-
ной (красоты женского тела).

Такое утверждение довольно рискован-
но по своей сути, не хватает научной обо-
снованности: И. Ефремов как учёный-пале-
онтолог, разумеется, знает, что эволюцио-
низм не всегда проявляется в эстетическом 
совершенстве. Однако как художнику ему 
хочется, чтобы это было так. 

В данном случае И. Ефремов рассужда-
ет не как учёный, а как гуманитарий – оче-
видно его стремление гармонизировать от-
ношения между наукой и искусством, приро-
дой и человеком.  «Кораблестроительная» 
идея сопряжена в рассказе с идеей искус-
ства: «Ценой неустанного труда, отваги и 
страданий моряков, ценой вдохновенных по-
исков строителей к середине прошлого века 
появились клиперы, стригуны, «стригущие» 
верхушки волн. Это уже были не угловатые 
дома, приспособленные к плаванию, как 
большинство старинных кораблей, а кры-
латые скороходы – лебеди моря» (с. 127).  
Такая метафорическая образность в конце 
данного отрывка щедро рассыпана по всему 
тексту, что ещё раз подтверждает авторскую 
интенцию к толкованию эволюции как дви-
жения к красоте и гармонии.

Таким образом, И. Ефремов, с одной 
стороны, говорит о результате опыта как о 
научном факте, с другой – об искусстве как 
«высшей пробе» этого факта. Синтез доку-
ментального (научного) и художественного 
(вымышленного) начал с тенденцией к соз-
данию правдоподобия определяет спец-
ифику метода писателя. В рассказе явно 
выражена авторская симпатия к некоему 
пределу формы, в котором обнаруживается 
совокупность качеств, в сумме дающих со-
вершенство. По мнению как Ефремова-пи-
сателя, так и Ефремова-учёного, это боль-
шая редкость. 

Отметим, что в судьбе реальной «Катти 
Сарк» также имело место счастливое стече-
ние обстоятельств: когда в одном из рейсов 
во время сильного шторма клипер потерял 
руль (его выломало ударом волны), то среди 

случайно принятых на борт в Шанхае безби-
летных пассажиров оказались корабельный 
плотник и кузнец. В критический момент 
именно они спасли «Катти Сарк», соорудив 
аварийное рулевое устройство, с помощью 
которого парусник смог вернуться в Англию 
[см.: 21, с. 23]. Таким образом, И. Ефремов 
как бы угадывает счастливую историю кли-
пера, даже не владея для этого истинными 
доказательствами.

В выборе «техники» обработки доку-
ментального материала и сочетании его с 
художественным началом Ефремов-учёный 
чаще всего «подчиняется» Ефремову-ху-
дожнику, так как приоритет эстетического 
над научным, очевидно, знаменует для него 
«высшую точку» выражения объективной 
картины мира.  

Знаменательно, что с точки зрения «до-
кументальной» судьбы «Катти Сарк» после 
долгих путешествий и драматических слу-
чайностей оказывается в Гринвиче – про-
странстве нулевого меридиана. Таким об-
разом, парусник становится начальной и 
одновременно конечной (высшей) точкой 
состоявшегося в истории и ушедшего в 
культуру творения – рукотворного предела 
в искусстве судостроения и мореплавания.

Заключение. Исследование соотно-
шения документального и художественного 
начал на материале двух редакций расска-
за Ивана Ефремова «Кати Сарк» позволяет 
утверждать, что этот текст видится своео-
бразной «творческой лабораторией» писа-
теля. Во-первых, стремление к историче-
ской достоверности становится авторским 
приёмом, обеспечивающим доступ к такому 
читателю, который рассчитывает на фак-
тологичность и наукообразность повество-
вания. Во-вторых, документальность часто 
подменяется иллюзией документальности. 
На самом деле такая мистификация позво-
ляет автору под личиной «исторического 
факта» высказать собственные сокровен-
ные идеи: об эволюционизме и совершен-
стве в процессе соотношения формы и со-
держания, о красоте как целесообразности 
и гармонизации мира через «пиковые» про-
явления его сущности. 
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Актуальность исследования определена интересом современной гуманитарной науки к процессам 
формирования этнического и национального сознания в Китае первой половины ХХ в., что определя-
ет образы восприятия инокультуры и самовосприятия. Новизна состоит в обращении к полузабытому 
творчеству Му Мутяня, практически не знакомому русскоязычному читателю. Проблема заключается в 
определении коннотативных значений образа родины в творчестве Му Мутяня, отражающих сплав архе-
типических этнических представлений и новых установок национального сознания. Методология иссле-
дования базируется на лексико-семантическом анализе художественных текстов поэта, в которых репре-
зентированы разные коннотации образа родины. Используются биографический, культурно-исторический 
и структурно-семантический методы исследования, а таже сопоставительный анализ перевода и ориги-
нала исследуемых стихотворений. Авторы приходят к выводу, что образ родины в стихах, входящих в 
сборник «Дрейфующее сердце» Му Мутяня, проявляется чаще иносказательно, аллегорически. Название 
«Дрейфующее сердце» в полной мере отражает не только эмоциональное состояние поэта-эмигранта в 
период написания стихотворений, но и процессы формирования базовых фреймов национального созна-
ния китайцев после Синьхайской революции, в период Гражданской войны. Несмотря на то что художе-
ственное мироощущение Му Мутяня поры изгнанничества тесным образом связано с японским эстети-
ческим принципом mononoaware, эстетизирующим печаль, а также неотделимо от символистской тяги к 
«упадку», поэт вплавляет «китайское» видение данных принципов и проецирует их на представления о 
родных местах, родине своих предков, раздираемой противоборством между Гоминьданом и Коммуни-
стической партией Китая, декларирует веру в возрождение Китая как единого государства. 

Ключевые слова: китайская поэзия, образ родины, формирование национального сознания, Мань-
чжурия, Гражданская война, образ восприятия «своего/чужого»
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The relevance of the study is determined by the interest of modern humanities in the processes of the for-
mation of ethnic and national consciousness in China in the first half of the 20th century, which determine the 
images of perception of a foreign culture and self-perception. The novelty lies in the appeal to the half-forgotten 
work by Mu Mutian, practically unknown to the Russian-speaking reader. The problem lies in the definition of the 
connotative meanings of the image of the homeland in the works by Mu Mutian, reflecting the fusion of archetypal 
ethnic ideas and new attitudes of national consciousness. Research methodology is based on the lexical and 
semantic analysis of the poet’s literary texts, which represent different connotations of the image of the home-
land. The research methods we applied involved biographical, cultural-historical and structural-semantic ones. 
The authors also turned to the comparative analysis of the translation and the original of the poems studied. The 
authors came to the conclusion that the image of the homeland in the poems included in the collection Drifting 
Heart by Mu Mutian is often manifested allegorically. The name Drifting Heart fully reflects not only the emotional 
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Введение. Имя китайского поэта Му 
Мутяня (Цзилинь, 1900–1971) практически 
не знакомо русскоговорящей аудитории и не 
исследовано в российской науке. Между тем 
его творчество ярко отразило противоречи-
вый дух эпохи формирования национально-
го сознания китайцев, выяснения культур-
ными элитами отношений с традицией и её 
корреляции с новациями. Му Мутян родился 
в порубежные годы, стал свидетелем мощ-
ных социально-культурных, этнокультурных 
и политических сдвигов, переживаемых в 
ту пору Китаем. После Синьхайской рево-
люции и «открытия» китайцами Европы, 
Америки, Японии, России кардинально ме-
няется китайская этническая картина мира, 
раздвигаются смысловые границы веками 
складывающихся представлений об уни-
версальных основаниях мироустройства, в 
частности, образе восприятия «своего/чу-
жого». Одним из духовных концептов, под-
вергшихся трансформациям, становится 
образ родины – базовый фрейм китайского 
взгляда на мир [15]. Тому были внутриполи-
тические, социокультурные, а также внеш-
неполитические предпосылки.

В 1927 г. родина Му Мутяня, Маньчжу-
рия, оказывается вовлечённой в борьбу 
между Гоминьданом и Коммунистической 
партией Китая, приведшую и без того сла-
бую страну к Гражданской войне. Для поэта, 
в те годы находящегося в Японии, эта ситу-
ация наполняется особенным драматизмом. 
В стихах конца 20-х – начала 30-х гг. впер-
вые появляется образ утраченной родины, 
не только как «родины предков», «клочка 
родной земли», но и как далёкого Китая – 
родителя, великой страны, находящейся 
в тяжёлом положении. Му Мутянь, как не-
многие его собратья по перу, смог не только 
вобрать в своё творчество эстетику инокуль-
турной традиции (японской и французской), 
но и с обострённым сыновним чувством при 

помощи «чужих» приёмов сказать новое 
слово о своём, «кровном» ощущении нераз-
рывной связи с Родиной.

В годы «культурной революции» творче-
ство Му Мутяня практически предано забве-
нию – как врага и оппортуниста, «японского 
выкормыша» и буржуазного ренегата. Меж-
ду тем проблемы, затронутые в его лирике, 
в настоящее время важны не только с точки 
зрения исследования революционной по-
этики художников-новаторов легендарной 
эпохи развития Китая и общественной мыс-
ли 20–40-х гг. XX в. Несомненный интерес 
представляет проблема формирования этни-
ческого и национального сознания в те годы, 
складывание образов восприятия инокульту-
ры и самовосприятия. Данные аспекты опре-
деляют новизну и актуальность работы.

Предметом исследования стал образ 
родины в лирике Му Мутяня, анализируе-
мый на материале лирических произведе-
ний, вошедших в сборник «Дрейфующее 
сердце» (кит. «旅心»). 

Методология и методы исследова-
ния. Авторы использовали биографический, 
культурно-исторический и структурно-се-
мантический методы при анализе текстов 
Му Мутяня; обращались к сопоставительно-
му анализу перевода и оригинала исследуе-
мых стихотворений. 

Лексико-семантический анализ худо-
жественных текстов опирается на русские, 
китайские и русско-китайские словари 
(«Толковый словарь русского языка» под 
ред. Д. Н. Ушакова, «Толковый словарь рус-
ского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведо-
вой, словарь «Синь Хуа», «Большой китай-
ско-русский словарь» и др.).

Биография и художественный метод Му 
Мутяня исследуются сквозь призму работ 
китайских исследователей-литературове-
дов: Лю Цаймэя [7], Лю Цзина [8; 9], Пэн Яжу 
[11], Со Жунчан [12] и др. 

state of the emigre poet during the period of writing poems but also the processes of the formation of the basic 
frames of the national consciousness of the Chinese after the Xinhai Revolution during the civil war. Despite the 
fact that Mu Mutian’s artistic perception of the world during the period of exile is closely connected with the Japa-
nese aesthetic principle of mononoaware, aestheticizing sadness, and is also inseparable from the symbolist 
craving for “decline”, the poet fuses the “Chinese” vision of these principles and projects them onto ideas about 
his native places, the homeland of his ancestors under the rule of Japan, declares faith in the revival of China 
as a single state.

Keywords: Chinese poetry, the image of the motherland, the formation of national consciousness, Manchu-
ria, the civil war, the image of the perception of “ours/others”
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literature, journalism of Manchuria in the 1920s – 1940s)”.
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Результаты исследования и их об-
суждение. Му Мутянь (Му Цзинси – имя по-
эта при рождении, 1900–1971) – китайский 
поэт и переводчик, родился в селе Каошань 
уезда Итун провинции Цзилинь. В детстве 
мальчик занимался с частным учителем, по-
лучил классическое образование. Накануне 
событий «Движение 4 мая» он обучался в 
средней школе Нанькай, испытав влияние 
патриотических настроений того времени.

В 1918 г. за счёт государства уехал 
учиться в Японию, в 1926 г. окончил уни-
верситет в Токио. В 1921 г. присоединился к 
литературной ассоциации «Творчество» [6, 
с. 89]. В молодости, как все юноши того вре-
мени, Му Мутянь видел залог процветания 
Китая в развитии промышленности, мечтая 
стать учёным, инженером, но из-за проблем 
со зрением не смог пойти в науку. В те же 

годы под влиянием «Движение 4 мая» он на-
чал интересоваться литературой. В 1926 г. 
вернулся в Китай и стал работать профес-
сором в университете Чжуншань и Цзилинь-
ском университете. В 1931 г. присоединился 
к Лиге левых писателей Китая в Шанхае, где 
отвечал за работу поэтической группы и уча-
ствовал в создании Китайского поэтического 
общества. Позже работал профессором Пе-
дагогического университета Гуйлиня и уни-
верситета Тунцзи, адъюнкт-профессором 
Цзинаньского и Фуданьского университетов, 
профессором Северо-Восточного педагоги-
ческого университета и Пекинского педаго-
гического университета. В 1952 г. вступил в 
Ассоциацию китайских писателей. Извест-
ные сборники стихотворений: «Дрейфую-
щее сердце» (1927), «Песнь изгнанников» 
(1937), «Новое путешествие» (1942) и др.

                         Му Мутянь                                                        Сборник «Дрейфующее сердце» (1927)

                          Mu Mutian                                                                  Collection “Drifting Heart” (1927)

Одним из преподавателей Му Мутяня во 
время обучения в Третьем колледже Киото, 
а затем – в Императорском университете 
Киото был известный теоретик литературы 
и искусства Хакусон Куриягава, ставший его 
наставником и в поэзии. «Десять лекций по 
литературе периода новой истории» Хакусо-
на Куриягавы сыграли важную роль в станов-
лении Му Мутяня как литератора. Позднее он 
вспоминал о том времени, когда отошёл от 
технических наук и обратился к литературе: 
«Хотя я (Му Мутянь) уже интересовался ли-
тературой, но на тот момент успел прочесть 
лишь некоторые труды о ней, такие, как “Де-
сять лекций по литературе периода новой 
истории”, “Основные лекции по литературной 

энциклопедии”, “Двенадцать лекций по соци-
альным вопросам”, “Шесть лекций о мыслях 
периода новой истории” и др.»1. В Импера-
торском университете Му Мутянь застал «зо-
лотую эру» преподавания французской лите-
ратуры. Китайский исследователь Лю Цзин 
отмечал: «Взгляды Хакусона Куриягавы вли-
яли на Му Мутяня, подтолкнув к символиз-
му. Поэзия Му Мутяня фактически является 
прямым отражением поэтической концепции 
Хакусона Куриягавы» [9].

Но первоочередное влияние на твор-
чество поэта оказали японская литература 

1  Му Мутянь. Моя творческая жизнь // Поэзия Му 
Мутяня / Цай Цинфу, Му Лили. – Чанчунь. Изд-во лите-
ратуры и искусства, 1985. – С. 199.
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и эстетика. Лирика Му Мутяня ориентиро-
вана на японский эстетический принцип 
“mononoaware”1. Мотоори Норинага (本居宣
长) определяет понятие моно-но аварэ (англ. 
“mononoaware”, кит. «物哀») следующим об-
разом: «Среди различных человеческих 
эмоций только тоска, печаль и грусть есть 
те вещи, которые более всего могут растро-
гать людей» [по: 5]. Е Вэйцюй подчёркивает: 
«Следовать mononoaware – это значит опи-
сывать самые трогательные и волнующие 
вещи – и эмоции, которые вызывают эти 
вещи в душе человека» [4]. Эстетика япон-
ской литературы пронизана тем, что называ-
ют «японской грустью». Понятия «упадок» и 
«расцвет» являются для японцев неразрыв-
но связанными, всегда сопровождающими 
друг друга. Когда символизм распростра-
нился в Японии и соединился с традицией 
моно-но аварэ, он обрёл сильный эстетский 
и декадентский колорит [8].

В книге «Моя творческая жизнь» Му 
Мутянь вспоминал о том, как в Японии он 
попал в атмосферу романтизма, но не был 
этим удовлетворён – и не мог «романтиз-
мом» зарабатывать на жизнь. Поэтому поэт 
обратил свой взгляд в сторону французской 
литературы, прежде всего, французского 
символизма2. Ван Чжунчэнь обозначил путь 
французского влияния на лирику Му Мутя-
ня: «Му Мутянь изучал французскую лите-
ратуру в Японии, и Япония стала для него 
проводником в литературный мир. Атмос-
фера отделения французской литературы в 
университете Токио, где учился Му Мутянь, 
очень сильно повлияла на его художествен-
ное сознание, особенно на его раннем этапе 
творчества» [3, с. 223].

Это был очень важный этап литератур-
ного пути Му Мутяня [9; 13]. Свой выбор 
Му Мутянь объяснял тем, что испытывал 
чувство одиночества, упадка и печали, эти 
эмоции заставили его обратиться к симво-
листскому направлению [14, с. 368]. Поэт 
вспоминал: «В Токио, летом, когда я посту-

1  Моно-но аварэ (от яп. 物の哀れ, «печальное оча-
рование вещей») – эстетический принцип, характерный 
для японской культуры, начиная с периода Хэйан. Мо-
но-но аварэ буквально можно перевести как «печаль, 
горе, жалость, сострадание к вещам и предметам», по 
смыслу как «чувствительность к эфемерному», «пе-
чальное очарование вещей, жизни или мира» или «жиз-
неутверждающее, светлое, нежное, но при этом груст-
ное и тоскливое созерцание мира и всего того, что есть 
в нём». См.: Григорьева Т.П. Японская художественная 
традиция. – М.: Наука, 1979. – 368 с.

2  Му Мутянь. Моя творческая жизнь // Поэзия Му 
Мутяня / Цай Цинфу, Му Лили. ‒ Чанчунь. Изд-во лите-
ратуры и искусства, 1985. ‒ С. 199.

пил в университет, произошло сильное зем-
летрясение. В октябре я вернулся из Китая 
и увидел, что от Токио остался лишь пепел, 
здания обвалились, всё выглядело разру-
шенным, но в моих глазах это было пре-
красно. Такой красоты я никогда не встре-
чал, в этих грязных руинах я увидел поэзию. 
Помню, в то время я читал французских по-
этов – Gourmont (Анри Гурмона), Sharman, 
Morias (Жан Мореас), Maitlin, Verhalin (Поля 
Верлена), Louis, Podolaire (Шарля Бодлера) 
и других, я горячо люблю этих поэтов симво-
лизма и декаданса» [10].

Личная жизненная ситуация усиливала 
чувства поэта. В прошлом его семья была 
весьма состоятельна, владела ста цинами 
плодородных земель, различными магази-
нами. Однако это был выморочный род – все 
предки вплоть до отца поэта курили опиум, 
играли в азартные игры на деньги, растра-
чивая состояние семьи. На отца Му Мутяня 
возлагались надежды, на короткое время в 
семью благодаря ему вернулся достаток, но 
вскоре семья разорилась. «Печаль об упад-
ке класса помещиков» – такими словами Му 
Мутянь охарактеризовал историю упадка 
собственной семьи [14]. На глазах молодого 
поэта семейное гнездо было разрушено, он 
увидел старый и обветшалый большой дом, 
заросший сорняками двор, картину полного 
запустения: «Мои мечты были разбиты, и я 
чувствовал, что в жизни нет выхода… я ощу-
щал, что моя жизнь находится в состоянии 
упадка»3. 

Поэзия французского символизма оказа-
лась соприродна внутренним переживаниям 
Му Мутяня. Когда будущий поэт писал ди-
пломную работу, в качестве объекта иссле-
дования он выбрал творчество поэта-сим-
волиста А. Самайна [Там же]. С 1920-х по 
1940-е гг. Му Мутянь погрузился в искусство 
стихосложения, упорно совершенствовался 
в поэтике. В это время он читал много сим-
волистских стихов, скрупулёзно исследовал 
теорию поэзии символизма.

Му Мутянь писал: «Мир поэзии – это мир 
подсознательного. Поэзия должна обладать 
огромной силой намёка. Поэзия проявля-
ется и в обычной жизни, но заключена в её 
глубинах. Поэзии нужен намёк, объяснения 
для неё недопустимы. Объяснение – часть 
мира прозы. За поэзией должна стоять глу-
бокая философия, но поэзия не может объ-
яснить философию» [1].

3  Там же. ‒ С. 215.
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Так появляется сборник стихов «Дрей-
фующее сердце» (1927), а в 1930 г. – «Песнь 
изгнанников», созданная уже в духе реа-
лизма. В 1940-х гг. Му Мутянь решил объ-
единить реализм и романтизм, итогом его 
упорного труда становится сборник «Новое 
путешествие» [7].

В сборник «Дрейфующее сердце» (кит. 
«旅心») вошло 31 стихотворение, написан-
ное автором до 1927 г. Метафорическое 
название книги состоит из двух лексем. 
Слово «дрейфующий» (от кит. 旅 – «пу-
тешествовать, дрейфовать, скитаться») – 
это причастие, образованное от глагола 
«дрейфовать». Словари дают этому глаго-
лу различные толкования1. В целом «дрей-
фовать» означает «отклоняться от курса и 
быть сносимым (ветром или течением)», 
«изменять направление движения под дей-
ствием более значимых сил, находиться в 
движении не по собственному желанию». 
В названии сборника слово «дрейфую-
щий» используется в переносном значе-
нии: сердце поэта дрейфует – находится в 
состоянии нестабильности, под влиянием 

различных обстоятельств как бы движется 
не в ту сторону. Состояние «дрейфа», не-
прикаянности, в котором находится сердце 
лирического героя сборника, обусловлено 
в первую очередь именно оторванностью 
от родных мест, причиняющей страдания 
лирическому герою. Такая трактовка свя-
зана с тем, что большинство стихотворе-
ний в сборнике написано автором, когда 
он учился в Императорском университете 
Токио в Японии, был странником, оторван-
ным от родимой земли, а странники всегда 
тоскуют по дому.

В данной работе мы рассматриваем 
четыре наиболее знаковых стихотворения 
сборника, они выражают семантическое 
наполнение и развитие образа родины в 
лирике поэта тех лет: «Опадающие цветы», 
«Бледный колокольный звон», «Песня ни-
щего» и «С путешественником – по дороге 
в Мусасино»2.

Стихотворение «Опадающие цветы»  
(«落花») написано Му Мутянем 9 июня 
1925 г. и явно несёт в себе черты символист-
ской эстетики [11]: 

<…> Цветы опадают, укрывая лепестками мхи,  
уединенную тропу, камни, песок.
Цветы опадают, принося белый печальный сон  
к покойному дому.
Цветы бесцельно опадают под каплями дождя (букв.: 
опираясь на ласковое запястье руки дождя).
Цветы опадают, запечатлевая на губах благоухание 
поцелуя. Ах, не заставляй их пробуждаться.

Ах, не разбуди их, не буди опадающие цветы.
Пусть лепестки одиноко кружатся, кружатся,  
кружатся в воздухе.
В нашем сердце, в наших глазах, повсюду – песню 
пусть поют о родине.
Ах, в конце концов, где находится родина человека? 
Ах, как спокойно слушать, как опадают цветы.

Сестра, давай, мы будем внимать всем сердцем: 
белые цветы опадают так незаметно.
Ты нежно опираешься на мою руку, затаив дыхание 
слушаешь их песню:
«Не забывайте о горных вершинах, о берегах реки. 
Повсюду – ваша родина, вы сами повсюду –  
опадающие цветы».

9 июня 1925 г.

 
落花掩住了藓苔幽径石块沉沙 
落花吹送来白色的幽梦到寂静的人家 
落花倚着细雨的纤纤的柔腕虚虚的落下 
落花印在我们唇上接吻的余香啊不要惊醒了她 

 

啊不要惊醒了她不要惊醒了落花 
任她孤独的飘荡飘荡飘荡飘荡在 
我们的心头眼里歌唱着到处是人生的故家 
啊到底哪里是人生的故家啊寂寂的听着落花， 
 

妹妹你愿意吧我们永久的透着朦胧的浮纱 
细细的深尝着白色的落花深深的坠下 
你弱弱的倾依着我的胳膊细细的听歌唱着她 
“不要忘了山巅水涯到处是你们的故乡到处你们是落
花”

1925年6月9日

12

1  Большой толковый словарь русского языка / под. ред. С. А. Кузнецова. – 1-е изд. ‒ СПб.: Норинт, 2006. – 1536 с.; 
Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. ‒ М.: Астрель: АСТ, 2000. ‒ 912 с.; Толковый словарь русско-
го языка: 72 500 слов и 7 500 фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова; Российская академия наук, 
Институт русского языка, Российский фонд культуры. ‒ 2-е изд., испр. и доп. – М.: Азъ, 1994. ‒ 907 с.

2  Мусасино – город в центральной части района Канто (Япония).
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Образ опадающих цветов выражает 
чувства лирического героя. Вырванные 
из родной почвы, они перевезены в чужие 
края и обречены на умирание. Чувство 
одиночества, бесприютности, приписывае-
мое опадающим цветам, выражает эмоции 
молодого студента, покинувшего родную 
землю и живущего на чужбине. Печаль-
ная, безнадёжная атмосфера усиливается 
за счёт использования слов и словосоче-
таний «бесшумно», «бесцельно», «печаль-
ный сон», «к покойному дому». Глагол «
飘荡» («носиться в воздухе», «гонимый 
ветром» и др.) определяет отсутствие чув-
ства принадлежности: лирический герой 
и сам, как лепесток увядающего цветка, 
не имеет пристанища. «Не забывайте о 
горных вершинах, о берегах реки. Повсю-
ду – ваша родина, вы сами повсюду – опа-
дающие цветы», – такую песню поют цве-
ты, умирая. Экзистенциальное состояние 
принадлежности к родной земле/отказа 
от этой принадлежности воплощает мар-
гинальные ощущения китайского студен-
та, мигрирующего по свету. Образ родины 
здесь, безусловно, имеет для него про-

странственную (ландшафтную) и эмоцио-
нальную закрепленность, это земля, где 
оставлены «корни» – «предки», родные 
люди, истоки всего сущего.

В стихотворении «Бледный колокольный 
звон» «苍白的钟声» суггестивность стано-
вится определяющим приёмом, передавая 
сентиментальные чувства через звучание ко-
локола. Название стихотворения, очевидно, 
отсылает к китайской классической поэзии, 
где образ колокольного звона традиционно 
используется для выражения чувств лири-
ческого героя. С помощью этого образа в 
древней поэзии выстраивается лирический 
хронотоп, раскрываются любовные пережи-
вания [12]. В стихотворении поэта династии 
Тан Ван Вэя «Посещая храм Сянцзи» («过香
积寺») читаем: «Древние деревья возвыша-
ются к небу, но нет пешеходной дорожки / Где 
в горах зазвучал колокольный звон» («古木无
人径, 深山何处钟»). «Сумеречный колоколь-
ный звон» как знак печали появится в стихо-
творении Лю Чжанциня «Провожая Лин Чэ1» 
(«送灵澈上人») и т. д. 

Рассмотрим стихотворение «Бледный 
колокольный звон» Му Мутяня: 

<…> Звон старинного колокола рассеивается в речных 
волнах, искрясь,
Звон старинного колокола слышится в серо-зелёных 
кронах (серебристых) тополей.
Звон старинного колокола слышится в свисте ветра, – 
Блики луны блуждают, блуждают –
Звон старинного колокола улетает в облака.

 
<…> Мягкий звон старинного колокола летит вслед 
волнам лунного света,
Мягкий звон старинного колокола рассеивается 
по Вселенной,
– О, далёкий звон старинного колокола – 
это эхо песни древней земли,
Тихий звон старинного колокола – эхо песни о родине,
Далёкий звон старинного колокола рассеивается 
по бескрайней земле.

Слушайте, как звон разбитого, развалившегося  
старинного колокола
Разлетается по бескрайним просторам желтеющей  
долины,
Опавшие листья и увядшие травы летят вслед  
за северным ветром,
Слушайте тысячу раз этот звон – неясный, неясный –
В сумраке ущелья слушайте старого истлевшего  
колокола лживый, неясный, вечно родной колокольный 
звон.

Токайдо, 2 января 1926 г.

 

古钟飘散在水波之皎皎
古钟飘散在灰绿的白杨之梢
古钟飘散在风声之萧萧
-月影逍遥逍遥-
古钟飘散在白云之飘飘

 
软的古钟飞荡随月光之波
软软的古钟绪绪的人带带之银河
-呀远远的古钟反响古乡之歌
渺渺的古钟反映出故乡之歌
远远的古钟入苍茫之乡无何

听残朽的古钟在灰黄的谷中
入无限之茫茫散淡玲珑
枯叶衰草随呆呆之北风
听千声万声-朦胧朦胧-
荒唐茫茫败废的永远的故乡之钟声
听黄昏之深谷中

1926年1月2日东海道上

1  Лин Чэ ‒ известный поэт-монах из династии Средней Тан.
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Образ колокольного звона проходит че-
рез всё стихотворение. Для описания его 
звучания поэт использует синестетические 
эпитеты 苍白 («бледный», «безжизненный», 
«немощный»), 荒唐 («лживый») и др.  Кроме 
того, поэт использует немало эпитетов, обо-
значающих цвета и неотделимых от эмоций 
лирического героя: бледный, серо-зелёный, 
желтоватый. Колористика стихотворения 
усиливает гнетущую атмосферу, ощущение 
безысходности и безнадёжности. Синесте-
тические приёмы французского символизма 
вкупе с полисемантическими особенностя-
ми китайского языка передают сложные ду-
шевные движения лирического героя, тоску-
ющего по родине. 

Колокольный звон «рассеивается (рас-
сыпается) в речных водах», «слышится в се-
ро-зелёных кронах тополей», «в свисте ве-
тра», «в белых облаках», что передаёт ощу-
щение свободы, полёта – без направления и 
ограничений. Туда, вслед за звоном колоко-
ла, рвётся душа лирического героя. Припи-
сывая колоколу человеческие чувства, поэт 
транслирует собственные эмоции – стрем-
ление посредством звучания прикоснуться 
к родной земле и опоэтизированной родной 
реальности. «Бледный колокольный звон» 
становится сложным пространственно-ви-

зуально-слуховым образом. Описание окру-
жающей героя действительности не столь 
лирично: «запах сырой рыбы разносится 
вдоль побережья», «заброшенная тропа» 
заросла сорняками… Здесь он не может 
найти пристанища. 

В предпоследней строфе «мягкий звон», 
«тихий звон» – это «эхо песни о родине». В 
последней же строфе поэт описывает «звон 
разбитого, развалившегося старинного ко-
локола», «неясный, лживый», но «вечно 
родной» колокольный звон. Данная антите-
за создаёт резкий контраст между мечтой 
лирического героя о далёкой родной земле 
и реальностью: в ней он один на чужбине – 
и только звон старинного колокола напоми-
нает ему о родине, даря надежду, но она 
ложна. Метонимический звуковой символ 
объединяет своим семантическим полем 
все пределы и пейзажные образы огром-
ной родины поэта, и здесь перед нами уже 
проступают черты географического образа 
большого объёма. Это – предтеча представ-
лений о пространственном величии Китая 
как единой территории.

Лирический герой стихотворения «Пес-
ня нищего» («乞丐之歌») – странник-бродя-
га, у которого нет своего дома, потому для 
него «любое место» – родина.

Нищий вошёл в деревню,
Нищий остановился на дороге через поле,
Тихо поёт нищий:
«Ах, это награда для бедных,
Любое место – это наша родина.

Родина – на пустынной переправе.
Родина – на стенах старого города
Родина – рядом с ночным прудом.
Ах, это награда для бедных,
Любое место – это наша родина.

Зелёная ива – мой шатёр,
Травы – моя лёгкая кровать,
В поздней ночи всё ещё можно слышать пение иволги,
Ах, это награда для бедных,
Любое место – это наша родина.

<…> Дети, отражающиеся в воде, похожи на моего 
сына,
Старики похожи на моих родителей,
Все вокруг похожи на моих любимых, 
Всех я обнимаю, как юных дев.
Ах, это награда для бедных,
Любое место – это наша родина».

<…> Нищий вошёл в деревню,
Нищий идёт по дороге через поле,
Тихо поёт нищий:
«Ах, это награда для бедных,
Любое место – это наша родина».

乞丐走进了村庄 
乞丐在田间的道上
乞丐轻轻的歌唱 
‘啊这是给穷人的恩赏
到处都是我们的家乡 

“家乡在荒渡的渡头
家乡在古城的城上 
家乡傍那里朦胧的池塘
啊这是给穷人的恩赏
到处都是我们的家乡 

“翠柳是我的天帐 
牧草是我的轻床 
深更里还听得见黄鹂唾醒的歌唱
啊这是给穷人的恩赏 
到处都是我们的家乡

<…> “水里的娃娃都像是我的儿郎 
老年的翁妪都像是我的爹娘 
都像我的爱人我都像抱过 妙龄的女郎
啊这是给穷人的恩赏 
到处都是我们的家乡” 

<…> 乞丐走进了村庄
乞丐在田间的道上
乞丐轻轻的歌唱 
“啊这是给穷人的恩赏
到处都是我们的家乡”
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Слово «нищий» («乞丐») в китайском 
языке обозначает людей, живущих подаяни-
ем1, обычно у них нет ни денег, ни дома, ни 
собственности. Нищий в китайском созна-
нии ни в коей мере не может быть роман-
тизирован этническим сознанием (в отли-
чие от русского пристрастия к «вольнице» и 
романтизации «босячества»). Для китайца 
нищие – жалкие люди с низким статусом, 
мало того, что они неимущие – нищие не 
родились и не жили в местах своих скита-
ний, это не земля их предков. Поэт же в духе 
символистской эстетики воспевает именно 
бесприютность и одновременно – «всепри-
ютность» нищих, которые ходят, куда хотят, 
и куда бы они ни пришли – везде их родина.

Автор сравнивает ветви ивы с шатром, 
траву ‒ с кроватью, подобные образы при-
званы создать иллюзию дома, таким обра-
зом, для лирического героя, у которого нет 
настоящего дома, дом – повсюду. Возмож-
но, к написанию подобного текста поэта 
подтолкнули попытки прекратить свои ски-
тания, стремление обрести родное приста-
нище на чужбине. Не случайно рефреном 
в стихотворении звучат строки: «Ах, это 
награда для бедных, / Любое место – это 
наша родина».

В заключение рассмотрим стихотворе-
ние Му Мутяня «С путешественником – по 
дороге в Мусасино» («与旅人-在武藏野的道
上»):

Стремясь к далёкому небосклону,
Стремясь к далёким рубежам,
Стремясь к беспорядочно растущему серо-зелёному лесу,
Стремясь на запах едкого табачного дыма – 
Путешественник шёл по бесконечной желтоватой тропе.
Много раз спрашивал дорогу, подходя к зеленеющим огоро-
дам, крестьянским полям.
Путешественник, иди вперёд, смотри в безграничные дали.
Путешественник, где твоя родина, где мой родной город?

Не забывай о нашей водосточной канаве,
Не забывай о нашем предмостье,
Не забывай о наших старых коровах, привязанных у воды,
Не забывай о нашей тележке с едой, нашем силуэте со спины, 
нашем Лайу2.
Путешественник шёл по склонам и холмам.
Он спрашивал всех людей на всех улицах во всех городах.
Путешественник, иди вперёд, в необъятную вселенную,
Путешественник, не спрашивай, где радость, а где печаль.

奔遥遥的天边
奔渺渺的一线
奔杂杂乱乱灰绿的树丛
奔雾瘴瘴的若聚若散的野烟
旅人呀踏破了走不尽头的淡黄的小路
问遍了点点的村庄青青的菜圃满目的农田
旅人呀前进望茫茫的无限
旅人呀哪里是你的家乡哪里是我的故园

不要忘我们的水沟
不要忘我们的桥头
不要忘田边水上拴着我们的老牛
不要忘我们的菜车我们的背影我们的莱芜
旅人呀走过了那漫坡坡的小丘
问遍了那里的镇市那里的人家那里的街头
旅人呀前进对茫茫的宇宙
旅人呀不要问哪里是欢乐而哪里是哀愁

Путешественник  (и его alter ego – 
«лирический герой») постоянно слышит 
наставления и увещевания не забывать о 
родных краях и том, что он в них оставил – 
старых коров, водосточную канаву, тележ-
ку с едой и т. д. Родина здесь воплощена в 
конкретных «вещных» образах, очень при-
землённых, оттого – особенно уютных и 
близких, словно сошедших с полотен го-хуа 
и нянь-хуа. Драматизм заключён в послед-
них строках обеих строф: «Путешествен-
ник, иди вперёд, смотри в безграничные 
дали. / Путешественник, где твоя родина, 
где мой родной город?»; «Путешественник, 
иди вперёд, в необъятную вселенную, / 
Путешественник,  не спрашивай, где ра-
дость, а где печаль». В заключительных 
стихах первой строфы лирический герой и 

1  Словарь «Синь Хуа». ‒ Пекин: Коммерческая ти-
пография, 2001. ‒ С. 771.

2  Лайу – город в провинции Шаньдун.

его спутник задаются вопросом о том, где их 
(«твоя» и «моя») родина. Вторая же строфа 
подводит к печальному итогу: путь не имеет 
конца, нужно двигаться сквозь вселенную, 
ответа на вопрос о том, где находится род-
ной дом, – нет… 

Все рассмотренные стихотворения 
отвечают принципу японской эстетики – 
mononoaware, который упоминался ранее и 
на который, согласно мнению исследователя 
Лю Цзина, опирается творчество Му Мутяня. 
Однако лирика Му Мутяня – это не только 
стилизация эмоций в синтезе французской 
и японской эстетики. Это ещё и отражение 
сложной рефлексии духовной универсалии 
«родина» в её корреляции с понятием «чуж-
бина» поэтом, чья земля в данный момент 
топчется сапогами жестоких захватчиков, а 
он не может ей помочь.  

Заключение. Образ родины в стихотво-
рениях сборника «Дрейфующее сердце» Му 
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Мутяня проявляется чаще иносказательно, 
аллегорически. Символом родины становит-
ся бледный колокольный звон, опадающие 
цветы, лепестки которых срывает ветер, 
шатёр из ивовых ветвей у нищего, для ко-
торого всюду – иллюзия дома, бесконечный 
путь путешественника. Эти образы пред-
полагают движение без цели, без конечной 
точки, они «дрейфуют» под гнётом обстоя-
тельств. Сам образ родины в стихотворени-
ях поэта – «дрейфующий», скитальческий. 
Сердце лирического героя мечется между 
родиной и чужбиной, нет ему пристанища, 
а он сам в постоянном движении. Автобио-
графический контекст такого образного ряда 
очевиден: жизнь на чужбине, в Японии, не 
была Му Мутяню в радость, он тосковал по 
дому, по родным местам, родным людям, 
родной культуре. В каждом из рассмотрен-
ных стихотворений лирический герой на-
ходится в «дрейфе», он – неприкаянный 
бездомный скиталец, не находящий своего 

места, но всё жаждущий его обрести на ро-
дине.

Несмотря на тесную связь лирики Му Му-
тяня 20–30-х гг. с принципом mononoaware, 
эстетизирующим печаль, и эстетикой фран-
цузского символизма, стихотворения сбор-
ника «Дрейфующее сердце» отражают важ-
нейший этап формирования в китайском 
культурном сознании представлений о лю-
бимой родине, её независимости и силе, её 
самобытности во всех проявлениях. Открыв-
шие для себя «чужой» мир китайские поэты и 
писатели в те годы осознают необходимость 
возрождения и развития единого сильного 
Китая, способного вобрать инокультурную 
традицию и усвоить её на свой манер.   

Таким образом, творчество китайского 
поэта Му Мутяня, безусловно, представля-
ет интерес для дальнейших исследований в 
контексте развития современной китайской 
литературы и преломления в ней европей-
ских модернистских тенденций.
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Статья посвящена одной из «вечных» тем и проблем русской литературы и философии – проблеме 
добра и зла. Актуальность исследования определяется некоторым упрощённым рассмотрением данной 
темы в школе и вузе. Цель исследования  –  сквозь призму творчества А. А. Фета раскрыть этические и 
духовные аспекты обозначенной проблемы, показать общность художественных и философских исканий 
русских мыслителей XIX–XX вв. в данной области. Исследование проведено с использованием истори-
ко-философского, сравнительного, герменевтического и дескриптивного методов изучения имеющихся 
источников по данной проблеме, а также приёма реконструкции и метода литературоведческого анализа 
основных поэтических образов и идей рассматриваемого стихотворения. Автором показана особенность 
воссоздания поэтом художественной реальности в контексте «добра и зла». В статье отмечено, что перед 
читателями предстаёт христианская картина мира и христианское осмысление данной проблемы. Автор 
статьи на основе творчества А. А. Фета показывает, с одной  стороны, неравнозначность морального и 
духовного аспектов проблемы добра и зла, а с другой – их взаимосвязь. В статье делается вывод о том, 
что способность различать моральные и духовные стороны названной проблемы позволяет более глубо-
ко осмыслить вопрос о добре и зле, уйти от его стереотипного диалектического рассмотрения в контексте 
идеи свободного выбора. Примером такого глубокого раскрытия этико-философской проблемы в художе-
ственном контексте может послужить, по мнению автора,  стихотворение А. А. Фета, созвучное духовным 
исканиям русских религиозных философов XIX–XX вв.

Ключевые слова: добро, зло, этика, нравственность, духовность, личность, художественная реаль-
ность
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Введение. Философские идеи прони-
зывают всю национальную культуру и лите-
ратуру в том числе. Связь философии и ли-
тературы очевидна. Литература обладает 
мощным влиянием и способна доносить 
сложные философские идеи в художествен-
ной, красочной, образной форме, раскрывая 
их значение не посредством отвлеченных 
понятий, а посредством запоминающихся 
образов героев, их идей, неоднозначных по-
ступков и описания сложных жизненных кол-
лизий. Весь  этот потенциал литературы по-
зволяет привлечь огромное количество лю-
дей, в том числе, учащихся к философской 
тематике и проблематике. Не случайно в 
этом плане обращение к художественности, 
образности многих великих мыслителей, на-
пример Платона, Т. Мора, Т. Кампанеллы, 
Ж. П. Сартра, А. Камю, Ф. М. Достоевского, 
Л. Н. Толстого и т. д. Особенно тесная связь 
существует между русской литературой 
XIX в. и философией. Однако для раскрытия 
всего философского потенциала того или 
иного произведения русского поэта или пи-
сателя порой не хватает определённой фи-
лософской культуры. Поэтому здесь, конеч-
но, на первый план выдвигается личность 
учителя, преподавателя и его сформирован-
ная культура мышления, позволяющая рас-
крыть не только поэтические аспекты, но и 
мировоззренческие глубины творчества того 
или иного художника. 

Цель данного исследования – на приме-
ре стихотворения А. А. Фета «Добро и зло» 
показать неоднозначность трактовки «веч-
ной темы» добра и зла в литературе, тем 
самым подвести читателя к философскому 
осмыслению проблемы добра и зла в русле 
определённой этико-философской и религи-
озной (христианской) рефлексии, раскрыв 
моральные и духовные аспекты обозначен-
ной проблемы. 

Актуальность исследования пробле-
мы добра и зла связана с наличием много-

численных работ по данной проблематике 
корифеев этической науки [1–4], а также 
современных исследователей [5–9]. Неод-
нозначность дефиниций добра и зла в исто-
рико-философской мысли позволяет  нам 
классифицировать данные трактовки по не-
скольким направлениям [10]: 

1) имманентная трактовка добра, ори-
ентированная на выявление смысла добра, 
внутренне присущего реальному человече-
скому бытию, и вытекающая из эмпириче-
ской (чувственной, разумной, общественной 
и т. д.) реальности человека;

2) трансцендентный тип трактовки до-
бра, основанный на идее высшего начала, 
абсолютной ценности. Добро в этом случае 
истолковывается как выражение воли или 
разума абсолютного начала, либо оно выво-
дится из некой недоступной познанию «сущ-
ности», либо из космического закона или 
мировой идеи. 

В работе «Проблема добра и зла в 
учении Н. О. Лосского» [10] в контексте 
имманентного подхода к восприятию и ин-
терпретации феномена добра мы относим: 
1) античные этические теории (воззрения 
Гераклита, софистов, Сократа, Аристоте-
ля и др.); 2) этические учения Возрожде-
ния и Нового времени (этические взгляды 
Т. Гоббса, Б. Спинозы, Дж. Милля, Дж. Лок-
ка, Ж. Ж. Руссо, И. Канта и др.); 3) этиче-
ские учения новейшего времени.  К тран-
сцендентному типу трактовки добра, на 
наш взгляд, можно отнести, например, 
этические учения Платона и неоплатони-
ков, стоиков, средневековых мыслителей; 
учения Лейбница, Шеллинга, Гегеля, рус-
ских религиозных философов (В. С. Со-
ловьёва, Н. А. Бердяева, Л. М. Лопатина, 
С. Н. Булгакова, И. А. Ильина, Л. Н. Толсто-
го, С. Л. Франка и др.).

На фоне многочисленных работ, пред-
лагающих свой подход к проблеме добра и 
зла, представляется интересным просле-

of the poem in question, the author showed the peculiarity of recreating the poet of artistic reality in the analyzed 
poem, which served as the basis for the poetic solution of the “eternal” theme. The article notes that the readers 
are presented with the Christian picture of the world and the Christian understanding of the problem of good 
and evil, with its highlighting of the moral and spiritual aspects. The author of the article, referring to the poem 
by A. A. Fet as an illustration, shows, on the one hand, the unequal moral and spiritual aspects of the problem 
of good and evil, and on the other hand, their relationship. The article concludes that the ability to distinguish 
between the moral and spiritual aspects of this problem allows one to comprehend the issue of good and evil 
more deeply, to get away from its stereotypical dialectical consideration in the context of the idea of free choice. 
An example of such a deep disclosure of the ethical and philosophical problem in an artistic context can serve, 
according to the author, a poem by A. A. Fet, consonant with the spiritual quest of Russian religious philosophers 
of the 19th–20th centuries.

Keywords: good, evil, ethics, morality, spirituality, personality, artistic reality
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дить взаимосвязь русской философской 
рефлексии, религиозных идей в совокупно-
сти с художественными находками русских 
писателей и поэтов. В этом плане очень 
значима интерпретация «вечной» проблемы 
А. Фетом, который в небольшом стихотворе-
нии раскрывает через призму мировосприя-
тия лирического героя свой взгляд на обо-
значенную проблему. Следует отметить, что 
тема взаимосвязи философии и литературы 
XIX в. является одной из интересных, но она 
порой ограничивается общими рассужде-
ниями о философских основах творчества 
того или иного поэта. В отношении А. Фета 
можно выделить ряд работ, раскрывающих 
особенности религиозного мировоззрения 
поэта в контексте его творчества [11–13]. 
Однако мы не найдём исследований, посвя-
щённых конкретной философской проблеме 
и её преломлению в творчестве поэта, рас-
смотренной сквозь призму историко-фило-
софских решений в целом. 

Методология и методы исследова-
ния. В процессе интерпретации проблемы 
«добра и зла», значимой для русской литера-
туры и заявленной в стихотворении А. Фета, 
использованы  приемы герменевтического 
анализа в его историко-литературном и фи-
лософском понимании. Последнее, на наш 
взгляд, становится крайне важным для ос-
мысления морального и духовного аспектов 
обозначенной проблемы. Герменевтическая 
методика, применённая к тексту А. А. Фета, 
показывает взаимосвязь этического дис-
курса с целым кругом философских про-
блем, прежде всего, с особым пониманием 
реальности поэтом. В исследовании также 
использованы концептуально-сравнитель-
ный и дескриптивный методы изучения име-
ющихся источников по данной проблеме, а 
также приёмы реконструкции и метод лите-
ратуроведческого анализа основных поэти-
ческих образов и идей рассматриваемого 
стихотворения, автором показана особен-
ность воссоздания поэтом художественной 
реальности, представленной в стихотворе-
нии «Добро и зло». Обращаясь к знаковым 
словесным образам и идеям стихотворения 
А. А. Фета, автор статьи реконструирует 
определённую философскую картину мира, 
послужившую основой поэтической образ-
ности названного стихотворения, отмечает, 
что перед читателями предстаёт именно 
христианское видение мира и христианское 
осмысление проблемы добра и зла.

Результаты исследования и их об-
суждение. Название стихотворения «Добро 
и зло» отсылает нас к извечной теме борьбы 
доброго и злого начал, являющейся до сих 
пор мучительной проблемой для каждого че-
ловека. Вместе с тем актуально стереотип-
ное восприятие данной проблемы, которое 
сводится к мысли о необходимости выбора 
между добром и злом. Однако стихотворе-
ние Фета не так однозначно, как непроста и 
сама проблема добра и зла, поставленная 
философами и этиками. 

Своеобразие А. Фета в трактовке про-
блемы добра и зла заключается в восприя-
тии данной темы в свете «духовного реализ-
ма», присущего, по утверждению В. Ш. Са-
бирова, всей русской литературе XIX века 
[14, с. 13]. В стихотворении А. Фет предста-
ёт как философ-художник. Он раскрывает 
предельные основания человеческой души, 
показывая низшее, сатанинское, богоборче-
ское начало и начало высокое, божествен-
ное, присутствующее в человеке. В связи с 
этим углубляется сама постановка пробле-
мы добра и зла, которая рассматривается 
поэтом в свете христианской антропологии. 

Обратимся непосредственно к тексту 
произведения:

Два мира властвуют от века
Два равноправных бытия:
Один объемлет человека,
Другой – душа и мысль моя.

И как в росинке чуть заметной
Весь солнца лик ты узнаёшь,
Так слитно в глубине заветной
Все мирозданье ты найдёшь.
                           
Не лжива юная отвага:
Согнись над роковым трудом –
И мир свои раскроет блага;
Но быть не мысли божеством.
                     
И даже в час отдохновенья, 
Подъемля потное чело,
Не бойся горького сравненья
И различай добро и зло.
                                         
Но если на крылах гордыни
Познать дерзаешь ты, как бог,
Не заноси же в мир святыни
Своих невольничьих тревог.
                                          
Пари всезрящий и всесильный, 
И с незапамятных высот
Добро и зло, как прах могильный,
В толпы людские отпадёт.
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Отметим, что уже в первой строфе ли-
рический герой демонстрирует своё воззре-
ние на мир. Здесь задаётся определённая 
картина мира, в которой на равных правах 
сосуществуют две реальности или две пло-
скости бытия: мир объективный, природный 
и мир субъективный, представленный «ду-
шой и мыслью». Казалось бы, концепция 
мира и человека, заявленная в стихотворе-
нии, достаточно традиционна. Она характе-
ризуется, с одной стороны, дуализмом (мир 
природы и мир души), а с другой ‒ антропо-
центризмом и теоцентризмом, поскольку эти 
два мира сосредоточены в самом человеке. 
При этом человек является частью мира, 
частью органического целого. Поэт отмеча-
ет, что человек ‒ это микрокосм, в котором 
можно найти макрокосм:

…Так слитно в глубине заветной
Всё мирозданье ты найдёшь.
Подобные идеи мы можем найти как в 

западноевропейской, так и в восточной ре-
лигиозно-философской традиции (напри-
мер, русская философия, ведическая тра-
диция и т. д.). Однако перед нами не языче-
ское соотношение микро- и макрокосмоса. 
В доказательство теоцентричности взгляда 
поэта обращает на себя внимание первая 
строка, в которой говорится о том, что два 
мира «царствуют от века». Слово «век», 
введённое в поэтический язык данного сти-
хотворения, показывает существование 
этих двух миров во времени. Мы помним, 
что время в христианстве – это  условие су-
ществования конечных вещей, оно творится 
Богом вместе с миром в отличие от языче-
ского понимания времени и пространства. 
Поэтому уже по первой строчке мы можем 
судить о христианском типе художественной 
реальности, присутствующей в данном сти-
хотворении. 

Указанием на христианскую концепцию 
мира является аналогия, приведённая поэ-
том во второй строфе стихотворения: 

И как в росинке чуть заметной
Весь солнца лик ты узнаёшь…
 Образ солнца является достаточно рас-

пространённой природной аналогией Свя-
той Троицы. От солнца исходят лучи и свет, 
подобно тому, как от Святого Отца вечно и 
нераздельно происходят Святой Сын и Свя-
той Дух. 

Не случайно, на наш взгляд, поэт упо-
требляет во второй строфе слова «душа» и 
«мысль», характеризуя внутренний, субъек-

тивный мир человека. Вероятно, для поэта 
важно подчеркнуть не столько чувствующее, 
эмоциональное начало в человеке, сколь-
ко разумное и духовное, понимаемое как 
связь личности с трансцендентным миром, 
с Богом. На данный факт указывает особое 
выделение мышления (мысли) из всех ду-
шевных свойств и познавательных способ-
ностей человека. Слова «мысль» или идея 
в философии часто передаются греческим 
словом «логос». Греческое слово «логос» 
достаточно многозначно. Как отмечается 
в комментариях А. И. Сидорова к работам 
Максима Исповедника, логос предмета – 
это его образующее начало, смысл, закон 
его бытия. Он составляет внутреннюю и 
духовную (мысленную) сущность предме-
та. Все логосы мира – это не что иное, как 
идеи (мысли) Божии, содержащие бытие 
мира [15, c. 512]. Здесь тоже важно выявить 
различие языческого греческого понимания 
логоса мира, который мы видим у Геракли-
та, у стоиков, и христианского понимания 
логоса. Логос в античной философии ‒ это 
безличное существо, разумный принцип бы-
тия мира. Логос в христианстве – это лич-
ностное начало, Вторая Ипостась, Бог Ии-
сус Христос (Ин. 1:1–3). В этой связи поэт 
указывает на универсальную тайну челове-
ческой личности, говоря о заветной глубине 
человека. Как непостижим и непознаваем 
христианский Бог, там таинственна и непо-
стижима человеческая личность. 

Третья и четвёртая строфы стихотворе-
ния раскрывают драматизм человеческой 
жизни, предназначение человека. Поэт рас-
суждает в духе христианской антропологии, 
рисует жизнь человека полной лишений, 
«рокового труда», которая усугубляется ещё 
более тяжкой долей – горькой необходимо-
стью различать всегда и везде добро и зло. 
Действительно, согласно христианской кон-
цепции, человек – странник и страдалец в 
этом мире. Его земной путь – это путь тер-
ний, и причина этого кроется в грехопадении 
человека.  Разорвав с Богом, люди утеряли 
свою основу в Боге, мир и человек стали 
падшими, смерть вошла в их основание. 
Спасение мира и человека совершается че-
рез историю. История всё более обнажает 
борьбу добра и зла, устраняет всё то, что 
отчасти добро, а отчасти зло. Путь челове-
ка – это борьба за добро, за жизнь в Боге, 
которая прежде всего начинается с самого 
человека, со смирения своей гордыни. По-
этому в стихотворении поэт указывает, что 
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человеческое смирение поможет открыть 
блага мира, а страдальца ждёт награда:

Согнись над роковым трудом –
И мир свои раскроет блага.
Безусловно, в этих строках речь идёт не 

о земных благах мира, а о духовных благах, 
которые будут дарованы человеку после 
смерти. Лирический герой предупреждает 
нас «не быть, как боги…», намекая вновь о 
возможности катастрофы грехопадения. На 
подобное истолкование этой строки указы-
вает эпитет «роковой». В данном контексте 
эпитет «роковой» обозначает не просто тя-
жёлый, безрезультатный труд, а труд, свя-
занный с роком, то есть с судьбой, с судом 
Бога, в итоге со смертью: грех и вместе с 
ним падший человек должны умереть. Так 
поэт подходит к проблеме грехопадения. 

В падении Адама и в грехе его потомков 
зло проявилось в нравственной дезориента-
ции человека. Слово «грех» в переводе озна-
чает «промах мимо цели». Человек в грехо-
падении отклонился от цели в плане Боже-
ственного предназначенья – стать причаст-
ником Божией благости. В. В. Зеньковский в 
своей работе «Основы христианской фило-
софии» указывает, что зло как сущность не 
существует, суть зла и грехопадения состоя-
ла в разрыве человека с Богом, произошед-
шим вследствие наличия свободной воли 
человека [16]. Первоначально зло возникло в 
ангельском мире (падение Денницы), но ан-
гелы, не имея плоти, не могут существенно 
повлиять на бытие. Они внесли расстройство 
в природу через искушение человека, что и 
произошло с первыми людьми. 

Лирический герой рассматриваемого 
поэтического текста придерживается идеи 
наличия у человека свободной воли и рас-
сматривает ситуацию дерзновенного позна-
ния, когда человек пытается стать «как бог», 
стремится к знанию, подобному Божествен-
ному Всеведению:

Но если на крылах гордыни
Познать дерзаешь ты, как бог…
Такое познание, осуществляемое на 

основе гордыни, становится в глазах ли-
рического героя дерзостью. Мы вновь по-
средством поэтических строк обращаемся 
к серьёзной философской, а именно антро-
пологической теме и проблеме – искушение 
первых людей и их грехопадение. В настоя-
щее время, наверное, каждый понимает, что 
запрет не есть плода с древа познания до-
бра и зла означает не запрет познания вооб-

ще, не направленность христианства против 
науки и познавательной деятельности вооб-
ще, а запрет познания именно добра и зла, 
только не в теоретическом, а практическом 
плане, то есть в плане приобщения, соуча-
стия, делания зла. Вспоминается известная 
фраза: «Будете, как боги, знающие добро и 
зло» (Быт. 3:5). По мнению Н. А. Бердяева, 
возникновение познания добра и зла имеет 
две принципиально различные стороны, и с 
этим связан парадокс генезиса добра и зла, 
отмечаемый мыслителем:

1. Когда человек познаёт добро и зло, 
он теряет невинность и целостность, так как 
отпадает от Бога и, как следствие, изгоняет-
ся из рая.

2. Грехом, по Н. Бердяеву, является не 
само познание и отпадение от Бога. Само 
познание – это положительное благо, об-
наружение смысла. Но срывание с древа 
познания добра и зла означает приобрете-
ние злого и безбожного жизненного опыта, 
опыта возврата человека к теме небытия, 
противление самому творению мира [17]. 
Н. А. Бердяев пишет, что для приобретения 
высшего ведения человек в момент грехо-
падения пошёл внешним путём овладения 
природой (через вкушение плода), тем са-
мым подчинил себя внешним началам, то 
есть природе, стал рабом внешних начал 
бытия, стал зависимым от мира, утратив 
своё царское положение. Изменение данной 
ситуации философ считает возможным на 
путях внутреннего преображения человека.  

И вновь то ли предостережение, то ли 
повеление-просьба звучит в стихотворении 
А. Фета:

Не заноси же в мир святыни
Своих невольничьих тревог.

Интересен сам эпитет «невольничий», 
используемый автором. О каких же «не-
вольничьих тревогах» говорит поэт? Слово 
«невольник» в контексте всего строя произ-
ведения можно трактовать двояко: неволь-
ник – раб, то есть человек как раб Божий. 
Конечно, фразу «человек как раб Божий» 
стоит понимать не в социально-политиче-
ском, а духовном плане. Известный русский 
философ Л. П. Карсавин в своё время ука-
зывал, что «человек для восточного рели-
гиозного сознания не раб, отпущенный на 
оброк в отхожий промысел и потом получа-
ющий мзду по делам своим; но – сын Божий, 
никогда окончательно не утрачивающий 
единства с Отцом» [18, с. 55]. В смысловом 
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строе произведения более важным оказы-
вается, на наш взгляд, второе значение: 
невольник – человек, не обретший свободу 
воли; пленник, ставший таковым вследствие 
грехопадения, то есть пленник греха. В силу 
этого он имеет искажённое мировосприятие, 
в том числе и о «мире святыни», Царстве 
Духа. Поэтому дальнейшая судьба чело-
века, дерзновенно опирающегося на свой 
гордый разум, плачевна. В нём побеждает 
сатанинское начало:

Пари всезрящий и всесильный…
А добро и зло возвращаются в людской 

мир, поскольку данные моральные поня-
тия – это понятия падшего сознания [19]:

И с незапамятных высот
Добро и зло, как прах могильный,
В толпы людские отпадёт.

 Знаменательно сравнение добра и 
зла с «прахом могильным», вновь указы-
вающее на влияние христианского миро-
воззрения на весь идейно-художественный 
строй стихотворения. С одной стороны, 
можно увидеть, что только зло названо 
могильным прахом, поскольку зло – это 
разрушение, страдание, смерть. С другой 
стороны, как было сказано выше, это поня-
тия, возникшие после грехопадения, после 
утраты непосредственной связи с Богом. С 
момента восстановления целостного чело-
века, достижения им обожения, с момента 
преображения мира (смерти греховного 
мира) и человека исчезнут и они. Новый 
человек, живущий во Христе, не нуждается 
в различении добра и зла, поскольку пре-
ображённый человек – это не моральная, а 
духовная личность. В этом ключе важно за-
мечание Н. А. Бердяева о трагизме мораль-
ного сознания, которое не может победить 
жестокости, добро не может победить зла. 
Только Евангелие, по мнению философа, 
понимает и указывает новые пути – любовь 
к врагам, неосуждение ближнего, человек 
выше субботы и т. д. Поэтому мы видим, 
что в стихотворении добро и зло сравни-
ваются с могильным прахом, то есть с вре-
менностью, тленностью, изменчивостью и 
являются преходящими,  относительными, 
а не вечными ценностями.

Заключение. Предложенная интерпре-
тация стихотворения А. Фета позволяет сде-
лать следующие выводы. 

В художественном решении А. Фета 
тема «добра и зла» предстаёт как много-
гранная проблема. Поэт показывает данные 
понятия не как социальные или исключи-
тельно моральные, а заостряет внимание 
на неоднозначном духовном аспекте про-
блемы. Философия А. Фета основывается 
на христианском мировосприятии. Обра-
щаясь к художественной реальности поэти-
ческого произведения, мы видим не просто 
дуальную, мифологическую картину мира, 
свойственную дохристианскому сознанию. 
Здесь представлен не абстрактный космос 
греков, Брахма или Дао восточной культуры 
с их идеями изначального равенства духа и 
материи, добра и зла, их вечности, нерас-
торжимости и соизмеримости. Перед нами 
предстаёт христианская концепция мира и 
человека, в контексте которой рассматрива-
ется проблема добра и зла. 

А. Фет раскрывает абсолютное и отно-
сительное, духовное и моральное добро. 
Подобное фокусирование проблемы харак-
терно для большинства этических иссле-
дований русских религиозных философов 
конца XIX – начала XX в.: Н. А. Бердяева, 
Б. П. Вышеславцева, Н. О. Лосского и др. 
Кроме того, нельзя не упомянуть Ф. М. До-
стоевского, который, разделяя моральное и 
духовное добро и зло, так же показывает их 
взаимосвязь. Писатель считал, что человеку 
необходимо не только добро, понимаемое 
как соблюдение социальных норм, обще-
ственного мнения, но и духовное добро, по-
зволяющее человеку совершенствоваться 
духовно. Следовательно, поэтическая ин-
терпретация А. Фетом этико-философской 
проблемы добра и зла сближает позицию 
поэта с рядом исканий русских религиоз-
но-философских мыслителей конца XIX – 
начала XX в., раскрывающих взаимосвязь 
имманентного и трансцендентного добра. 
Художественное решение  А. Фета обозна-
ченной проблемы позволяет более глубоко 
осмыслить в настоящее время этическую 
проблему добра и зла, уйти от её поверх-
ностного рассмотрения.
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В статье авторы осуществляют попытку на основе анализа с точки зрения неоисторизма вновь взгля-
нуть на историю развития бурятских романов, проанализировать особенности конструирования иден-
тичности главных героев в произведениях, написанных известными бурятскими писателями на разных 
исторических этапах. Актуальность обусловлена отсутствием в научной литературе работ, посвящённых 
выявлению трансформации идентичности литературных героев под влиянием исторических эпох. Це-
лью данной статьи также является изучение влияния различных исторических контекстов на творчество 
писателей, чтобы выяснить закономерность проявления этнической идентичности бурят в исторически 
обусловленной динамике общественного развития и их художественное воплощение. Материалом иссле-
дования послужили наиболее известные романы бурятских писателей ХХ в. Являясь значимым жанром 
бурятской литературы, роман имеет естественную связь с историей с момента своего зарождения, что 
делает его ещё одним каналом для понимания влияния исторического процесса на идентичность бурят. 
Авторы анализируют бурятские романы, которые являются художественным средством для бурятских 
писателей, с помощью которых они могут писать о национальной идентичности. Бурятские романы нахо-
дятся под влиянием социальной и исторической среды и имеют особенности на разных этапах истории. 
Исторические события и персонажи, изображённые в бурятских романах, в художественной форме от-
разили процесс трансформации идентичности. В качестве результатов исследования авторы приходят 
к выводу о том, что идентичность героев проходит этапы от стремления унификации под воздействием 
советской идеологии до формирования новой идентичности гражданина СССР, возрождения этнической 
идентичности ‒ на новом этапе. К перспективам исследования можно отнести изучение трансформации 
идентичности в других родах бурятской литературы.

Ключевые слова: бурятский роман, этническая идентичность, трансформация идентичности, лите-
ратурный герой, воображаемое сообщество, неоисторизм,  исторический процесс

Original article

Transformation of a Literary Character’s Identity in the Artistic Mirror of Buryat Novels: 
from Soviet to Рost-Soviet

Jing Ruge1, Irina S. Boldonova2

1Institute of Foreign Languages, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China
2Nankai University, Tianjin, China

1jingxiao777777@yandex.com, https://orcid.org/0000-0002-1341-0039  
2irina_duncan@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-9150-3492

In this article, the authors make an attempt based on an analysis from the point of view of neo-historicism to 
look again at the history of the development of Buryat novels, to analyze the features of constructing the identity 
of the main characters in works written by famous Buryat writers at different historical stages. The relevance is 
due to the absence of scientific  works devoted to identifying the transformation of the identity of literary chara-
cters under the influence of historical eras. The purpose of this article is also to study the influence of various 
historical contexts on the work of writers in order to find out the pattern of manifestation of the ethnic identity of 
the Buryats in the historically determined dynamics of social development and their artistic embodiment. The 
most famous novels by Buryat writers of the 20th century served as the material for the study. Being a significant 
genre of Buryat literature, the novel has a natural connection with history since its inception, which makes it an-
other channel for understanding the influence of the historical process on the identity of the Buryats. The authors 

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

© Цзин Жуге, Болдонова И. С., 2022

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



5756

Гуманитарный вектор. 2022. Т. 17, № 1

Трансформация идентичности литературного героя в художественном зеркале бурятских романов

Цзин Жуге, Болдонова И. С.

Введение. Актуальность исследования 
обусловлена отсутствием в научной лите-
ратуре работ, посвящённых выявлению в 
бурятских романах трансформации иден-
тичности литературных героев под влия-
нием исторических эпох. В публикациях 
рассматриваются изменения самосознания 
персонажей, их эволюция в социокультур-
ном и политическом контекстах, но учёные 
не анализируют проблему трансформации 
этнической идентичности, включая причины 
и предпосылки данного явления.

О проблеме этнической идентичности 
бурят имеется ряд работ, прежде всего, учё-
ных Республики Бурятия. З. А. Серебрякова 
посвятила несколько работ национальному 
характеру в бурятских романах ХХ в. [1]; 
Г. Б. Мархадаев изучил особенности наци-
онального характера в бурятском романе  
XXI в. [2]; явлениям трансформации иден-
тичности бурят под воздействием социаль-
но-экономических условий посвящены рабо-
ты Э. В. Хилхановой и Д. Л. Хилханова [3]; 
С. Ж. Балданов пишет о влиянии на иден-
тичность бурят метисации и языковой ас-
симиляции [4]; Л. Ц. Халхарова посвящает 
исследования этнической идентификации 
бурят в художественном творчестве [5]; в 
монографии И. С. Болдоновой говорится об 
особенностях проявления бурятской иден-
тичности в контексте евразийского пограни-
чья [6]. Проблема трансформации идентич-
ности литературного героя в бурятском ро-
мане под влиянием исторического развития 
ещё мало изучена.

Роман как жанр стал наилучшим сред-
ством для интерпретации истории, которая 
всегда меняется и развивается. Большой 
объём дает возможность этому жанру ши-
рокое поле для художественного воплоще-
ния исторического процесса. По мнению 
М. М. Бахтина, «роман ‒ не просто жанр 
среди жанров. Это единственный становя-
щийся жанр среди давно готовых и частично 
уже мёртвых жанров» [7, с. 393]. 

О своеобразии бурятских романов пи-
шут А. Б. Соктоев [10], С. М. Тулохонов [11], 

С. Ж. Балданов [12], о бурятских совре-
менных романах ‒ С. С. Имихелова [13], 
С. И. Гармаева изучает влияние этнокуль-
турных факторов на художественные тради-
ции [14] и т. д. Бурятские романы описывают 
два наиболее важных содержания в исто-
рическом повествовании: во-первых, самые 
типичные исторические события, во-вторых, 
самых типичных и представительных геро-
ев. Авторское изложение представляет со-
бой субъективное понимание писателем и 
объяснение его собственной исторической 
эпохи. Б. Андерсон полагает, что «идентич-
ность… нельзя вспомнить, её надо описы-
вать» [по: 15, с. 48]. 

Основными критериями идентичности 
Л. Науменко называет родной язык, общ-
ность происхождения, культуру, традиции, 
религию, общее историческое прошлое, 
чувство привязанности к родной земле и 
т. д. «Но в разные исторические периоды у 
разных народов, ‒ пишет Л. Науменко, ‒ до-
минирующая роль как ведущих критериев 
этнической идентификации, так и этноиден-
тифицирующих признаков, может меняться» 
[16, с. 143]. Художественное воплощение 
идентичности бурят в их историческом раз-
витии, описываемое в бурятских романах, в 
определённой степени показывает нам, как 
исторически формируется и меняется про-
цесс идентификации бурят, что и является 
предметом нашего анализа в данной статье.

Методология и методы исследова-
ния. В исследовании основным методом вы-
ступил новый историзм, или неоисторизм. 
А. Эткинд считает, что в новом взгляде на 
хорошо знакомые произведения с учётом 
отражённого в них исторического фона су-
ществуют соотношения с другими текстами, 
он погружает текст в обширный историче-
ский контекст. В отличие от традиционного 
принципа историзма подчеркивается при-
сутствие в этом методе ситуативных про-
блем автора и его времени [8]. C точки зре-
ния неоисторизма рассматривают историю 
как повествовательный текст или как форму 
дискурса, история больше не представляет 
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собой явление просто объективного суще-
ствования, это комплексное сочетание ре-
альности и того, что было создано словес-
ностью, на которую влияет человеческое 
субъективное сознание. Поэтому писатель 
имеет возможность вновь интерпретировать 
историю в своём литературном творчестве.

Новое прочтение романа с точки зре-
ния неоисторизма даёт нам ещё одну воз-
можность интерпретировать историю, мы 
можем также воспринимать субъективные 
ощущения писателей по поводу социальной 
и исторической среды на тот период вре-
мени, что позволит глубже понимать связь 
между «текстуальностью истории» и «исто-
ричностью текста» [9, с. 182–185].

В статье использованы общенаучные 
методы анализа и синтеза, интерпретация 
литературных текстов, метод сравнитель-
но-исторического анализа.

Результаты исследования и их об-
суждение. Начальный этап: стандарти-
зация описания идентичности. Форми-
рование бурятского романа как литератур-
ного жанра представляет собой настолько 
сложный исторический процесс, что трудно 
определить настоящий источник его за-
рождения. Учитывая позицию  В. Ц. Найда-
кова, выраженную в работе «Путь к роману. 
История формирования бурятской прозы» 
[17] и монографии об истории бурятской 
советской литературы [18], можно рассма-
тривать период с 40-х до 50-х гг. ХХ в. как 
начальный этап развития бурятского рома-
на. В этом периоде два самых влиятельных 
писателя Ж. Тумунов и Х. Намсараев в про-
изведениях «Степь проснулась» (1949) и 
«На утренней заре» (1950) убедительно по-
казали черты исторически обусловленного 
образа бурят в начале ХХ в. в литературном 
пространстве Советской Бурятии.

Оба произведения посвящены теме 
Гражданской войны начала ХХ в., описаны 
воспоминания бурят накануне Октябрьской 
революции в Забайкалье. Типажи героев и 
модель конструирования их идентичности в 
этих романах мало отличаются. Во-первых, 
герои – Дылгер в романе «Степь просну-
лась» и Цыремпил в романе «На утренней 
заре» обладают бурятским традиционным 
характером, они миролюбивы и сдержанны, 
представляют тот классический социальный 
слой, который типичен в советской револю-
ционной литературе раннего периода ‒ это 
сын бедняка. Судьба обоих героев тесно 

связана с революцией, их образы меняются 
под влиянием революции: до принятия ими 
революционной идеи герои остаются пред-
ставителями «оскорблённого и униженного 
низшего класса», а после революции они 
изменили свой образ ‒ из бедняков превра-
тились в революционеров, что и символизи-
рует изменение их статуса – превращение 
из угнетаемого старым обществом крестья-
нина в активного создателя нового мира. 
Во-вторых, герои находятся в аналогиче-
ской общественной структуре, они проти-
востоят богатым. Там, где «есть люди хоро-
шие, выросшие у бедных очагов…», богатые 
«хуже волков, опасней змей»1. В-третьих, 
несмотря на то, что изначальный образ 
Дылгера был заимствован из драмы Ж. Ту-
мунова «Сэсэгма», а Цыремпил был создан 
на основе реальной исторической лично-
сти Цыремпила Ранжурова, схожие судьбы 
обоих литературных героев демонстрируют 
единодушное позитивное отношение авто-
ров к революции и их подобные взгляды на 
историю. Все эти отмеченные факторы сде-
лали конструирование идентичности героев 
в этих романах вполне предсказуемым и 
стандартным, единственная и окончатель-
ная идентичность в мироощущении героев ‒ 
бурятский революционер.   

Аналогичность модели образа героев и 
их стандартизация идентичности в произве-
дениях неизбежно связаны с историческим 
контекстом, который переживают Ж. Туму-
нов и Х. Намсараев. Как первое поколение 
бурятских интеллектуалов, выросших в со-
ветско-бурятском культурном пространстве, 
оба писатели изучили русский язык и культу-
ру под советским идеологическим влиянием. 
Ж. Тумунов занимался в Высшей партийной 
школе при ЦК КПСС, Х. Намсараев получил 
формальное литературное образование в 
Литературном институте имени А. М. Горь-
кого. Такие герои, как Дылгер и Цыремпил 
свидетельствуют о стадии обучения первых 
бурятских романистов, они стараются реа-
лизовывать агитационно-пропагандистские 
задачи и идеализировать как революцию, 
так и её идеологов и вершителей. 

Значение создания Дылгера и Цырем-
пила заключается в том, что именно через 
этих персонажей Ж. Тумунову и Х. Намса-
раеву удалось найти точку пересечения для 
бурят в историческом повествовании совет-
ской литературы, именно так бурят мог в 

1  Тумунов Ж. Степь проснулась. ‒ Улан-Удэ: Бурят. 
кн. изд-во, 1972. ‒ С. 11.
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качестве «бурята-революционера» влиться 
в процесс конструирования воображаемого 
сообщества советской культурной идентич-
ности. Через образы Дылгера и Цыремпила 
впервые бурятские романисты попытались 
перестроить идентичность бурят в начале 
ХХ в. 

Этап дальнейшего развития бу-
рятского романа: интеграция в опи-
сании идентичности. В 50–60-х гг. ХХ в. 
в бурятском романе начался следующий 
период – этап поступательного движения и 
развития. Реформы Хрущева принесли не-
мало положительных перемен, в обществе 
произошла демократизация  политической 
жизни Советского Союза, но идеологическая 
концепция Андрея Жданова и творческая 
«централизация» [19, с. 65] художественно-
го творчества литераторов имели большое 
влияние на многонациональную советскую 
литературу, в том числе на бурятскую. По-
литизация литературы, социалистический 
реализм, официальное руководство худо-
жественным творчеством направляли писа-
телей и чётко проявились в темах, которые 
не только отражали глубокие изменения в 
социальной и исторической среде Бурятии 
ХХ в., но и добавляли новое содержание к 
описанию этнической идентичности «бурят» 
в литературном пространстве.

Герой в романе «Доржи, сын Банзара» 
имеет реального прототипа и историческую 
фигуру Доржи Банзарова. Показан первый 
интеллектуал в современной бурятской 
истории, получивший европейское обра-
зование, что, несомненно, имеет большое 
значение и занимает важное место в исто-
рии бурят. Роман повествует, что с детства 
Доржи находится в мультикультурном про-
странстве, которое характеризуется слия-
нием бурятской культуры с русской: «учеб-
ник русско-монгольской войсковой школы», 
«крыши русского дацана»,  «бас русского 
ламы»1 и т. д. Интеграция двух культурных 
пространств в конце романа превращается в 
слияние двух культур в самом герое: «Доржи 
начинает казаться, что Пушкин сидит рядом 
с ним…», «В Петербурге может увидеть Дор-
жи и Гоголя…»2. Конструкция идентичности, 
отображаемая в образе героя, представляет 
собой тенденцию культурной интеграции. 

В историческом повествовании «Путь 
праведный» проявляется другой тип инте-

1  Цыдендамбаев Ч. Доржи, сын Банзара. – М.: 
Сов. писатель, 1981. ‒ С. 151–153.

2  Там же. ‒ С. 601.

грации ‒ географический и политический. 
Герои Туракай, Бадан, Абжа и другие хо-
ри-буряты символизируют мудрость и до-
броту, они преодолели трудности далёкого 
пути, чтобы попросить у «белого царя» Пе-
тра I помощи в борьбе с отрицательными 
силами. Благодаря перемещению и путеше-
ствию героев два разных пространства «бу-
рятская степь восточной стиля» и «империя 
с европейским стилем» связываются друг с 
другом, и после того, как Пётр I даёт деле-
гации обещание запретить в будущем при-
теснять хоринский народ, связь двух про-
странств под пером писателя приобретает 
политическое значение. В обоих романах 
выделяется основная формула «русские по-
могали бурятам» и проявляется тенденция 
интеграции не только в культурном аспекте, 
но и в географическом и политическом, что 
и сделало этническую идентичность героев 
впоследствии более смешанной.

«Голубые сопки» Ж. Балданжабона, 
«Хилок наш бурливый» Б. Мунгонова, «Степ-
ные дороги» Ц.-Ж. Жимбиева представили 
литературное повествование об эпохе кол-
лективизации бурят. «Новый» и «старый» 
стали наиболее часто используемыми сло-
вами. На фоне сельских традиционных мест 
действия, таких как луга, пастбища и дерев-
ни, новым пространством для повествова-
ния исторических событий из жизни бурят 
стал колхоз. В этих романах создана гале-
рея молодых героев, таких как Дулма, Жи-
гжит, Булат и Батожаргал, образы которых 
соответствуют эстетическому требованию 
эпохи строительства социализма, поэтому 
носят минимум бурятских этнических черт. В 
отличие от «сына бедняка», «революционе-
ра» «они ‒ потомки смелых таёжных охотни-
ков, байкальских рыбаков… героев всех пя-
тилеток», и «вся страна желает им успеха»3. 
Они обладают новой идентичностью ‒ это 
студент и комсомолец, кто вырос в процес-
се урбанизации и индустриализации СССР. 

Такой тип героя в определённой степе-
ни является проекцией истории того време-
ни на литературу, считает З. А. Серебрякова 
[20, с. 26]. В структуре идентичности героев 
произведений видна более сильная тень 
«советского народа – новой исторической 
общности». В середине 1950-х гг. советское 
правительство продолжило политический 
курс на русификацию, начатый ещё в ста-
линскую эпоху [21, с. 131], что в какой-то 

3  Мунгонов Б. Хилок наш бурливый. ‒ М.: Гослит-
издат, 1961. ‒ С. 28.
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степени оказало влияние на творчество пи-
сателей этого времени.

Среди ряда революционных романов 
«Похищенное счастье» представляет по-
коленческую трансформацию этнической 
идентичности, которая отличается от ста-
рой прямой трансформации в романах 
Х. Намсараева и Ж. Тумунова. В «Похи-
щенном счастье» Д. Батожабай использует 
судьбы Наван-Чингиза, Аламжи, Булада ‒ 
семейную историю отцов и детей, чтобы 
показать сложный процесс пробуждения 
революционного сознания бурят. Пере-
плетённые судьбы трёх поколений показы-
вают «прошлое», «настоящее» и «будущее» 
Октябрьской революции с точки зрения бу-
рят. Трансформация идентичности героев 
различна: хотя Наван-Чингиз переживал 
изменение статуса от «батора» к «вору» и 
«разбойнику», он остался в традиционном 
бурятском культурном пространстве и со-
хранил своё психологическое отождествле-
ние со старой бурятской этносоциальной 
общностью; Аламжи не раз менял свой ста-
тус, например, из «бедняка» превращался 
в «преступника», в конце концов стал «бор-
цом». Изменения общественного статуса и 
перемещения через различные культурные 
пространства делают идентичность Аламжи 
неоднозначной, в структуре его идентич-
ности содержится потенциал интеграции с 
советской революционной идеологией. Эта 
тенденция усилилась в сыне Аламжи ‒ Була-
де, который испытал превращение из «сына 
Аламжи» в «странствующего сироту», во 
второй части романа стал «приемным сы-
ном русской революционерки». В формиро-
вании идентичности Булада автор отразил 
черты «бурятского сына с революционной 
идеей», которому свойственна характери-
стика «учащегося русской культуры». Поэ-
тому Булад вместо Аламжи стал настоящим 
героем в символистическом аспекте романа, 
чей образ выражает историческое значение 
Октябрьской революции для бурят.

Все эти герои и подобные главные пер-
сонажи в романах того времени проявляют 
сходную модель описания идентичности ‒ 
интеграцию. Такая интеграция не только 
демонстрирует влияние исторической эпо-
хи на авторское литературное творчество 
и воплощение собственного взгляда автора 
на историю, но и выражает субъективное 
стремление писателя соединить бурятскую 
идентичность с советской идеологией. 

Этап расцвета: бурятское созна-
ние в описании идентичности. В 1970– 
1980-х гг. проявились многие черты модер-
нистской литературы в произведениях пи-
сателей: мифологизм, поток сознания, эко-
логизм. Новые темы, такие как отчуждение 
человека, память о прошлом, пограничность 
сознательного и бессознательного стали 
предметом описания писателей. Таким об-
разом, можно рассматривать 70–80-е гг. 
ХХ в. как третий этап развития бурятского 
романа ‒ этап расцвета. В этом периоде к 
описанию идентичности бурят добавилось 
больше черт традиционной бурятской куль-
туры, а отсюда и больше проявления бу-
рятского самосознания. Структура ранее 
построенного сообщества «бурятский ‒ со-
ветский народ» перестала быть стабильной, 
в результате стали проявляться в текстах 
некоторых писателей духовный кризис и 
тревога за идентичность.

«Год огненной змеи» (1972) Ц.-Ж. Жим-
биева и «Мать-Лебедица» Ц. Галанова 
(1975) особенно привлекают внимание чита-
телей благодаря их мифологическому пове-
ствованию. Элементы мифологии добавили 
героям романов больше традиционных бу-
рятских черт, в связи с чем образы главных 
героев в двух произведениях в большей 
степени соответствуют эстетическим стан-
дартам традиционной бурятской культуры и 
выражают этническую идентичность бурят. 
В «Годе огненной змеи» Ц.-Ж. Жимбиев че-
рез повествование от первого лица вымыш-
ленного героя Батожаба воспроизвел вос-
поминания бурят о Великой Отечественной 
войне, что, по словам Э. Г. Сангадиевой, 
помогает лучше показать жизненную реаль-
ность [22]. 

Мифическая атмосфера и народные 
обычаи делают процесс трансформации 
идентичности Булада более похожим на ге-
роя бурятского фольклора ‒ из «мальчика» 
он превращается в «батора» (богатыря). 
Во-первых, согласно бурятскому народному 
верованию «Человека, родившегося в год 
тигра, никогда не спутаешь с тем, кто поя-
вился на свет… Разные годы ‒ разные люди, 
по крайней мере, мы так считаем»1. Батожаб 
родился в год Зайца, а Великая Отечествен-
ная война произошла в год огненной Змеи, 
так что между героем и объективным време-
нем существует контраст «слабого» и «силь-
ного», непреодолимое противоречие между 

1  Жимбиев Ц.-Ж. Год огненной змеи. ‒ М.: Изве-
стия, 1980. ‒ С. 7.
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«личной» волей и «судьбой». Но в конце 
романа герой «успел подрасти и стать сол-
датом… брал Берлин»1. Победа героя над 
необратимостью судьбы делает его образ 
легендарным и романтичным. Во-вторых, 
существование коня Гнедого и его близкие 
отношения с героем добавили роману боль-
ше красок бурятского фольклора, Гнедой 
«кажется ближе всех, родней, надёжней»2, 
«если в каком-нибудь улусе родится герой… 
обязательно появится хулэг»3. Жимбиев не 
раз сравнивал Гнедого с бурятским леген-
дарным конём «хулэг», благодаря этому 
сочетание «Батожаб и Гнедой» обладает 
символистическим значением «богатырь и 
хулэг». В-третьих, в (чётных) главах, назван-
ных «Ночью», много фольклорных элемен-
тов, таких как народная песня, древние пре-
дания и магические персонажи, что придаёт 
роману сказочность и фантастичность, де-
лает Батожаба обладающим характеристи-
ками главных героев бурятских фольклор-
ных произведений (присутствие романтиче-
ского и мифического). 

В произведении «Мать-лебедица» ми-
фологическое сознание проявляется в од-
ном повторяющемся символе «Лебедица». 
Благодаря символу бурятского традицион-
ного мифа, образ героя Галдана тесно свя-
зан с бурятским культурным пространством, 
проявились и выделились его бурятские 
этнические черты. Поэтому в конструирова-
нии идентичности Галдана бурятская куль-
тура занимает больше места, чем присут-
ствие советской идеологии. Хотя под пером  
Ц.-Ж. Жимбиева и Ц. Галанова оба героя об-
ладают удвоенной структурой ‒ «советский 
солдат» и «бурятский богатырь», но пред-
почтение отдаётся последнему, здесь отра-
жается бурятское самосознание в описании 
героя писателем.

Кроме революционной темы бурят-
ские писатели 70–80-х гг. обращались к 
судьбам простых людей, подтверждение 
тому ‒ романы «Течение» Ц.-Ж. Жимбиева 
(1978), «Долина бессмертников» В. Миты-
пова (1975), «Вечный цвет» А. Ангархаева 
(1982) и т. д. Названные романы не отра-
жают эволюцию героев на фоне великих 
исторических событий, а концентрируются 
на истории духовных исканий, показывают 
философские раздумья маленьких людей 

1  Жимбиев Ц.-Ж. Год огненной змеи. ‒ М.: Изве-
стия, 1980. ‒ С. 187.

2  Там же. ‒ С. 16.
3   Там же. ‒ С. 19.

в обществе. Испытание душевного кризиса 
в разной степени сделало героев произве-
дений сходными. «Течение» позитивным 
тоном повествует о женской судьбе простой 
доярки Сырэнцу после Великой Отечествен-
ной войны. Сырэнцу преодолевала труд-
ности того времени, проявляя непоколеби-
мость воли и силу духа. Под героическим и 
благородным самопожертвованием таятся 
чувства одиночества и печали, которые от-
ражаются в сознании героини. 

Душевный кризис показан более оче-
видным в произведениях «Вечный цвет» и 
«Долина бессмертников». В романе «Веч-
ный цвет» главный герой Шаралдай пережи-
вает как физический недуг, так и душевное 
беспокойство. Ломбо в качестве настоящего 
виновника, вызвавшего пожар, страдает из-
за собственных грехов. На первый взгляд, 
А. Ангархаев повествует о межличностных 
конфликтах, возникших из-за пожара на 
ферме, но на самом деле он пытается из-
учить причину, вызвавшую душевный кри-
зис главных героев, чтобы выявить смысл 
и ценности существования личности в кол-
лективе. Такие слова, как «воспоминания» 
и «вечный цвет» часто появляются в тексте, 
раскрывают ответ автора ‒ смысл жизни и 
ценности личности заключается в её исто-
рической связи со своим народом, осозна-
нии своей идентичности. 

Герой Олег в «Долине бессмертников» 
сначала тоже переживал подобный душев-
ной кризис, он часто находился в состоя-
нии депрессии. Основное проявление его 
душевного страдания ‒ отсутствие творче-
ского вдохновения. В начале романа Олег 
находится в состоянии изоляции от «роди-
ны», что в основном проявляется в исчезно-
вении окружающей среды, символизирую-
щей «родной край», ‒ «никогда уже больше 
не стоять здесь небелёному, цвета старой 
бронзы, домику…»4. Олег вновь получил 
творческое вдохновение благодаря появле-
нию «сна», через который была ощущалась 
духовная связь между героем и древними 
предками «Бальгур», «Модэ» и т. д., таким 
образом, его духовный кризис был излечен. 
В результате главные герои двух произведе-
ний стали своего рода символом, представ-
ляющим потери и поиск смысла. В восста-
новлении связи личности с прошлой истори-
ей предков показывается определённый по-
ворот к бурятской традиционной культуре и 

4  Митыпов В. Долина бессмертников. ‒ М.: Сов. 
писатель, 1980. ‒ С. 342.



6160

Humanitarian Vector. 2022. Vol. 17, N 1

Transformation of a Literary Character’s Identity in the Artistic Mirror of Buryat Novels

Jing Ruge, Boldonova I. S. 

истории. Возможно, за этим поворотом рас-
крывается возрождение и подъём бурятско-
го самосознания. К. К. Султанов объясняет 
обновление национального самосознания 
обращением к «кульминационным момен-
там национальной истории» [23, с. 132].

Мифологическое сознание, размыш-
ление об эпохе или поиск ценности лично-
сти ‒ под этими творческими особенностями 
скрывается изменение тенденции творче-
ского сознания писателей. В период правле-
ния Л. И. Брежнева власти надеялись, что 
писатели могли бы всеми силами «восхва-
лять реальность» и «формировать образ 
героев» [24, с. 116]. Основной мотив таких 
произведений, как «Год огненной змеи» и 
«Течение», отвечал требованиям эпохи к со-
временной литературе. Но возвращение гу-
манизма в литературу эпохи оттепели и вол-
на идеологического освобождения побудили 
писателей исследовать ценности личности и 
смысл жизни.

ХХI век, новый этап: поиск источни-
ков идентичности в древности. Распад 
Советского Союза в 1990-е гг. оказал глубо-
кое влияние на развитие литературы наро-
дов России в постсоветскую эпоху. Бывшая 
советская многонациональная литература, 
созданная на основе советской литерату-
ры соцреализма, не только потеряла свой 
читательский рынок, но и столкнулась с 
безразличием литературной критики. Тен-
денция маргинализации бурятского языка 
также повлияла на творчество писателей, 
в результате чего затруднило распростра-
нение бурятской литературы. Для развития 
бурятских романов, без сомнения, эта эпоха 
нелёгкая.

Благодаря вниманию, уделяемому пра-
вительством Республики Бурятия и Всебу-
рятской ассоциацией развития культуры, 
бурятская литература сохранила свою жиз-
неспособность в трудные времена. Появи-
лось новое поколение бурятских писателей, 
чьи произведения привлекают внимание 
не только в России, но и за рубежом, среди 
которых наиболее известные В. Гармаев и 
А. Гатапов.

В. Гармаев посвятил немало произве-
дений древней истории бурят. В 1991 г. был 
опубликован его роман «Десятый рабджун», 
который посвящён истории бурят, охватыва-
ющей с XVI по XVII в. В 2011 г. вышел в свет 
роман «Хоры: феномен срединной Азии», 
повествующий об историческом прошлом 

бурят XIII в. В 2012 г. роман «Джамуха» на-
помнил историю древней Монголии. Автор 
отошёл от традиционного повествования об 
истории эпохи Чингисхана и сосредоточил 
внимание на другой важной личности Джа-
мухе, показал читателям совсем не извест-
ную сторону древней истории. 

Писателем А. Гатаповым написано мно-
жество работ о Чингисхане, к высокохудо-
жественным произведениям можно отнести, 
например, романы «Тэмуджин», «Чингисхан. 
Тэмуджин. Рождение вождя», «Первый ну-
кер Чингисхана». А. Гатапов успешно совме-
щал классическое «Сокровенное сказание 
монголов» с магическим реализмом пост-
модернистской литературы. Таким образом, 
можно обобщить некоторые схожие черты 
произведений двух ведущих современных 
писателей ‒ фокус на истории древности, 
возрождение традиционной бурятской куль-
туры, слияние мифологического сознания 
с историческим повествованием и т. д. Оба 
писателя с помощью литературного творче-
ства вновь интерпретировали историю про-
шлого, добавив своё понимание и мнение 
о нём, чтобы современные читатели могли 
представить художественно осмысленную 
идентичность бурят. 

После распада СССР «новая историче-
ская общность ‒ советский народ» в каче-
стве бывшего ориентира для художествен-
ного творчества писателей-соцреалистов 
потеряла практический смысл [25, с. 157], 
ещё недостаточно духовного материала 
для построения новой идентичности бурят, 
чтобы она могла соответствовать новому 
историческому контексту. Современные 
бурятские писатели начали обращаться к 
прошлому, пытаясь найти ответ в старин-
ных мифах, исторических сказаниях и т. д. 

Заключение. На основе методов но-
вого историзма (неоисторизма) китайской 
исследовательницей и бурятским литера-
туроведом осуществлена попытка заново 
прочитать классические бурятские романы 
и в соавторстве сделать некоторый интер-
текстуальный анализ для выявления за-
кономерностей изменения идентичности 
литературных героев сообразно историче-
скому времени, в котором живут и мыслят 
писатели. Авторы статьи выявляют преи-
мущества романного жанра в художествен-
ном осмыслении исторических событий, в 
воплощении субъективной точки зрения 
писателя.
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В проанализированных романах можно 
выделить процесс модификации идентич-
ностей от превращения из традиционного 
крестьянина в революционера со стремле-
нием к единой советской идентичности; в 
середине ХХ в. ‒ от культурной интеграции 
до формирования новой идентичности со-
ветского человека; от тревоги за ускольза-
ющую идентичность до подъёма бурятского 
самосознания в 80-е гг.; наконец, возрожде-
ние культурных традиций и осознание геро-
ями этнической идентичности на основе но-
вой интерпретации исторического прошло-
го. В 40–50-е гг. идентичность бурятского 
революционера отражает становление са-
мих писателей эпохи строительства социа-
лизма, зарождение молодой бурятской ли-
тературы. Поколенческая трансформация 
в 50–60-х гг. воплощает сложный эволю-
ционный процесс в обществе, изначально 
противостоит этнической идентичности. Но 

этническая идентичность в бурятских рома-
нах осталась, прошла проверку временем, 
отыскав опору в национальных традициях 
и фольклоре.

Несмотря на глубокие трансформаци-
онные социокультурные процессы и дина-
мичное изменение идентичности бурят в 
зеркале литературы, новый этап развития 
бурятского романа, показанный В. Гармае-
вым, А. Гатаповым и другими писателями, 
создаёт не только фундамент укрепления 
этнической идентичности в бурятской прозе, 
но и предпосылки дальнейшего развития в 
современных исторических условиях. 

Полученные результаты исследования 
трансформации идентичности в бурятских 
романах дают возможность в будущем рас-
ширить поле исследований и включить в 
предмет анализа поэзию и драматургию, 
произведения не только бурятских авторов, 
но и русских писателей Республики Бурятия.
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В статье представлено изучение организации пространства художественного постмодернистского 
произведения. Целью исследования является выявление специфики пространства постмодернистского 
произведения как категории художественного мира литературного произведения. В работе рассматрива-
ется гипотеза об утверждении причинно-следственной связи в отношениях «персонаж» – «пространство». 
Материалом для анализа послужил роман В. Пелевина «Священная книга оборотня».  Для изучения про-
изведения использованы метод структурного анализа, а также сравнительный и историко-культурный ме-
тоды.  В ходе изучения произведения выявлены пространственные дихотомии («женское» – «мужское», 
«тёмное» – «светлое», «верх» – «низ»), формирующиеся в ходе деятельности конкретного персонажа, что 
обуславливает новизну исследования. Роман делится на женское и мужское пространства, каждое из ко-
торых обладает, хоть и с определёнными ограничениями, устойчивыми чертами: для женского простран-
ства характерны полутьма, узость, направленность вниз, в то время как для мужского – бескрайность или 
иллюзорность границ, свет и яркость, локация располагается наверху. Женское пространство физически 
ограничено, но расширяется за счёт рассуждений, воспоминаний и метафор. Открытое же пространство 
появляется чаще всего там, где доминирует мужской персонаж. Кроме того, в статье приведены примеры, 
доказывающие, что конкретизация образа локации связана с психологическим и психическим состоянием 
действующего лица. В работе также исследуется образ лабиринта в пространстве художественного про-
изведения. Исследование станет подспорьем как при дальнейшем изучении пространства, реализован-
ного в творчестве В. Пелевина, что позволит систематизировать и выявить паттерны, характерные для 
его прозы, так и при анализе пространства постмодернистского произведения. 

Ключевые слова: Виктор Пелевин, современная отечественная проза, пространство художествен-
ного произведения, пространственные дихотомии, лабиринт
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The article presents the study of postmodern artistic work’s space organization. The aim of the study is 
to reveal specifics of the space of a postmodern work as a category of the artistic world of a literary work. The 
paper considers the hypothesis about the assertion of a causal “character” – “space” relationship. The material 
for the analysis was the novel The Sacred Book of the Werewolf by V. Pelevin. The methods of structural ana-
lysis, as well as comparative and historical-cultural methods were used to study the work.  During the study the 
spatial dichotomies were identified (“feminine” – “masculine”, “dark” – “light”, “top” – “bottom”), which are formed 
according to activity of a particular character, which determines the novelty of the study. The novel is divided 
into feminine and masculine spaces, each of which possesses, albeit with certain limitations, stable features: 
feminine space is characterized by semi-darkness, narrowness, downward orientation, while male space is char-
acterized by the boundlessness or illusory nature of boundaries, light and brightness, the location is at the top. 
The feminine space is physically limited, but expands into reasoning, memories and metaphors. Open space 
appears most often where a male character dominates. In addition, the article provides examples proving that 
the concretization of the image of a location is associated with the psychological and mental state of a character. 
The work also explores the image of a labyrinth in the space of a work of art. The study will help both in the further 
study of the space realized in the V. Pelevin’s work, which will allow us to systematize and identify the pattern 
characteristic of his prose, and in analysis of the space of a postmodernist work.
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Введение. Актуальность работы обу-
словлена предположением, что между пер-
сонажем произведения и пространством, в 
котором он активно действует, а не просто 
находится, есть прямая связь. Выявленные 
пространственные дихотомии, соответству-
ющие определённому герою или героине, 
в научной литературе, посвящённой изуче-
нию творчества В. Пелевина, развиты не-
достаточно, что обуславливает выбранный 
фокус внимания и необходимость проведе-
ния такого исследования.

Предметом данного изучения является 
художественное пространство романа «Свя-
щенная книга оборотня», который впервые 
опубликовали в 2004 г. В статье в рамках 
проведения сравнительного анализа обра-
тимся к роману «Тайные виды на гору Фу-
дзи», выпущенному в 2018 г., однако основ-
ным материалом исследования является 
роман «Священная книга оборотня». 

Целью данного исследования является 
изучение специфики пространственной ор-
ганизации романа «Священная книга обо-
ротня». Для достижения цели были постав-
лены следующие задачи: 1) провести струк-
турный анализ романа В. Пелевина; 2) дать 
описание локациям, представленным в про-
изведении; 3) выявить и охарактеризовать 
пространственные дихотомии, реализован-
ные в романе; 4) осуществить сравнитель-
ный анализ пространств «Священная книга 
оборотня» и «Тайные виды на гору Фудзи», 
выявить схожие пространственные мотивы. 

При подготовке статьи мы обращались к 
ряду научных исследований и монографий, 
посвящённых изучению пространства ху-
дожественного произведения. В частности, 
особое внимание уделено статье В. Н. То-
порова «Пространство и текст», а также 
таким уважаемым источникам, как работы 
М. М. Бахтина «Автор и герой в эстетиче-
ской деятельности», «Пространственная 
форма героя» и Ю. М. Лотмана «Структура 
художественного текста. Анализ поэтиче-
ского текста», в которых представлены ха-
рактеристики и дефиницирование катего-
рии пространства. Дихотомия «женское» – 
«мужское», обнаруженная нами в ходе 
изучения романа, также стала предметом 
научных изысканий Т. В. Цивьян, что нашло 
отражение в статье «Оппозиция мужской/
женский и её классифицирующая роль в мо-
дели мира». Особый интерес представляют 
обнаруженные пересечения модели анали-

за художественного произведения с мето-
дологией В. Я. Проппа, использованной при 
исследовании фольклора.

Источниками, заслуживающими внима-
ния, оказались зарубежные труды, посвя-
щённые исследованию текстов В. Пелеви-
на, а именно: “Viktor Pelevin`s Postmodern 
Apoca lypse” (A. Magun), “The Tower or the 
Labyrinth: Conspiracy, Occult and Empire-Nos-
talgia in the Work of Viktor Pelevin and Alek-
sandr Prokhanov” (K. Livers), “Lycanthropy, 
Petrofiction, and New Russia in Victor Pelevin” 
(Sh. Decard), в которых раскрыта специфика 
реализации постмодернизма как литератур-
ного метода в художественном произведе-
нии в целом, хотя фокус внимания авторов 
и не направлен на исследование непосред-
ственно спациума.

Изучение пространства часто становит-
ся предметом научного интереса. К изуче-
нию топосов, реализованных в творчестве 
В. Пелевина, обращаются А. Б. Сейшалова 
в диссертации «Структура художественного 
пространства и времени в произведениях 
В. Пелевина 90-х годов ХХ века (пробле-
ма целостности)» (2019), А. П. Павленко – 
«Гротеск в художественном мире Виктора 
Пелевина» (2016), И. Н. Куряев – «Кинема-
тографичность отечественной прозы рубе-
жа XX–XXI веков» (2021) и ряд других. Мы 
также ссылаемся на работу А. Ю. Мельни-
ковой «Художественный мир В. Пелевина: 
пространственно-временной аспект» (2012). 

Методология и методы исследова-
ния. При проведении исследования исполь-
зован структурный анализ: сюжет разбили 
на перечень действий, встречающиеся ло-
кации описаны и охарактеризованы отдель-
но, за единицу анализа принят отдельно 
взятый топос. Таким методом пользовался 
В. Н. Топоров при исследовании структуры 
пространства романа Ф. М. Достоевского 
«Преступление и наказание». Метод может 
быть использован для описания структуры 
спациума произведения любого литератур-
ного направления. 

Схожий разбор проведён и на матери-
але романа «Тайные виды на гору Фудзи» 
для реализации метода сравнительного 
анализа, что позволило нам выявить неко-
торые пространственные мотивы, повторя-
ющиеся в творчестве В. Пелевина.

Также мы обратились к историко-куль-
турному методу, так как при проведении 
анализа произведения обнаружено мно-



6766

Humanitarian Vector. 2022. Vol. 17, N 1

Spatial Dichotomies and Labyrinth in the Novel the Sacred Book of the Werewolf by V. Pelevin

Sherchalova E. V.

жество реминисценций как к историческим 
реалиям и личностям, так и к литературным 
произведениям. В статье приводятся отсыл-
ки, необходимые для раскрытия темы, одна-
ко основная часть оставлена за границами 
исследования, так как интертекстуальность 
произведения является темой, достойной 
отдельного изучения.

Результаты исследования и их об-
суждение. Размышляя о феномене художе-
ственного мира, М. М. Бахтин в статье «Ав-
тор и герой в эстетической деятельности» 
отмечает: «Мир художественного видения 
есть мир организованный, упорядоченный и 
завершенный помимо заданности и смысла 
вокруг данного человека как его ценностное 
окружение: мы видим, как вокруг него стано-
вятся художественно значимыми предмет-
ные моменты и все отношения – простран-
ственные, временные и смысловые» [1]. В 
работе мы сконцентрируемся на понятии 
пространства как формально-содержатель-
ной категории.

Пространство как физическая катего-
рия, окружение героев, в котором развива-
ются действия [2, c. 79], не всегда являет-
ся моделью реальности. Часто объекты, 
существующие в реальности, соседствуют 
с вымышленными предметами (например, 
в спальне главного героя романа «Тайные 
виды на гору Фудзи» присутствуют объекты 
современного искусства), а история может 
развиваться в мире, не похожем на нашу 
реальность. Категория «пространство» не 
ограничивается физическими объектами: 
пространство может расширяться за счёт 
фантазий, снов, воспоминаний. Ю. М. Лот-
ман указывает, что событие имеет чёткие 
границы, его структура включает в себя 
определённое пространство и действующе-
го персонажа [3, с. 224]. 

В. Н. Топоров отмечает, что «текст про-
странственнен», то есть события, лежащие 
в основе сюжета произведения, развора-
чиваются в определённом пространстве и 
могут быть исследованы как реальное про-
странство [4].  

Позиция автора может выражаться на 
разных уровнях повествования: наряду с ав-
торскими отступлениями, мнением автора, 
вложенным в уста героев, его мировоспри-
ятие отражается и на уровне организации 
текста, например, в работе с хронотопом [5]. 

Роман «Священная книга оборотня» по-
делён на части, которые не имеют названия 

и разделяются «*». Такой приём встречается 
и в других работах В. Пелевина (например, 
в сборнике «Искусство лёгких касаний», со-
стоящем из двух повестей и рассказа). Части 
имитируют сцены, действие чаще всего раз-
вивается в закрытом, условно закрытом или 
условно открытом спациуме. История моза-
ична не только на уровне повествования, но 
и на уровне организации художественного 
спациума и графического деления текста.

А. Ю. Мельникова отмечает, что для 
постмодернистского текста характерна не-
линейность, повествование скачкообразное 
и часто прерывается вставками [6]. Про-
странство по большей части можно назвать 
условно открытым: хотя героиня находится 
в физически ограниченном спациуме (ком-
ната, такси, бар), автор часто приводит её 
воспоминания, рассуждения, события из 
прошлого и т. д. 

Более того, главная героиня способна 
наводить морок, то есть создавать иллюзии, 
которые видит только тот, на кого направле-
но её усилие, что «раздваивает» простран-
ство, и в романе появляется пара «истин-
ная реальность» – «ложная реальность», 
а также мотив обмана. Согласно китайской 
мифологии, лисы-оборотни действительно 
обладали такой способностью [7]. Мотив об-
мана, как отмечает Л. В. Кузнецова, в фоль-
клоре традиционно связан с оборотниче-
ством, пространством ложной реальности, 
или симулякром [8]. 

Автор активно включает мифопоэтиче-
ские элементы, обыгрывает социальные и 
традиционные мифы, сказки и предания, ис-
пользует интертекст и гипертекст, наполняя 
произведение реминисценциями к массо-
вой культуре, что дополнительно расширяет 
пространство произведения [9]. Компиляция 
узнаваемых сюжетов и символики, постмо-
дернистская игра с читателем характерны 
для творчества В. О. Пелевина, как отме-
чают Л. Г. Кихней и В. А. Гавриков [10]. При 
этом, по мнению А. Ю. Мельниковой, не 
только пространство становится виртуаль-
ным и интертекстуальным: такие же черты 
присущи и героям [11].

Для удобства раскрытия темы разделим 
текст иначе, не следуя авторскому замыслу: 
принимая за основу личное пространство 
героев, разделим текст на три части:

1. Первая часть посвящена спаци-
уму главной героини, в основном упо-
минаются закрытые локации: в произ-
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ведении говорится о нескольких местопо-
ложениях лисы-оборотня: помимо места 
жительства в настоящее время появляется 
описание жилища героини в давние време-
на (уединённая хижина, могила), что отсы-
лает к корпусу мифологических сказаний о 
китайской лисе-оборотне. Жильё, где распо-
лагается героиня на момент повествования, 
также отсылает нас и к лисьей норе: так, 
один из волков-оборотней называет её жи-
лище «конурой».

Тексты В. Пелевина эклектичны [12]: 
авторский миф как нарратив, созданный на 
основе эмоций автора, связывающий опре-
делённый набор фактов в единую историю 
[13], выстроен на соединении социальных (в 
романе герои обладают чётким социальным 
статусом) и архаических мифов, постмодер-
нистской игры, буквальном воплощении ме-
тафор и т. д., мозаичен по своей природе. 

В начале произведения делается акцент 
на закрытых помещениях: героиня встреча-
ется с «клиентом» в номере отеля, передви-
гается на такси, и даже основное открытое 
пространство условной второй части про-
изведения (пентхаус Александра) в начале 
описывается как закрытое, агрессивное по 
отношению к героине пространство: она ви-
дит закрытый двор, поднимается по лестни-
це, которая на втором этаже упирается «…в 
черную дверь без глазка и звонка...»1; к ком-
нате, в которой героиня оказывается запер-
той, ведёт узкий тёмный коридор. Таким об-
разом, в первой части романа доминирует 
закрытое пространство, которое демонстри-
руется читателю фрагментарно. В условно 
первой части романа упомянутые топосы 
непостоянны и существуют отдельно друг от 
друга [4].

2. Во второй части доминирует 
пространство мужское: так, герои встре-
чаются в пентхаусе Александра, где мно-
го света, окон, на крышу ведёт стеклянная 
дверь. Квартира довольно большая, распо-
лагается на крыше здания. Стены могут ме-
нять свою прозрачность за счёт специально-
го механизма. 

С главным героем романа связан мотив 
двойничества и оборотничества, характер-
ный для творчества В. Пелевина: главный 
герой не просто является оборотнем, в 
тексте, помимо параллелей со значимыми 
кинематографическими (Шурик, Саша Бе-
лый), сказочными (чудовище из сказки про 

1  Пелевин В. О. Священная книга оборотня. ‒ М.: 
Эксмо, 2011. ‒ С. 72.

аленький цветочек, волк из сказки о Красной 
Шапочке) образами и реальными историче-
скими деятелями (А. С. Пушкин, А. Белый, 
император Александр I), он так же срав-
нивается с предвестниками Апокалипсиса 
Фенриром и Гармом, о чём свидетельствует 
организация его личного спациума, что, в 
свою очередь, по А. Магуну, отсылает нас к 
мотиву конца света [14].

Для Пелевина характерно и двоемирие, 
что отражается как на уровне построения 
пространства, так и на уровне описания ге-
роев: они вхожи в оба мира, но при этом им 
открыта истина [9]. Помимо рассмотренных 
в статье персонажей можно упомянуть и 
главного героя романов «Ампир В» и «Бэт-
ман Аполло», который становится вампиром 
и постигает истину [15]. 

В ходе повествования автор отмечает, 
что герои совершают путешествие на север, 
в город Нефтеперегоньевск: «Везде, на-
сколько хватало глаз, лежал снег»2. 

Интересно, что образ бескрайнего снеж-
ного поля возникает и далее в романе, уже 
после превращения Александра: главная 
героиня вспоминает про мифологического 
пса, который «…спит среди снегов…»3. 

В этой части произведения локусы мож-
но описать как открытые, граница условна, 
зыбка или вовсе отсутствует, что можно на-
звать типичным для художественного мира 
В. Пелевина. А. Ю. Мельникова, например, 
выявляет обилие стеклянных поверхностей 
(стены так же стеклянные или вовсе отсут-
ствуют), окон и зеркал [6]. 

3. В третьей части Александру нужно 
спрятаться, поэтому главная героиня ве-
дёт его в свой бункер, который напомина-
ет лисью нору. Бункер представляет собой 
соединение нескольких труб, локация вновь 
становится узкой, небольшой, закрытой, там 
мало света. Сравнивая жильё героини и бун-
кер, отметим сходство топосов, однако бун-
кер является местом, в котором закрытость 
и темнота усиливаются. В качестве самосто-
ятельной локации можно рассматривать и 
пещеру, которую главная героиня видит во 
сне. Пространство тёмное, закрытое. Со-
гласно психоаналитическому соннику В. Са-
мохвалова, пещера представляет, с одной 
стороны, архетип матери, а с другой ‒ сим-
волизирует спуск к бессознательному [16]. 

В романах В. Пелевина отчётливо про-
сматривается также и пласт духовного про-

2  Там же. ‒ С. 241.
3  Там же. ‒ С. 322.
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странства (например, медитативное состо-
яние, в которое погружается главная герои-
ня, или пространство вне реальности, куда 
она отправляется в конце романа и которое 
никак автором не описывается), однако в 

данной статье мы сфокусируемся на свя-
зи действующего лица и топоса, в котором 
герой доминирует. Сведём сказанное для 
удобства в таблицу, дополняя цитатами из 
произведения. 

Личное пространство героев

Жильё главной героини Квартира Александра
«Я помещений не люблю… Мне не нравится, когда меня 
помещают. Это пустое место под трибунами»1. В её жилье по-
лутьма, нет искусственного света, под потолком окно. 
В романе упоминается, что лисы-оборотни часто жили в мо-
гилах: «…древняя могила была сложным сооружением из не-
скольких сухих и просторных комнат, солнечный свет в которые 
попадал через систему бронзовых зеркал (было не очень свет-
ло…)»2. В целом описание жилища схоже с местом обитания 
героини во время развития действия произведения

Пентхаус – открытое пространство, где много 
света: «Когда через несколько секунд дверь от-
крылась, меня ослепил падающий со всех сторон 
свет. В лучах и радужных вихрях этого света стоял 
Александр»3.
В пентхаусе установлено дорогое техническое 
приспособление, меняющее прозрачность стен

Возникает ощущение маленькой квартирки Главная героиня называет квартиру ангаром (боль-
шое пустое помещение)

Жильё находится условно внизу, поэтому возникает ассоциа-
ция с норой

Находится наверху

Туда сложно попасть (в квартиру главной героини – физически, есть препятствия,  в квартиру Александра – так как 
охраняется)
Бункер (пространство, в котором сосуществуют главные герои, однако принадлежит бункер главной героине)
 Представляет собой закрытое узкое пространство: «…двойная нора…»; «Она располагалась в непролазных зарос-
лях…», «…в узком овраге из земляной стены выходила бетонная труба диаметром примерно в метр. В нескольких 
шагах напротив её края начинался противоположный склон оврага, потому заметить трубу сверху было сложно. 
Под землёй она разветвлялась на две небольшие комнатки»4. Труднодоступность локации усиливается тем, что 
герои скрываются, а также главная героиня упоминает, что повесила защитные амулеты, отпугивающие чужих
Примечание: 1 Пелевин В. О. Священная книга оборотня. ‒ М.: Эксмо, 2011. ‒ С. 116.
2 Там же ‒ С. 291.
3 Там же. ‒ С. 120.
4. Там же. ‒ С. 287

Из таблицы видно, что жилые поме-
щения противопоставлены друг другу (вы-
явлены дихотомии: «верх» – «низ», «тем-
но» – «светло», «маленькое» – «большое», 
«женское» – «мужское»). Далее в работе мы 
будем определённое пространство класси-
фицировать как женское в случае, если в нём 
доминирует женский персонаж, и мужское – в 
случае, если доминирующим, активным геро-
ем является мужчина. 

Интересно отметить, что так же, как и в 
романе «Тайные виды на гору Фудзи», опу-
бликованном спустя 14 лет после первой 
публикации «Священной книги оборотня», 
женское пространство чаще всего описыва-
ется как закрытое или условно закрытое, в то 
время как мужское – почти всегда открытое 
и часто не обладающее четкими границами. 
Нефтеперегоньевск как пространство, в кото-
ром доминируют мужские персонажи, можно 
сравнить с морем, возникающим в связи с 
действиями героев романа «Тайные виды на 
гору Фудзи» (главный герой Фёдор встреча-
ется с второстепенным персонажем на яхте в 
открытом море, впоследствии герои встреча-
ются в море на яхтах).

Дополнительно отметим, что личное 
пространство персонажей труднодоступно. 

Так как в основе романа лежит автор-
ский неомиф, выстроенный, в частности, 
посредством использования пула текстов 
китайской мифологии о лисе-оборотне, 
упомянем, что, по Т. В. Цивьян, для китай-
ской традиции выявленная нами оппозиция 
«женское» – «мужское» представляется од-
ной из основополагающих для классифика-
ции мира, активно участвует в сегментации 
окружающего мира, в том числе и простран-
ства [17]. 

В. Я. Пропп в «Морфологии волшебной 
сказки» отмечает, что функции соответству-
ют определённым героям [18]. Несмотря на 
то, что материалом для данной работы вы-
ступило художественное авторское произ-
ведение, мы видим определённое сходство: 
так, выделение поведенческих паттернов 
(в терминологии В. Я. Проппа – функций) и 
действующих лиц – персонажей представ-
ляется возможным. 

Развивая тезис в контексте нашего ис-
следования, можем предположить, что дей-
ствующее лицо связано с определённым 



7170

Гуманитарный вектор. 2022. Т. 17, № 1

Пространственные дихотомии и лабиринт в романе «Священная книга оборотня» В. Пелевина

Шерчалова Е. В.

пространством. Более того, он или она фор-
мирует топос, который соответствует только 
ему или ей. 

Эту мысль можно подтвердить рассуж-
дениями главной героини романа «Священ-
ная книга оборотня», которая приходит к вы-
воду, что она создаёт пространство и время 
посредством морока. Более того, рассужда-
ет героиня, такой же способностью облада-
ют и волки-оборотни. И в этом примере мы 
видим, как спациум художественного мира 
(категория, относящаяся к теоретическому 
осмыслению и изучению художественно-
го произведения) связан с сюжетом. Более 
того, мы видим реализацию тезиса, выска-
занного В. Н. Топоровым: «пространство 
произведения представляет собой допол-
нительное сообщение» [4] и является сред-
ством коммуникации автора с читателем.

Вокруг определённого персонажа, дей-
ствующего лица (мужчины или женщины), 
играющего важную (или даже главную) роль 
в повествовании, формируется конкретное 
пространство. М. М. Бахтин в статье «Про-
странственная форма героя» отмечает, что 
восприятие окружающего мира героем субъ-
ективно зависит от множества факторов (ис-
пытываемых в момент эмоций, например) и 
отличается от стороннего наблюдателя [19]. 
В статье мы развили тезис и предположили, 
что категория пространства является субъ-
ективной и создана персонажем, а не объ-
ективной второстепенной частью повество-
вания.

Обратимся к ограничениям представ-
ленной гипотезы. В романе присутствует 
мотив движения в определённой локации, 
встречающийся как в романе «Тайные виды 
на гору Фудзи», так и в других, в том числе, 
и более ранних произведениях, например, в 
повести «Омон Ра»:

1. Роман «Священная книга оборот-
ня»: главная героиня посредством морока 
«видит» наркотический бред Михалыча, 
волка-оборотня: «“Поездка по Каширке” [так 
герой называет употребление наркотиков] 
была не метафорой, а довольно реалисти-
ческим описанием: хоть обмякшее тело Ми-
халыча напоминало труп, его сознание нес-
лось сквозь какой-то оранжевый туннель, 
заполненный призрачными формами, ко-
торые он умело огибал. Туннель постоянно 
разветвлялся…»1: движение явно хаотичное 
и ускоренное. 

1  Пелевин В. О. Священная книга оборотня. ‒ М.: 
Эксмо, 2011. ‒ С. 74.

2. Роман «Тайные виды на гору Фуд-
зи»: главная героиня Татьяна при прохож-
дении инициации в галлюцинациях гонится 
за священной игуаной, попадая в метро, а 
впоследствии – в туннель коридоров и ком-
нат. Перед началом обряда героиня выпива-
ет напиток, состав которого не раскрывает-
ся ни читателю, ни Татьяне, что позволяет 
предположить, что он влияет на восприятие. 

3. Повесть «Омон Ра»: в конце пове-
сти главный герой убегает по узким тунне-
лям от преследователей и оказывается в 
метро. Герой напуган и, хотя он не принимал 
ранее наркотических средств, всё же нахо-
дится в состоянии изменённого сознания.

Приведённые локации характеризуются 
изменённым сознанием героев и мотивом 
преследования, то есть перед нами закры-
тое агрессивное пространство, движение в 
котором совершается хаотично и невероят-
но быстро, время становится ускоренным, 
что соответствует состоянию действующего 
лица. Пространство в этом случае нельзя 
классифицировать ни как мужское, ни как 
женское, однако оно возникает из-за изме-
нения сознания персонажа, а не наоборот. 

Образ лабиринта – один из ведущих в 
творчестве В. Пелевина.  В рассматрива-
емом романе образ лабиринта возникает 
несколько раз: в образе монастыря, где ге-
роиня встречает Жёлтого Господина: «Мо-
настырь состоял из множества построек, 
которые теснились возле главных ворот, 
огромных, кривых и очень дорогих. Забора 
при воротах не было»2. Иллюзорное, зыбкое 
пространство с неясными очертаниями и 
границами, что подчёркивается метафорой, 
приведённой главной героиней, о том, что 
жизнь – игра, а играющие просто не могут 
об этом вспомнить. 

Ризоматичность присутствует и в опи-
сании Нефтеперегоньевска: «Мы добрались 
до вершины. Я увидела вдали невысокие 
здания, острые точки синих и жёлтых элек-
трических огней, конструкции из решётча-
того металла, какие-то дымки или пар. Луна 
освещала лабиринт протянутых над зем-
лёй труб…»3. 

Реализация лабиринта в пространстве 
отсылает нас не только к мотиву поиска ис-
тины, но и к одной из ключевых для твор-
чества Пелевина тезиса о невозможности 
познать истину [20].

2  Там же. – С. 333.
3  Там же. ‒ С. 245.
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Образ лабиринта реализуется на физи-
ческом или виртуальном уровнях, а также 
на уровне метафор в каждом произведении 
В. Пелевина. Например, в пространстве ро-
мана «Шлем ужаса» лабиринт и ризома яв-
ляются основополагающими [21]. 

Иллюзорное или виртуальное про-
странство дополняется и моделью мира, 
созданной посредством средств массовой 
информации и коммуникации: в романе 
«Священная книга оборотня» журналисты 
упоминаются несколько раз, приводится 
текст заметок: так, о смерти сикха героиня 
читает в газете. Журналисты предоставляют 
сведения, не соответствующие реальности 
[22], создавая таким образом симулякр, а не 
модель действительности [23].

Завершая рассуждение о формирова-
нии пространства и герое, создающем про-
странство вокруг себя, отметим интересное 
наблюдение: в статье «”Вервольфы” В. Пе-
левина: генезис образа человека-волка» 
Е. А. Куликова отмечает, что в рассказе 
«Проблема верволка в средней полосе» 
прослеживается трактовка трансформации 
как превращения в истинного человека, бо-
лее достойного [24]. Такое изменение тра-
диционно в физической плоскости предста-
ёт как движение вверх или по восходящей. 
В то время как в романе «Священная книга 
оборотня», в котором действует главный ге-
рой рассказа, оборотень Александр, один 
из второстепенных персонажей, рассказы-
вает о специфике духовных обращений. 
Он объясняет физическую трансформацию 
оборотней выходом энергии. Появляется 
вертикальная плоскость, так как он говорит 
о чакрах, расположенных вдоль позвоноч-
ника, и о движении энергии вниз или вверх. 
Движение направлено вниз (говоря о пере-
мещении энергии, герой буквально говорит: 
«…она опускается ниже…»), так как чакра 
располагается в хвосте оборотня.

Остаётся открытым вопрос, рассматри-
вается ли окончательная трансформация 
Александра в собаку, произошедшая в кон-
це романа, как достижение нового уровня 
развития существа. Отрицательный ответ 
подсказывает и концовка произведения, в 
которой главная героиня узнаёт от Михалы-
ча, в целом комичного персонажа, о даль-
нейшей судьбе Александра. Он пародийно 
сравнивается с Шариковым, героем повести 
М. Булгакова «Собачье сердце», который 
в произведении назван «первым сверхо-

боротнем» [Там же]. Сцена встречи героев 
пронизана сарказмом.

В рассмотренных примерах можно вы-
явить двоемирие, выстроенное на основе 
дихотомии, в связи с чем возникает вопрос 
о природе взаимоотношений этих частей (в 
том числе и героев, хронотопа и т. д.). Мы 
предполагаем, что они составляют целое: 
например, квартира Александра распола-
гается на верхнем этаже, а главной герои-
ни – под трибунами, что можно рассматри-
вать не как антитезу, а как части единой 
вертикали. Уместно вспомнить вывод, к ко-
торому пришёл В. Я. Пропп в «Морфологии 
волшебной сказки»: функции часто пред-
стают в виде группы или пары: мотив пре-
следования в большинстве случаев связан 
с мотивом спасения, за запретом почти 
всегда следует его нарушение [18]. Таким 
образом, логичен вывод о том, что рассмо-
тренные примеры представляют собой не 
столько противопоставления, сколько пару 
взаимосвязанных спациумов. Однако дан-
ный тезис требует дальнейшего развития и 
подтверждения.

Обозначенная дихотомия «женское» – 
«мужское» опровергается в некоторых на-
учных работах, посвящённых творчеству 
В. Пелевина. Например, Н. П. Беневолен-
ская, изучая рассказ «Ника», отмечает, что 
такая оппозиция неактуальна для автора, 
понятия «женское» и «мужское» взаимо-
заменяемы [25]. Однако оппозиция «жен-
ское» – «мужское» выявлена посредством 
анализа произведения, что позволяет счи-
тать её релевантной научному диалогу. Вне 
зависимости от интерпретации в статье 
приведены примеры, подтверждающие, что 
выявленная пара влияет на формирование 
пространства романа.

Заключение. Таким образом, проведя 
структурный анализ романа «Священная 
книга оборотня», мы выявили, что в творче-
стве В. Пелевина можно обнаружить локу-
сы, типичные для женского или для мужско-
го персонажа, возникает пул локаций, харак-
терных для конкретного действующего лица: 
1) для женских персонажей характерны тём-
ные, закрытые, небольшие пространства, 
располагающиеся внизу (например, пещера 
или небольшая квартирка); 2) для мужских 
персонажей характерно доминирование в 
безграничных или почти безграничных про-
странствах, часто такой спациум наполнен 
светом и находится наверху.
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Некоторые локации отражают психиче-
ское и психологическое состояние героев: в 
состоянии изменённого сознания (например, 
при употреблении наркотических веществ) 
персонажи оказываются в ризомообразном 
пространстве, в котором время движется 
ускоренно. Гипотезу в рамках данного иссле-
дования считаем доказанной: действитель-
но, между персонажем и пространством, в 
котором он действует, есть связь, спациум 
формируется в соответствии с героем, не 
являясь при этом просто фоном для разви-
тия действия. Организация пространства 
становится способом диалога с читателем: 

пространство следует за сюжетом и персона-
жем, не существует автономно.

Несомненно, проведённого разбора 
недостаточно для полноценного иссле-
дования художественного мира, однако 
полученные результаты представляются 
интересными и достойными внимания.  
Структурный анализ текста представляет-
ся перспективным для дальнейшего изуче-
ния творчества В. Пелевина и выявления 
новых или опровержения представленных 
в статье пространственных пар, также при 
анализе организации пространства художе-
ственного текста в целом. 

Список литературы

1. Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности. URL: http://www.infoliolib.info/philol/
bahtin/5_1.html (дата обращения: 06.12.2021). Текст: электронный.

2. Лихачёв Д. С. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы. 1968. № 8. 
С. 74–87. 

3. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. Анализ поэтического текста. М.: Азбука, 2016. 
704 с. 

4. Топоров В. Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М.: Наука, 1983. C. 227–284.
5. Базылев О. С. Художественный мир произведения как метод самовыражения автора // Вестник 

Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2007. № 2. С. 92–96.
6. Мельникова А. Ю. Виртуальное пространство и время в постмодернистском тексте (В. Пелевин 

«Священная книга оборотня») // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасо-
ва. 2009. № 3. С. 123–125.

7. Hearn L. Glimpses of Unfamilliar Japan. Boston. New York: Houghton Mifflin Company, 1894. 886 p.
8. Кузнецова Л. В. Оборотень как разновидность репрезентации Другого у Виктора Пелевина // 

Уральский филологический вестник. 2019. № 3. С. 157–168.
9. Осьмухина О. Ю., Сипрова А. А. Мифопоэтический контекст романа В. Пелевина «Священная 

книга оборотня» // Литературоведение. 2017. Ч. 2, № 11. С. 26–29.
10. Кихней Л. Г., Гавриков В. А. Проза Льва Наумова в контексте «мистического реализма» в русской 

литературе XX–XXI веков. М.: Амстердам: Тардис, 2020. 240 с.  
11. Мельникова А. Ю. Художественный мир В. Пелевина: пространственно-временной аспект: дис. … 

канд. филол. наук: 10.01.01. Иваново, 2012. 222 с.
12. Smith А. The effacement of history, theatricality and postmodern urban fantasies in the prose of 

Petrusµevskaja and Pelevin // Die Welt der Slaven LIV. 2009. No. 54. Pp. 53–78.
13. Пьянзина В. А. Авторский миф как жанр современной литературы. Текст: электронный // 

Universum. Филология и искусствоведение: электрон. науч. журн. 2017. № 9. URL: https://7universum.com/
ru/philology/archive/category/9–44 (дата обращения: 12.09.2021).

14. Magun A. Viktor Pelevin’s Postmodern Apocalypse // Stasis.  2017. No. 5. Pp. 86–102.
15. Khazanov P. The Vampiric Empire of Victor Pelevin and the Ethics of the Post-Soviet Condition. 

Текст: электронный // ASEEES. 2015. https://www.academia.edu/29626694/The_Vampiric_Empire_of_Victor_
Pelevin_and_the_Ethics_of_the_Post-Soviet_Condition?email_work_card=view-paper (дата обращения: 
20.09.2021). 

16. Пещера по Психоаналитическому соннику В. Самохвалова. URL: https://my-calend.ru/sonnik/
peshchera# (дата обращения: 15.09.2021). Текст: электронный.

17. Цивьян Т. В. Оппозиция мужской/женский и её классифицирующая роль в модели мира. URL: 
http://woman.upelsinka.com/history/opposit_1.htm (дата обращения: 09.09.2021). Текст: электронный.

18. Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. М.: Азбука, 2021. 253 с.
19. Бахтин М. М. Пространственная форма героя // Философская эстетика 1920-х годов. 2003. Т. 1. 

С. 104–175. 
20. Livers K. The Tower or the Labyrinth: Conspiracy, Occult, and Empire-Nostalgia in the Work of Viktor 

Pelevin and Aleksandr Prokhanov // The Russian Review. 2010. Vol. 69, no. 3. Pp. 477–503.
21. Traweek A. Theseus Loses his Way: Viktor Pelevin’s Helmet of Horror and the Old Labyrinth for the 

New World. Текст: электронный // Dialogue, 2018. URL: http://journaldialogue.org/issues/issue-1/theseus-
loses-his-way-viktor-pelevins-helmet-of-horror-and-the-old-labyrinth-for-the-new-world (дата обращения: 
09.09.2021).



7372

Humanitarian Vector. 2022. Vol. 17, N 1

Spatial Dichotomies and Labyrinth in the Novel the Sacred Book of the Werewolf by V. Pelevin

Sherchalova E. V.

22. Пронина Е. Е. Психология журналистского творчества. М.: КДУ, 2006. 368 с.
23. Бобылева А. Л. Манипулятивные технологии масс-медиа как предмет литературной рефлексии 

в прозе В. Пелевина 2010-х годов // Известия Саратовского университета. 2016. Т. 16, вып. 4. С. 443–446.
24. Куликова Е. А. «Вервольфы» В. Пелевина: генезис образа «человека-волка» // Филология и че-

ловек. 2013. № 3. С. 66–73.
25. Беневоленская Н. П. «Ника» Виктора Пелевина. СПб.: Факультет филологии и искусств Санкт-Пе-

тербургского государственного университета, 2009. URL: https://rusneb.ru/catalog/005289_000028_RU%7C
%7C%7CNLR%7C%7C%7Cbibl%7C%7C%7C1370286/  (дата обращения: 02.09.2021). Текст: электронный.

Информация об авторе
Шерчалова Екатерина Вадимовна, аспирант, Институт международного права и экономики имени 

А. С. Грибоедова; 111024, Россия, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 21; e-mail: e.kabir777@gmail.com; https://
orcid.org/0000-0002-7190-1151. 

Для цитирования
Шерчалова Е. В. Пространственные дихотомии и лабиринт в романе «Священная книга оборотня» 

В. Пелевина // Гуманитарный вектор. 2022. Т. 17, № 1. С. 65–74. DOI: 10.21209/1996-7853-2022-17-1-65-74.

Статья поступила в редакцию 14.01.2022; одобрена после рецензирования 16.02.2022; при-
нята к публикации 20.02.2022.

References

1. Bakhtin, M. M. The author and the character in aesthetic activity. Web. 06.12.2021. http://www.infoliolib.
info/philol/bahtin/5_1.html (In Rus.)

2. Likhachev, D. S. The inner world of a work of art. Literature issues, no. 8, pp. 74–87, 1968. (In Rus.)
3. Lotman, Yu. M. The structure of the literary text. Analysis of the poetic text. M: Azbuka, 2016. (In Rus.)
4. Toporov, V. N. Space and text. Text: semantics and structure. M: Nauka, 1983: 227–284. (In Rus.)
5. Bazylev, O. S. The artistic world of a work as a method of self-expression of the author. Bulletin of the 

Chelyabinsk State Academy of Culture and Arts, no. 2, pp. 92–96, 2007. (In Rus.)
6. Mel’nikova, A. Yu. Virtual space in time in the postmodern text (V. Pelevin “The Sacred Book of the 

Werewolf”). Bulletin of KGU named after N. A. Nekrasov, no. 3, pp. 123–125, 2009. (In Rus.)
7. Hearn, L. Glimpses of Unfamiliar Japan. Boston; N. Y. : Houghton Mifflin Company, 1894. (In Engl.)
8. Kuznetsova, L. V. Werewolf as a kind of representation of the Other by Viktor Pelevin. Uralskiy 

philological bulletin, no. 3, pp. 157–168, 2019. (In Rus.)
9. Os’mukhina, O. Yu., Siprova, A. A. Mythopoetic context of V. Pelevin’s novel “The Sacred Book of the 

Werewolf”. Literary Criticism, no. 11, pp. 26–29, 2017. (In Rus.)
10. Kikhnei, L. G., Gavrikov, V. A. Prose of Lev Naumov in the context of “mystical realism” in Russian 

literature of the XX–XXI centuries. M: Amsterdam: Tardis, 2020. (In Rus.)
11. Mel’nikova, A. Yu. Artistic world of V. Pelevin: spatio-temporal aspect. Cand. sci. diss. Ivanovo, 2012. 

(In Rus.)
12. Smith, А. The effacement of history, theatricality and postmodern urban fantasies in the prose of 

Petrusµevskaja and Pelevin. Die Welt der Slaven LIV, pp. 53–78, 2009. (In Engl.)
13. Pyanzina, V. A. Authors myth as a genre of modern literature. Universum: Philology and art history: 

electronic scientific journal, no. 9, 2017. Web. 12.09.2021. https://7universum.com/ru/philology/archive/
category/9-44. (In Rus.)

14. Magun, A. Viktor Pelevin’s Postmodern Apocalypse. Stasis, no. 5, pp. 86–102, 2017. (In Engl.)
15. Khazanov, P. The Vampiric Empire of Victor Pelevin and the Ethics of the Post-Soviet Condition. 

ASEEES, 2015. Web. 20.09.2021. https://www.academia.edu/29626694/The_Vampiric_Empire_of_Victor_
Pelevin_and_the_Ethics_of_the_Post-Soviet_Condition?email_work_card=view-paper.  (In Engl.)

16. Cave according to V. Samokhvalov’s Psychoanalytic Dream Book. Web. 15.09.2021. https://my-calend.
ru/sonnik/peshchera# (In Rus.)

17. Tsiv’yan, T. V. Male / female opposition and its classifying role in the model of the world. Web. 09.09.2021. 
http://woman.upelsinka.com/history/opposit_1.htm (In Rus.)

18. Propp, V. Ya. Morphology of a fairy tale. M: Azbuka, 2021. (In Rus.)
19. Bakhtin, M. M. The spatial form of the character. Philosophical aesthetics of the 1920s, vol. 1, pp. 104–

175, 2003. (In Rus.)
20. Livers, K. The Tower or the Labyrinth: Conspiracy, Occult, and Empire-Nostalgia in the Work of Viktor 

Pelevin and Aleksandr Prokhanov. The Russian Review, vol. 69, no. 3, pp. 477–503, 2010. (In Engl.)



7574

Гуманитарный вектор. 2022. Т. 17, № 1

Пространственные дихотомии и лабиринт в романе «Священная книга оборотня» В. Пелевина

Шерчалова Е. В.

21. Traweek, A. Theseus Loses his Way: Viktor Pelevin’s Helmet of Horror and the Old Labyrinth for the 
New World. Dialogue, 2018. Web. 22.09.2021 http://journaldialogue.org/issues/issue-1/theseus-loses-his-way-
viktor-pelevins-helmet-of-horror-and-the-old-labyrinth-for-the-new-world/ (In Engl.)

22. Pronina, E. E. Psychology of journalistic creativity. M: KDU, 2006. (In Rus.)
23. Bobyleva, A. L. Manipulative technologies of mass media as a subject of literary reflection in V. Pele-

vin’s prose of the 2010s. Izvestiya Saratov University, vol. 16, issue 4, pp. 443–446, 2016. (In Rus.)
24. Kulikova, E. A. “Werewolves” of V. Pelevin: the genesis of the image of the wolf man.  Philology and 

man, no. 3, pp. 66–73, 2013. (In Rus.)
25. Benevolenskaya, N. P. ‘Nika’ by Victor Pelevin. St. Petersburg: Faculty of Philology and Arts of 

St. Petersburg State University, 2009. Web. 02.09.2021. https://rusneb.ru/catalog/ (In Rus.)

Information about author
Sherchalova Ekaterina V., Postgraduate Student, Institute of International Law and Economics  named af-

ter A. S. Griboyedov; 21 Entuziastov st., Moscow, 111024, Russia; e-mail: e.kabir777@gmail.com; https://orcid.
org/0000-0002-7190-1151.

For citation
Sherchalova E. V. Spatial Dichotomies and Labyrinth in the Novel The Sacred Book of the Werewolf by 

V. Pelevin  // Humanitarian Vector. 2022. Vol. 17, No. 1. PP. 65–74. DOI: 10.21209/1996-7853-2022-17-1-65-74.

Received: January 14, 2022;  approved after reviewing February 16, 2022; accepted for publication 
February 20, 2022.   



7574

МЕНТАЛЬНОЕ И ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДИСКУРСА  

MENTAL AND LINGUOCULTURAL DISCOURSE SPACE

Научная статья
УДК 1761
DOI: 10.21209/1996-7853-2022-17-1-75-85

Вербализация концепта «семья» в русской и иранской 
языковых картинах мира (на материале пословиц)

Халида Сиями Эйдлак1, Язданмехр Сайед Мохаммад Джавад2

1Боджнордский университет, г. Боджнорд, Северный Хорасан, Иран  
2Мешхедский университет им. Фирдоуси,  г. Мешхед, Хорасан Разави, Иран

1kh.siyami@ub.ac.ir, https://orcid.org/0000-0001-9466-7428 
 2mjyazdanmehr@ferdowsi.um.ac.ir, https://orcid.org/0000-0002-3129-4916

В представленном исследовании рассматривается концепт «семья», его лексикографическое вы-
ражение в сопоставительном отношении русской и персидской лингвокультур. Методологической базой 
являются единицы, послужившие основополагающим материалом для исследования, построенного на 
методах лингвокогнитивного и лингвокультурологического анализа концепта «семья», а также единицы, 
отобранные методом сплошной выборки из толковых и фразеологических словарей сопоставляемых 
языков. Актуальность данной работы определяется целесообразностью сопоставительного исследо-
вания паремий в лингвокультурном и лингвокогнитивном аспектах с целью выявления и демонстрации 
фундаментальных многовековых ценностей семейных отношений двух сопоставляемых лингвокультур. 
Научная новизна исследования заключается в том, что подобный концептуальный анализ с компонентом 
«семья» в сравнительно-сопоставительном аспекте на материале фразеологизмов, пословиц и погово-
рок иранской и русской лингвокультур проводится впервые. Исходя из цели нашей работы, которая за-
ключалась в выявлении специфики и своеобразия «семейных отношений и ценностей» на пословичном 
уровне двух сопоставляемых языков, выявлены нормы поведения и взаимоотношений между членами, 
входящими в понятие «семья». В результате проведённого лингвокультурного анализа гиперконцепта 
«семья» и ответвляющихся от него микроконцептов выявлено, что в обычном сознании представителей 
как русского, так и персидского народа, они обладают положительной коннотацией. Выводы, полученные 
нами, имеют прикладное значение и могут вызвать интерес исследователей в области востоковедения, 
преподавателей русского языка как иностранного в ираноязычной среде и персидского языка в русско-
язычной аудитории с целью дальнейшего лингвокультурологического анализа и изучения паремий сопо-
ставляемых языков, а также учтены при разработке специализированных словарей пословиц и погово-
рок, фразеологизмов и устойчивых выражений.
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Введение. В настоящее время в сопо-
ставительной лингвистике наибольшую по-
пулярность приобретают исследования, на-
правленные на изучение языковой картины 
мира. Одним из приоритетных направлений 
в этой области, к которому возрос интерес 
современных исследователей, является та-
кое явление, как «концепт», или, как ещё его 
называют, «лингвоспецифичное слово». Тер-
мин «концепт» имеет достаточно размытое 
определение. Х. Патнэм считает, что, с од-
ной стороны, культуру народа отражает его 
язык, а с другой – стереотипы, подразумевая 
под ними концепты, которыми и обладают 
представители этого народа [1]. А. А. Гайче-
ня, продолжая рассуждать на данную тему, 
относит «концепт» «…к таким выраженным 
языковыми средствами ментальным сущно-
стям, которые включают в себя: структури-
рованное семантическое поле лексемы, её 
словообразовательные и словоизменитель-
ные дериваты и коннотации; элементы куль-
турно-специфического сознания – индивиду-
ального, народного, языкового [2, с. 68].

Дело в том, что язык – зеркало души. 
Язык отражает всё, что с нами происходит, 
как с отдельной личностью, так и с наро-
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This article examines the concept of the “family” and its lexicographic expression in the comparative re-
lation of Russian and Persian linguocultures. The methodological basis of the study is the units that served as 
the fundamental material for the study, built on the methods of linguo-cognitive and linguocultural analyses of 
the “family” concept, as well as those withdrawn by the method of continuous sampling from explanatory and 
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diency of a comparative study of paremias in the linguocultural and linguo-cognitive aspects, in order to identify 
and demonstrate the fundamental centuries-old values of family relations of two compared linguocultures. The 
scientific novelty of the research lies in the fact that such a conceptual analysis with the “family” component in 
a comparative-comparative aspect on the basis of phraseological units, proverbs and sayings of Iranian and 
Russian linguistic cultures is carried out for the first time. Based on the purpose of our study, which was to iden-
tify the specifics and originality of “family relationships and values” at the proverbial level of the two compared 
languages, the norms of behavior and relationships between members of the concept of “family” were identified. 
As a result of the linguocultural analysis of the hyperconcept “family” and the microconcepts branching from it, 
it was revealed that in the ordinary minds of representatives of both  Russian and Persian people, they have a 
positive connotation. The conclusions obtained by us are of practical importance and can arouse the interest 
of researchers in the field of oriental studies, as well as teachers of Russian as a foreign language in an Irani-
an-speaking environment and the Persian language in a Russian-speaking audience for the purpose of further 
linguocultural analysis and study of the paremias of the compared languages, and are also taken into account in 
the development of specialized dictionaries of proverbs and sayings, phraseological units and set expressions.

Keywords: concept, family, Iran, Russia, language picture of the world

дом в целом. Все самые незначительные 
события, явления находят средства своего 
выражения в языке. Язык отражает систему 
ценностей народа, культуру, религию, эконо-
мическую и политическую ситуации. Именно 
по этой причине в мире существуют разные 
языки и отличаются они не просто словар-
ным составом и грамматикой, а особенно-
стями выражения мысли. Это и называется 
языковой картиной мира, нашим восприя-
тием существующей действительности [3, 
с. 203]. Таким образом, языковая картина 
мира характеризуется тем, «…что способ 
концептуализации действительности вклю-
чает как универсальные, так и националь-
но-специфичные для каждого языка компо-
ненты» [4, с. 350].

Каждая культура имеет свой набор кон-
цептов, и потому «концепт как ментальная 
сущность имеет национально-специфиче-
ские черты, соотносимые с мировидением, 
культурой, обычаями, верованиями, фанта-
зией и историей народа» [5, с. 250]. Таким 
образом, под концептом мы понимаем язы-
ковую картину как способ восприятия мира 
всеми носителями определённого языка. По 
словам С. А. Аскольдова-Алексеева, «кон-
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цепт – это мысленное образование, заме-
щающее в процессе мысли неопределён-
ное множество предметов одного и того же 
предмета» [6, с. 30].

Иранский исследователь М. Мойнодди-
ни отмечает: «…пословицы могут быть 
классифицированы следующим образом: 
религия, образование и обучение, политика, 
властолюбие, эмоция, мораль, семья, обще-
ство и т. д.» [7, с. 38]. 

В данном исследовании проводится 
семантический анализ паремий, т. е. описа-
ние фразеологических единиц и метафор с 
микроконцептом «семья». Следовательно, 
объектом исследования являются едини-
цы ‒ носители концептуальной информации 
языковых картин мира русского и персидско-
го языков.

Гиперконцепту «семья» в сопостави-
тельном плане уделялось немалое внима-
ние, так как семья является основной ча-
стью народа, которая отражает особенно-
сти его менталитета. Однако в русско-пер-
сидской сопоставительной лингвистике он 
исследуется впервые. Между тем Иран и 
Россия в настоящее время находятся на 
стадии развития межнациональных кон-
тактов в различных сферах деятельности 
(культура, искусство, литература, политика, 
экономика, промышленность и т. д.). Целью 
нашего исследования является выявление 
этнолингвистического своеобразия паремий 
русского и персидского языков, которое даст 
чёткое представление о ценностных прио-
ритетах исследуемых этносов. Учитывая, 
что пословицы представляют собой общие 
убеждения, обычаи и нормы в любом обще-
стве, их тщательное изучение может обе-
спечить лучшее понимание качества семей-
ных отношений [8, с. 384]. Гипотеза нашего 
исследования заключается в том, что в двух 
различных лингвокультурах (персидской и 
русской), несмотря на то, что они относятся  
к различным религиозным конфессиям, вну-
трисемейные отношения регламентируются 
глубоким взаимопроникновением культур. 
В условиях процессов, происходящих в на-
стоящее время в современных западноев-
ропейских обществах (например, переосоз-
нание семейных ценностей, семейных отно-
шений и институтов брака), наше исследо-
вание является особенно  актуальным.

Гиперконцепт «семья» имеет большое 
количество дефиниций. В толковом словаре 
С. И. Ожегова под термином «семья» по-

нимается «группа живущих вместе близких 
родственников; объединение людей, спло-
чённых общими интересами». В Большом 
толковом словаре концепт «семья» имеет 
следующую дефиницию: «…группа людей, 
состоящая из мужа, жены, детей и других 
близких родственников, живущих вместе». 
Персидский исследователь Х. Золфагари 
приводит следующее: «Семья – это сооб-
щество, основанное на браке супругов, по-
мимо которых куда ещё входят и их дети, 
отец, мать, бабушки и дедушки» [9, c. 140]. 
Л. Г. Морган определяет понятие «семья» 
как активно подвижный элемент из трёх 
составляющих и взаимозависимых форм – 
формы брака, формы семьи и системы род-
ства, т. е. форма брака создаёт соответству-
ющую форму семьи, а форма семьи перехо-
дит в систему родства [10, c. 3].

Сокровищницей любого языка явля-
ется паремия. Именно единицы паремии, 
такие как фразеологизмы, устойчивые вы-
ражения, пословицы и поговорки, вбирают 
и хранят в себе информацию об историче-
ском, культурном и бытовом своеобразии 
этноса и, по словам Н. Ф. Алефиренко, пе-
редают «социальные, философские, быто-
вые, религиозные, морально-этические и 
эстетические народные взгляды» [11, с. 22]. 
В. Резвани подчёркивает, что паремии каж-
дого отдельного народа или носителей от-
дельного языка представляют собой нако-
пление опыта и знаний предшественников 
данного народа [12, с. 790], а знакомство с 
ними: «помогает не только хорошо овладеть 
иностранным языком, но и лучше понять 
особенности мышления и черты характера 
данного народа» [13, с. 63]. Иранский иссле-
дователь А. Фейзоллахи считает, что несмо-
тря на культурные различия некоторые по-
словицы на разных языках имеют сходство 
[14]. Исследователь в области персидского 
языка утверждает, что «при сопоставлении 
признаков концептов, выраженных в разных 
языках, можно выявить сходства и различия 
в языковой картине мира разных народов» 
[15, с. 206]. Таким образом, предметом на-
шего исследования являются фразеологиз-
мы, пословицы и поговорки, включающие 
компонент гиперконцепта «семья» русского 
и персидского языков. 

Методология и методы исследова-
ния. Эмпирической базой исследования 
стали дефиниции из толковых и фразеоло-
гических словарей сопоставляемых языков, 



7978

Гуманитарный вектор. 2022. Т. 17, № 1

Вербализация концепта «семья» в русской и иранской языковых картинах мира (на материале пословиц)

Халида Сиями Эйдлак, Язданмехр Сайед Мохаммад Джавад

которые послужили основополагающими 
для лингвокогнитивного и лингвокульту-
рологического анализа концепта «семья», 
позволивших выявить национально-спе-
цифичные черты культуры Ирана и России. 
При изучении концепта «семья» использо-
ваны следующие методы и приёмы исследо-
вания: 1) индуктивный метод и метод сплош-
ной выборки и группировки – при сборе сопо-
ставляемого материала: в русской выборке 
использованы «Пословицы русского языка» 
В. И. Даля, «Словарь пословиц и поговорок» 
С. Н. Зигуненко, а также материал из интер-
нет-ресурсов и из личной картотеки авторов, 
созданной в результате наблюдений за ре-
чью носителей русского языка. Основным 
источником персидской выборки являются 
сборники пословиц и поговорок «فرهنگ 
فارسی های  المثل  ضرب   Большой») «جامع 
словарь персидских пословиц») автора Дех-
кан Бахман (2015) и «فرهنگ لغات و اصطلاحات 
 Словарь терминов») «و ضرب المثل های فارسی
и толкований персидских пословиц») авто-
ра Шамлу Ахмад (1974); 2) метод концепту-
ального и семантического анализа, который 
использован для качественного изучения и 
обработки отобранного лексического мате-
риала; 3) сопоставительный метод, который 
позволил провести сопоставительное соот-
ношение языковых картин мира двух сопо-
ставляемых языков. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Исходя из толкований, приве-
дённых в русских и персидских толковых 
словарях, авторы выяснили, что гиперкон-
цепт «семья» состоит из нескольких компо-
нентов-микроконцептов: 

Слот 1. Семья ↔ Супружество – ма-
лая социальная группа; единица социума; 
люди, состоящие в брачных отношениях. 

Е. В. Добровольская указывает: «Муж и 
жена, не являясь кровными родственника-
ми, образуют союз, который представлял и 
представляет собой основу семейно-брач-
ных отношений, в структуру которых впле-
таются хозяйственно-экономические связи: 
семья – это единое хозяйство» [16, с. 12].

В персидском языковом сознании су-
пружество имеет значение «…союза, заклю-
чённого между супругами на основе любви, 
ведущей к достижению счастья, здоровья и 
долгой жизни» [17, с. 4].

Таким образом, к данному понятию кон-
цепта «семья» относятся единицы, имеющие 
значение: 1) жить вместе; 2) вступить в брак. 

Основными качествами, которыми ха-
рактеризуется микроконцепт «семья – су-
пруги», являются любовь, гармония, взаи-
моуважение и взаимопомощь. Именно на 
эти качества и указывает основная масса 
паремий русского и персидского языков, 
содержащих компонент «семья»: «Доброю 
женою», «муж честен» и его персидский эк-
вивалент زن که خوب باشد، شوهر پیر نمیشود, что 
в переводе звучит как «У хорошей жены, и 
муж не стареет». Русской распространён-
ной поговорке «Муж – голова, жена – душа» 
в персидском языке соответствует چراغ 
اوست شوهر  زن   со сходным значением ,دل 
«Муж – светоч сердца жены». Дефиницию 
русской поговорки «Муж крепок по жене, а 
жена крепка по мужу» можно представить 
в персидском языке как تا کاری  زن  کاری،   مرد 
 которая в переводе звучит как ,بگردد روزگاری
«Работящий муж и работящая жена жи-
вут в согласии». Такие известные паремии 
в русском языке, как «Муж и жена ‒ одна 
сатана» и «Муж и жена – одно дело, одно 
тело, один дух», и в персидском языковом 
сознании имеют аналог گل زن و شوهر را از یک 
-Глина, из которой слепле» –تغار برداشته اند 
ны муж и жена, взяты из одного корыта», 
или خاک زن و شوهر را از یکجا برداشتند как «Муж и 
жена созданы из одной глины», и т. д. 

Однако общеизвестно, что в семейной 
жизни не всё протекает так гладко, как ино-
гда хотелось бы, и потому семейные ссоры 
являются естественным явлением в браке. 
Данное явление нашло отражение в выра-
жениях «Жена взбесилась и мужа не спро-
силась»; «Намёки да попрёки – семейные 
пороки» и т. д. 

В русской культуре встречаются паре-
мии, в которых положительно отзываются о 
ссорах в семье. Например, дефиниции та-
ких русских паремий, как «Милые бранят-
ся только тешатся» или «Ссора в своей 
семье до первого взгляда», в персидском 
языковом сознании представлены эквива-
лентом زن و شوهر دعوا کنند و ابلهان باور کنند , что 
имеет следующее значение: «В ссору между 
мужем и женой могут верить только иди-
оты». Знаменательно, что паремия «Ссора 
супругов – летний дождь: ночь переспят 
и помирятся», где «летний», видимо, пе-
редаёт дуновение прохлады, в персидском 
языке имеет эквивалент دعوای زن و شوهر مانند 
 что значит «Ссора супругов , باران بهاری است
словно весенний дождь», где определение 
«летний» заменено на «весенний», вероят-
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но, в связи с территориально-климатически-
ми особенностями Ирана. 

Кроме того, обнаружены выражения, 
указывающие на то, что семейные пробле-
мы должны решаться внутри семьи, нет 
необходимости вовлекать в свои семейные 
раздоры постороннего человека: «Муж с 
женой бранятся, чужой не вяжись»; «Муж 
с женой ругайся, а третий не мешайся» и 
т. д. Аналогичная паремия имеется и в пер-
сидском языке: در دعوای زن و شوهر دخالت نکن – 
«Не вмешивайся в супружеские ссоры». 

В паремиях русской лингвокультуры 
проявляются наставления по супружеской 
верности, и основная масса из них указы-
вает на необходимость целомудренности и 
хорошего поведения со стороны женщины, 
например, «Неверная жена – чужой чело-
век в дом». В персидской языковой культуре 
также имеются паремии со сходным значе-
нием. Например, اسب و زن ر شمشیر وفادار کی 
-что в переводе звучит как «Кто встре ,دید؟
чал верную жену, лошадь и меч?».

Относительно мужской неверности в 
русской лингвокультуре можно отметить 
сравнительно меньшую категоричность: 
«Чужая жена – лебёдушка, а своя – полынь 
горькая»; «Законною женою будь доволен 
и одною»; «Перелётный соловей: то на 
сосну, то на ель». Рассуждая на данную 
тему, можно привести следующий пример 
из персидской лингвокультуры: یک فقط   زن 
-Женщина при» – ماه اول برای شوهر جذاب است
влекательна для мужа только первый ме-
сяц».

В русской лингвокультуре в семейных 
отношениях прослеживается доминирую-
щая роль мужчины. Сюда можно отнести 
выражения, которые указывают на то, что 
именно мужчина должен «верховодить» 
в семье: «Муж в дому, что глава на церк-
ви»; «Мужик в семье, что матица в избе» и 
т. д. Мужская доминанта в семье и женская 
зависимость от мужчин прослеживаются 
в пословицах о супружестве и в иранской 
лингвокультуре. Приведём пример: زن  پیش 
 и его перевод «У گرامی تر از شوهری چیزی نیست
жены нет никого дороже мужа»; که ای   خانه 
باشد سعادتمند می شود  и его значение مردسالار 
как «Дом, где верховодит мужчина, будет 
процветать». Аналогом к русской паремии 
«Хозяин в дому, что медведь в бору, как хо-
чет, так и будет» можно привести персид-
ское выражение خانه ای که مرد در آن نیست، سگ و 
 ,в переводе как «В доме گربه به هم زور می گویند

где нет мужчины, даже кошки и собаки на-
сильничают».

Однако главенствующая роль жены в 
семье звучит иронично в единицах, которые 
выражают семейный матриархат: «Жена 
верховодит, так муж по соседям бродит»; 
«Жена мужа и не бьёт, а под свой норов ве-
дёт»; «Где жена – начало, там муж – мо-
чало» и т. д. В персидской культуре также 
имеются выражения аналогичного харак-
тера: خانه ای که زن در آن رییس باشد از هم می   
 ,Дом, в котором женщина хозяйка» – پاشد 
разваливается».

Среди паремий с компонентом микро-
концепта «семья – супружество» также 
были выявлены единицы, указывающие на 
необходимость серьёзного отношения к под-
ходу создания семьи. Наиболее распростра-
нёнными из них являются: «Жениться – не 
лапоть надеть»; «Жениться – легко оши-
биться» – и по отношению к замужеству: 
«Замуж выйти не напасть, замуж выйти 
б не пропасть»; «Замуж выходи – в оба 
гляди» и т. д. В персидской культуре можно 
представить такие паремии, как ازدواج  هنگام 
کن باز  خوب  رو   в переводе «Перед ,چشمانت 
женитьбой/замужеством раскрывай глаза 
шире». 

Не менее важное значение в паремиях 
русской лигвокультуры отводится и пробле-
ме выбора пары для создания семьи. Можно 
привести следующие наиболее распростра-
нённые единицы из них: «Выбирай жену не 
в хороводе, а в огороде»; «Всякая невеста 
для своего жениха родится»; «Не ищи жену 
модницу, а ищи заботницу», – и ироничное 
«Умную взять – не даст слова сказать». В 
персидском языке им соответствует такое 
выражение, как را زن  نه  و  بگیر  بهار  در  را  گاو   نه 
 Не выбирай корову по весне, а» – در عروسی
жену ‒ на свадьбах».

Слот 2. Семья ↔ Родители и дети – 
группа людей, состоящая из мужа, жены, 
детей и других близких родственников, про-
живающих вместе. В персидском языке дан-
ного типа семейная организация выражает-
ся как социальная ячейка, «...состоящая из 
жены и мужа, детей и представителей стар-
ших поколений» [18, c. 212].

Ядрами анализируемого слота концеп-
та «семья» являются такие понятия, как 
«мама», «папа», «ребёнок», «дочь», «сын». 
Примечательно, что в понятиях, выражаю-
щих кровное родство, в группе индоевро-
пейских языков прослеживается сохране-
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ние основ его единиц: мать – مادر [madar], 
созвучное с англ. mother; папа –پدر   [pedar] 
с англ. father; брат –بردار   [baradar] с англ. 
brother; дочь –  دحتر[dohtar] с англ. daughter; 
сын – پسر [pesar], англ. son. 

В русских пословицах подчёркивается, 
что в воспитании детей роль обоих роди-
телей носит равный характер. «Коли есть 
отец и мать, так ребёнку благодать»; 
«Детей учить – не лясы точить». Однако в 
выражениях о материнстве большой акцент 
делается на значимости такого микрокон-
цепта, как «женщина – мать». Это связано 
с тем, что чувства матери не зависят от от-
ношений в обществе и потому всегда звучат 
с положительной коннотацией: «При сол-
нышке тепло, при матери добро»; «Отцов 
много, а мать одна»; «Нет милее дружка, 
как родная матушка»; «Без отца – полси-
рота, а без матери – круглая сирота». В 
иранских паремиях также подчёркивается 
большая роль матери по сравнению с от-
цом, акцент делается на её незаменимости: 
پای مادران است  в переводе как «Рай بهشت زیر 
под ногами матерей», и زن بابادلبر میشود ، مادر 
 в буквальном переводе как «Мачеха نمی شود
никогда не заменит матери». 

Дети у всех народов рассматриваются 
как великая ценность. Россия и Иран в этом 
отношении не являются исключениями. В 
русской лингвокультуре это явление пере-
даётся через такие единицы, как: «Дети – 
цветы жизни»; «Детей нет – в семье пу-
стоцвет»; «Жизнь родителей в детях». В 
персидской языковой культуре им соответ-
ствуют следующие паремии со сходным зна-
чением: هرکسی که فرزند ندارد غم دارد в букваль-
ном переводе как «Кто не обладает деть-
ми, тот полон горя»; خداوند کسی را که فرزندان 
 Бог не забывает о» – بسیار دارد فراموش نمی کند
многодетных семьях», хотя всё чаще в на-
стоящее время в Иране можно услышать بجه 
 ,то есть «Чем меньше детей ,کمتر زندگی بهتر
тем лучше жизнь». Наиболее распростра-
нённым в иранской лингвокультуре является 
выражение   فرزند عصای دست والدین است‒ «Ре-
бёнок – трость для родителей», подчёр-
кивающее ценность и значимость детей в 
семейной жизни иранцев. Наблюдается па-
раллель «ребёнок – ангел»: «Дети – божья 
благодать» и его персидский аналог فرزند 
است خداوند   в значении «Дети – божий هدیه 
дар». 

В паремиях о взаимосвязях детей и ро-
дителей русской лингвокультуры также име-

ются указания на проблемы правильного 
воспитания младшего поколения. К таким 
относятся: «Не та мать, что родила, а та, 
что выходила»; «Наказывай детей в юно-
сти, успокоят тебя на старости» и т. д. В 
персидской лингвокультуре распространены 
идентичные русским выражениям такие па-
ремии, как: صد دایه مهربان به بوی مادر نرسد в пе-
реводе как «Сто добрых няней несравнимы 
с матерью» и مادر واقعی کسی است که تو را بزرگ 
 ,Настоящая мать – это та» – می گند نه بزاید
которая вас воспитывает, а не рожает». 

Немалое значение в русской и персид-
ской лингвокультуре отводится отношени-
ям, включающим компонент микроконцепта 
«дети – родители». Даётся наказ проявле-
ния любви и уважения по отношению к ро-
дителям: «Кто родителей почитает, тот 
век счастливым живёт»; «Кто родителей 
почитает, тот век не погибает»; «На све-
те всё найдёшь, кроме отца да матери»; 
«Кто родителей почитает, тот разум 
знает». С аналогичным значением можно 
найти паремии и в персидской культуре. На-
пример, میکند پیر  مادر  و  پدر  بد   в переводе اولاد 
«Плохие дети делают родителей стары-
ми» или  هیچکس پدر و مادر نمی شود– «Никто 
не может заменить родителей», а также 
 Родители» – پدر و مادر دوست بدون رشوه هستند
дружат без взяток».

В русской лингвокультуре имеются па-
ремии, в которых родители уподобляются 
или приравниваются к богу: «Кто не чтит 
родителей, тот и Богу супротивник». В 
персидском языке уважение к родителям 
также является богоугодным делом. Напри-
мер, پدار خدای کوچک است в буквальном пере-
воде имеет «Отец ‒ это маленький/второй 
бог».

В русской лингвокультуре преобладают 
паремии, указывающие на схожесть харак-
теров и воспитания между родителями и 
детьми: «Яблоко от яблони недалеко пада-
ет»; «Какова мать, такова и дочь»; «Ка-
ков отец, таков и молодец». В персидском 
языке также имеются схожие единицы: مادر 
-что означает «Сначала по ,را ببین دختر را بگیر
смотри на мать, а уже потом женись на 
её дочери». Однако существуют и паремии, 
указывающие на то, что не всегда имеет-
ся схожесть между родителями и детьми. 
Например, в русской культуре – «Бывает 
добрая овца и от беспутного отца», а в 
персидской культуре в данном случае упо-
требляется следующее распространённое 
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выражение:  پسر نوح پیغمبر کافر شد– «Даже сын 
пророка Ноя стал неверующим».

Социально значимым для семьи счи-
таются сыновья: «Всегда отец веселится, 
когда хороший сын родится»; «Дочерями 
красуются, а сыновьями в почёте живут». 
В персидской культуре имеются также паре-
мии со схожим значением, т. е. подчёркива-
ющие значимость сына в семье: خانه پسر دار را 
 В семье, где имеется сын, не» – شپ نمی گیرد
наступит ночь», را روشن پسر چراغ خانه   فرزند 
دارد می   Сын поддерживает свет в» – نگه 
жилище». Дочь же в ряде случаев в русской 
лингвокультуре рассматривается как член 
семьи, которому суждено покинуть дом, и 
потому не имеет определённой ценности: 
«Дочь – чужое сокровище»; «Дочь отцу-ма-
тери не корысть (не кормилица)». Однако в 
персидском варианте существуют  примеры, 
когда дочь имеет более ценное значение, 
чем сын:  دختر وفایش از پسر بیشتر است  – «Дочь 
преданнее мальчика»; دختر حکم پل دارد – «Де-
вочка как мост», который может соединить 
в браке две семьи.

Слот 3. Родня – группа людей, свя-
занных отношениями родства и взаим-
ной ответственностью. И в русской, и 
в персидской лингвокультуре понятие «се-
мья» включает в себя и родственников. Дан-
ные отношения родства складываются на 
основе происхождения от общего предка, а 
также могут быть приобретёнными в резуль-
тате общности быта в брачном союзе. 

Первичными, или ядерными, термина-
ми данного слота можно обозначить такие 
понятия, которые выражают отношения 
кровного родства: бабушка, дедушка, дяди, 
тёти, внуки. 

К вторичным наименованиям относят 
такие понятия, которые складываются в ре-
зультате усложнения брачно-семейных от-
ношений: тесть – тёща, свёкор – свекровь, 
сноха, зять, шурин и т. д. Однако в совре-
менной русской лингвокультуре наметился 
переход их употребления в форме более до-
ступного понимания их значения для пред-
ставителей иных субкультур. Данное совре-
менное употребление основывается на про-
дуцировании терминологий основных его 
терминов. Отметим, что такое употребление 
является более сходным с иранской культу-
рой. Сравним: тёща ↔ мать жены ↔ مادر زن 
[мадар зан]; тесть ↔ отец жены ↔ زن  پدر 
[педар зан]; свёкор ↔ отец мужа ↔ پدر شوهر 
[педар шохар]; свекровь ↔ мать мужа ↔ مادر 

 ↔ шурин ↔ брат жены ;[мадар шохар] شوهر
 деверь ↔ брат мужа ;[барадар зан] برادر زن
شوهر ↔  ↔ золовка ;[барадар шохар] برادر 
сестра мужа ↔ شوهر  ;[хахар шохар] خواهر 
свояченица ↔ сестра жены ↔ خواهرزن [ха-
хар зан] и т. д. Данные отношения склады-
ваются в результате брачной супружеской 
организации отношений, ядерными поня-
тиями которых как в русской, так и в пер-
сидской культуре являются сноха ↔ жена 
сына ↔ невестка↔ عروس [арус] и зять ↔ 
муж дочери ↔ داماد [дамад]. Такое наличие 
родственных связей указывает на отличия в 
менталитете русского народа и его склонно-
сти к созданию больших тесных семейных 
отношений [19, с. 120].

В русской паремиологической картине 
мира складывающиеся отношения между 
снохой и родителями мужа получили отра-
жение в основном в таких единицах, в кото-
рых они маркированы отрицательно: «От 
свекровушкиной ласки слезами захлебнёшь-
ся»; «Помнит свекровь свою молодость и 
снохе не верит»; «Свекровь с невесткой, 
что кошка с собакой». В персидской языко-
вой картине отношения свекрови и невест-
ки также носят отрицательный характер. 
Приведём следующие примеры: خوشا به حال 
-в переводе как «Бла عروس که مادر شوهر ندارد
женна невеста, у которой нет свекрови»; 
نوشتند ها  آسمان  در  را  مادر شوهر  و  عروس   دعوای 
в переводе звучит как «Ссора невесты со 
свекровью предначертана на небесах»; زبان 
کاکتوس است مثل   что в буквальном ,مادر شوهر 
переводе означает  «Язык свекрови подобен 
кактусу».

Не остались в стороне и складывающи-
еся отношения между зятем и родителями 
жены. В основном они выражают довольно 
дружелюбно складывающиеся социальные 
отношения между его представителями. 
«Зять на порог – тёща за яйцами»; «Зять 
мил по дочери»; «Пожалуйста, зятёк, 
съешь пирожок!» Как видно из приведённых 
примеров, тёща и зять не являются антаго-
нистами, и потому их отношения характе-
ризуются положительной оценочностью. В 
иранской культуре тёща и зять как и в рус-
ской культуре не являются антагонистами, 
и отношения между ними характеризуются 
положительной оценочностью: دوست  داماد 
.«Зять – друг тёщи» – مادر زن است.

Однако не все паремии указывают на 
хорошо складывающиеся отношения меж-
ду представителями данного микрополя. 
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Следующий блок представлен небольшим 
числом паремий экспрессивного характера: 
«Бедному зятю и тесть не рад»; «Нет чёр-
та в доме – прими зятя», и в персидском 
варианте их эквивалент بر بگو جرک  نگو،   داماد 
است  Не говори зять, скажи гной на» – دل 
сердце».

Ярким примером русской лингвокульту-
ры, указывающей на складывающиеся отно-
шения между членами данного микрополя, 
является следующее выражение: «Зять с 
тёщей – друзья, свекровь с невесткой ‒ 
соперницы». В персидской культуре имеет-
ся аналогичное ему выражение دوست  داماد 
 – مادر زن است و مادر شوهر و عروس مثل مار و پونه
«Зять – друг тёщи, а свекровь и невестка 
словно змея и орегано». В иранской культу-
ре принято считать, что змея не переносит 
аромат этого растения и тем самым отпуги-
вает от себя. 

Заключение. В ходе исследования осу-
ществлена своеобразная диагностика се-
мейно-родственных отношений на паремио-
логическом уровне. На современном этапе 
и в иранском, и в русском культурно-языко-
вом сознании семья – это группа, состоящая 
из близких родственников. Религиозность 
является важным культурным элементом в 
семейной жизни как русского, так иранского 
народов. В русской семье отношения между 
мужем и женой регламентируются общехри-
стианскими традициями, в иранской – ис-
ламскими.

Исходя из проанализированных посло-
виц, поговорок и изречений выявлено, что 
в слоте 1 как в иранской, так и в русской 
лингвокультуре ядерными понятиями явля-
ются муж и жена. Основными компонентами 
при этом считаются проявление чувств, от-
ношения между супругами внутри семьи. В 
слоте 2 – родители и дети – роль матери как 
для персов, так и для русских универсальна, 
несмотря на различный быт и культуру. Из 
всех членов семьи особое место принадле-
жит матери как хранительнице очага. Роль 
отца оценивается менее значимо, чем роль 
матери в семье. 

В паремиях микроконцепта «роди-
тели ‒ дети» нашло отражение эмоцио-
нально-оценочное отношение народов к 

наличию, количеству и поведению детей в 
семье. В них чётко разделены обязанно-
сти супругов в семейном укладе. Главная 
обязанность женщины как матери в семье 
и в русской, и в персидской языковых куль-
турах – это забота о муже и воспитание де-
тей. Однако, основываясь на соблюдении 
требований семейного кодекса, включаю-
щих выражение таких чувств, как любовь, 
доверие и единство между супругами, быт 
семейной жизни является общим. Выявле-
но, что как в русской, так и в персидской 
культуре родители пользуются непререкае-
мым авторитетом и глубоким почитанием. 
Культуре обоих этносов свойственен культ 
детей, и доминирующее положение при-
надлежит именно сыновьям. Слот 3 вклю-
чает в себя отношения, связанные кровным 
родством и приобретённые в результате 
общности быта. В обоих лингвокультурах 
они характеризуются довольно различны-
ми взаимоотношениями между представи-
телями данного микрополя. 

Проведённый лингокогнитивный и 
лингвокультурологический анализ дал воз-
можность определить общее и националь-
но-специфическое в паремиологическом 
фонде русского и персидского языков. В ре-
зультате выявлено: в пословицах и поговор-
ках о семье в России и Иране наблюдается 
много общего, что характеризуется глубо-
ким взаимопроникновением культур, а также 
обусловлено общечеловеческим значением 
семейной жизни.

Выводы, полученные в результате изу-
чения, имеют прикладное значение и могут 
вызвать интерес исследователей в области 
востоковедения, а также преподавателей 
русского языка как иностранного в ирано-
язычной среде и персидского языка в рус-
скоязычной аудитории с целью дальней-
шего лингвокультурологического анализа 
и изысканий в данной области. Примеры, 
приведённые в работе, и результаты данно-
го исследования могут быть использованы 
при изучении паремий русской и персидской 
лингвокультур, а также учтены при разработ-
ке специализированных словарей пословиц 
и поговорок, фразеологизмов и устойчивых 
выражений.

Список литературы

1. Патнэм Х. Значение «смысла» // Миннесотские исследования в области философии науки. 1975. 
№. 7. С. 131–193.



8382

Humanitarian Vector. 2022. Vol. 17, N 1

Verbalization of the Family Concept in Russian and Iranian Language Pictures (Based on Proverbs)

Khalida Siyami Eidlak, Yazdanmehr Sayyed Mohammad Javad

2. Гайченя А. А. Концепт СЕМЬЯ в русской и испанской языковых картинах мира. Лингвокультуроло-
гический анализ // Язык и текст. 2018. № 4. С. 68–77. 

3. Калаши Н. Национально-языковая картина мира в персидском и русском языках. Освоение семан-
тического пространства русского языка иностранцами: материалы междунар. науч.-практ. онлайн-конфе-
ренции (15–16 окт. 2020 г.). Н. Новгород: НГЛУ, 2021. С. 200–204.

4. Апресян Ю. Д. Интегральное описание языка и системная лексикография. Избранные труды: в 2 т. 
Т. 2. М.: Языки русской культуры,1995. 767 с.

5. Ян Фан. Концепт «семья» в русской и китайской языковых картинах мира // Известия Томского 
политехнического университета. 2013. Т. 323, № 6. С. 250–255.

6. Аскольдов-Алексеев С. А. Концепт и слово // Русская речь. Новая серия. 1928. № 2. С. 28–34.
7. Мойноддини М. Анализ социальных тем в общих пословицах Кермана // Центр исследования Кер-

мановедения. Керман. 2002. С. 164.
8. Чераги М. Психологический анализ родительско-детских отношений в иранских пословицах // 

Research Family Quarterly. 2019. № 55. С. 383–410.
9. Золфагари Х. Семья и семейные отношения в персидских пословицах // Культура иранского наро-

да. 2012. № 31. С. 137–154.
10. Морган Л. Г. Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости 

через варварство к цивилизации. Л.: Институт народов Севера ЦИК СССР, 1934. 216 с.
11. Алефиренко Н. Ф. Теория языка. Вводный курс. М.: Академия, 2006. 367 с. 
12. Резвани В. Культурное отражение женской идентичности в персидских и русских пословицах // 

Journal of Foreign Language Research. 2021. № 10. С. 788–799. DOI: 10.22059/jflr.2021.315696.787.
13. Абдолмалеки К. С., Аштиани Мадждабади Кохнех Н. Концепт «собака» в пословицах и фра-

зеологизмах русского и персидского языков // Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 5. С. 62–69. DOI: 
10.21209/1996-7853-2020-15-5-62-69.

14. Фейзоллахи А. Сравнительное исследование некоторых из наиболее широко используемых по-
словиц на персидcком и испанском языках // Лингвистические исследования иностранных языков. 2019. 
Т. 9, № 2. С. 565.

15. Тарбеева Н. М. Анализ языковых репрезентаций концепта «отдых» в персидском языке // Из-
вестия Волгоградского государственного педагогического университета. Серия «Филологические науки». 
2019. Т. 135, № 2. С. 205–210. 

16. Добровольская Е. В. Концептуализация семьи в русской языковой картине мира: автореф. 
дис. … канд. филол. наук: 10.02.01. Томск, 2005. 28 с.

17. Киасалар М. Брак + 18: 18 Вопросов и ответов о связи между браком и здоровьем. Тегеран: Young 
Publishing, 2009. 96 с.

18. Зареан М. Положение семьи и влияние на её развитие // Стратегические исследования женщин. 
2013. № 59. С. 190–227.

19. Эдельман Д. И., Молчанов Е. К. об истории родства и свойства в иранских языках и диалектах. 
Алгебра родства: Родство. Система терминов родства. СПб.: СПбНЦ РАН; 2019. Вып. 17. С. 114–141.

20. Барышникова Н. Г., Стенина В. Ф. Концепт семья в алтайских былинах: дефиниции «мать» и 
«отец» // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. Т. 12, № 1. С. 7–11. 

21. Березина А. В., Александрова М. Д. Концепт «смерть» в иранской культуре (на примере фразе-
мики персидского языка) // Гуманитарный вектор. 2019. Т. 14, № 1. С. 20–29. DOI: 10.21209/1996-7853-
2019-14-1-20-29.

22. Богуславская В. В., Чафонова А. Г. Концепт «семья»: актуализация в медиа-дискурсе российских, 
датских и финских СМИ // Дискурс. 2019. № 6. С. 155–165. DOI: 10.32603/2412-8562-2019-5-6-155-165.

23. Гасанова Г. А. Фразеологические средства выражения концепта «семья» в русской языковой карти-
не мира // Мир науки, культуры, образования. 2019. № 6. С. 627–629. DOI: 10.24411/1991-5497-2019-10271.

24. Романюк М. Ю. Концепты «любовь», «дом», «семья» в паремиях русского, английского и немец-
кого языков. Оренбург: ОГУ, 2013. 159 с.

25. Тянь Ц. Структурные и семантические особенности соматических фразеологизмов в русском и 
китайском языках: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20. Волгоград, 2001. 214 с.

Информация об авторах  
Халида Сиями Эйдлак, кандидат филологических наук, Боджнордский университет; 9453155111, 

Иран, Северный Хорасан, г. Боджнорд; e-mail: kh.siyami@ub.ac.ir, https://orcid.org/0000-0001-9466-7428.
Язданмехр Сайед Мохаммад Джавад, кандидат филологических наук,  Мешхедский университет 

им. Фирдоуси; 9177948963, Иран, Хорасан Разави, г. Мешхед; e-mail: mjyazdanmehr@ferdowsi.um.ac.ir, 
https://orcid.org/0000-0002-3129-4916.



8584

Гуманитарный вектор. 2022. Т. 17, № 1

Вербализация концепта «семья» в русской и иранской языковых картинах мира (на материале пословиц)

Халида Сиями Эйдлак, Язданмехр Сайед Мохаммад Джавад

Вклад авторов 
Халида Сиями Эйдлак – основной автор, организатор данного исследования, формилировал выво-

ды, сделал заключение исследования.
Язданмехр Сайед Мохаммад Джавад – соавтор, собирал и обрабатывал материал по эквивалентно-

сти паремий иранской лингвокультуры.

Для цитирования
Халида Сиями Эйдлак, Язданмехр Сайед Мохаммад Джавад. Вербализация концепта «семья» в 

русской и иранской языковых картинах мира (на материале пословиц) // Гуманитарный вектор. 2022. Т. 17, 
№ 1. С. 75–85. DOI: 10.21209/1996-7853-2022-17-1-75-85.

Статья поступила в редакцию 15.08.2021; одобрена после рецензирования 20.10.2021; при-
нята к публикации 25.10.2021.

References

1. Putnam, H. The Meaning of ‘Meaning’. Minnesota Studies in the Philosophy of Science, vol. 7, pp. 131–
193,1975. (In Engl.)

2. Gaychenya, A. A. Family concept in Russian and Spanish language pictures of the world. 
Linguoculturological analysis. Language and text, no. 4, pp. 68–77, 2018.  (In Rus.)

3. Kalashi, N. National-linguistic picture of the world in the Persian and Russian languages. Mastering the 
semantic space of the Russian language by foreigners. Proceedings of the International Scientific and Practical 
Conference. Nizhniy Novgorod: 15–16 October 2020: 200–204. (In Rus.)

4. Apresyan, Yu. D. Integral language description and systemic lexicography. Selected Works. Vol. 2. M: 
Yaziki russkoi kulturi, 1995. (In Rus.)

5. Yang, F. Concept “FAMILY” in Russian and Chinese picture of the world. Izvestia TPU, no. 6, pp. 250–
255, 2013. (In Rus.)

6. Askol’dov-Alekseev, S. A. Concept and word. Russian speech. New episode, issue II, 1928: 28–34. (In 
Rus.)

7. Moienoddini, M. Analysis of social themes of proverbs in Kerman. Kerman: Kerman Studies Center, 
2002. (In Persian) 

8. Cheraghi, M. Psychological analysis of the parent-child relationship in Iranian proverbs. Research Family 
Quarterly, no. 55, pp. 383–410, 2019. (In Persian)

9. Zolfaghari, H. Family and family relations in Persian proverbs, Iranian Culture Quarterly, no. 31, pp. 137–
154, 2012. (In Persian)

10. Morgan, L. G. Ancient society or the study of the lines of human progress from savagery through 
barbarism to civilization. L: Institut narodov Severa TSIK SSSR, 1934. (In Rus.)

11. Alefirenko, N. F. Theory of language. Introductory course. M: Academia, 2006. (In Rus.)
12. Rezvani, V. Cultural reflection of female identity in Persian and Russian proverbs. Journal of Foreign 

Language Research, no. 10, pp. 788–799, 2021. DOI: 10.22059 / jflr.2021.315696.787 (In Rus.)
13. Abdolmaleki, K. S., Ashtiani Majdabadi Kohneh, N. The Concept of “Dog” in Proverbs and Phraseological 

Units of the Russian and Persian Languages. Humanitarian Vector, no. 5, pp. 62–69, 2020. DOI: 10.21209/1996-
7853-2020-15-5-62-70. (In Rus.)

14. Feyzalakhi, A. A Comparative Study of Some Commonly Used Proverbs in Persian and Spanish 
Languages, Tehran: Linguistic Research in Foreign Languages, no. 2, pp. 565, 2019. (In Persian)

15. Tarbeyeva, N. M. Analysis of linguistic representations of the concept of “rest” in the Persian language. 
Limez VSPU. Philological sciences, no. 2, pp. 205–210, 2019. (In Rus.)

16. Dobrovol’skaya, E. V. Conceptualization of the family in the Russian linguistic picture of the world: 
author. Cand. filol. sci. diss. Tomsk, 2005. (In Rus.)

17. Kiasalar, M. Marriage + 18: 18 Questions and answers about the relationship between marriage and 
health. Prepared and arranged, Young Publishing, Tehran. 1980:  96. (In Persian)

18. Zarean, M. Family position and the influence of the family in its direction. Strategic Studies of Women. 
Issue 59. Spring 2013: 111–135. (In Persian)

19. Edel’man, D. I., Molchanov, Ye. K. About the history of kinship and properties in Iranian languages and 
dialects. Kinship Algebra: Kinship. A system of kinship terms. SPb: SPbNTS RAN; ANO “KIO”, no. 17, pp. 114–
141, 2019. (In Rus.)

20. Baryshnikova, N. G., Stenina, V. F. The concept of a family in Altai epics: the definitions of “mother” and 
“father”. Philological sciences. Questions of theory and practice, no. 1, pp. 7–11. 2019. https://doi.org/10.30853/
filnauki.2019.1.1 (In Rus.)



8584

Humanitarian Vector. 2022. Vol. 17, N 1

Verbalization of the Family Concept in Russian and Iranian Language Pictures (Based on Proverbs)

Khalida Siyami Eidlak, Yazdanmehr Sayyed Mohammad Javad 

21. Berezina, A. V., Alexandrova, M. D. The Concept of “Death” in the Iranian Culture (on the Example of 
Persian Idioms). Humanitarian vector, no. 1, pp. 20–29, 2019. DOI: 10.21209/1996-7853-2019-14-1-20-29. (In 
Rus.)

22. Boguslavskaya, V. V., Chafonova, A. G. A Concept “Family”: Actualization in Russian, Danish and 
Finnish Media Discourses. Diskurs,  no. 6, pp. 155–165, 2019. DOI: 10.32603/2412-8562-2019-5-6-155-165. 
(Rus.)

23. Gasanova, G. A. Phraseological means of expressing the concept of “family” in the Russian language 
picture of the world. The world of science, culture, education. Gorno-Altaysk, no. 6, pp. 627–629,  2019. DOI: 
10.24411/1991-5497-2019-10271. (In Rus.)

24. Romanyuk, M. Yu. The concepts “love”, “home”, “family” in the paramics of the Russian, English and 
German languages. Orenburg: OGU, 2013. (In Rus.)

25. Tian, Ts. Structural and semantic features of somatic phraseological units in Russian and Chinese. 
Cand. filol. sci. diss. Volgograd, 2013. (In Rus.)

Information about author
Khalida Siyami Eidlak,  Candidate of Philology, University of Bojnord; 4th km Road to Esfarayen, Bojnord, 

North Khorasan, 9453155111, Iran; e-mail: kh.siyami@ub.ac.ir; https://orcid.org/0000-0001-9466-7428. 
Yazdanmehr Sayyed Mohammad Javad, Candidate of Philology, Ferdowsi University of Mashhad; Mashhad, 

Khorasan Razavi,  9177948963, Iran;  e-mail: mjyazdanmehr@ferdowsi.um.ac.ir; https://orcid.org/0000-0002-
3129-4916.

Contribution of authors 
Khalida Siyami Eidlak – the main author, the organizer of this study forms the conclusions and gives the 

conclusion of the study.
Yazdanmehr Sayyed Mohammad Javad – collected and processed material on the equivalence of the 

paremias of the Iranian linguistic culture.

For citation
Khalida Siyami Eidlak, Yazdanmehr Sayyed Mohammad Javad. Verbalization of the Family Concept in 

Russian and Iranian Language Pictures (Based on Proverbs) // Humanitarian Vector. 2022. Vol. 17, No. 1. 
PP. 75–85. DOI: 10.21209/1996-7853-2022-17-1-75-85.

Received: August 15, 2021; approved after reviewing October 20, 2021; accepted for publication 
October 25, 2021.  



8786

Гуманитарный вектор. 2022. Т. 17, № 1

Презентация современных ценностей гуманизма конфуцианства в медийном пространстве

Лай Линчжи

Научная статья
УДК 070
DOI: 10.21209/1996-7853-2022-17-1-86-94

Презентация современных ценностей гуманизма 
конфуцианства в медийном пространстве

Лай Линчжи
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия

1169478672@qq.com, https://orcid.org/0000-0003-3180-9286

В современном высокотехнологичном мире СМИ играют значимую роль в «понимании информации» 
и «формировании знаний», также имеют большое значение в формировании и репрезентации коллектив-
ных ценностей общества. Конфуцианская культура является не только системой знаний, но и системой 
ценностей. Китайское общество в столкновении с внутренними и внешними проблемами, противоречия-
ми, духовным кризисом опирается на базовые ценности конфуцианской культуры, тем самым укрепляет 
социальную и политическую стабильность. Идеи конфуцианской культуры имеют и высокую приклад-
ную ценность для регулирования современных международных отношений. Страна прилагает усилия 
для презентации основных ценностей гуманизма конфуцианской культуры в стране и за рубежом. СМИ 
в данном процессе играют важнейшую роль, чем и определена акутальность данной работы. В статье 
выявлены современные ценности гуманизма конфуцианства, презентуемые в китайских СМИ на приме-
ре интернет-версии «Жэньминь Жибао». Хронологические рамки исследования – период с 15 сентября 
2019 г. по 15 сентября 2021 г. Основные методы исследования: критический анализ научной литературы 
и контент-анализ газетных текстов. Автором осуществлены анализ и систематизация научных работ по 
выбранной теме с целью выделения идей, основных положений, концепций, принципов, положенных в 
основу конфуцианского мировоззрения, и их современной ценностной интерпретации – как для Китая, так 
и мирового сообщества в целом. Изучено значение медийного пространства для формирования ценности 
индивида и общества. Метод контент-анализа применён при изучении современных ценностей гуманиз-
ма конфуцианства. Анализ показывает, что китайские СМИ выступают в качестве платформы представ-
ления, презентации, интерпретации и актуализации современных ценностей гуманизма конфуцианства: 
уделяют внимание ценности конфуцианства и для индивида, и для коллектива; актуализируют ценности 
его гуманистических идей, таких как «Человеколюбие» и «Гармония»; подчёркивают моральную, духов-
но-психологическую, идейную и социально-политическую ценность гуманизма; актуализируют ценность 
конфуцианства внутри самого Китая и в мировом масштабе. 

Ключевые слова: ценность, гуманизм, человеколюбие, гармония, конфуцианство, СМИ
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In the modern high-tech world, the mass media play a significant role in “understanding information” and 
“forming knowledge”, and are also of great importance in the formation and representation of collective values 
of society. Confucian culture is not only a system of knowledge, but also a system of values. In the face of 
internal and external problems, contradictions, and spiritual crisis, Chinese society relies on the basic values 
of Confucian culture, thereby strengthening social and political stability. The ideas of Confucian culture also 
have a high applied value for the regulation of modern international relations. The country is making efforts to 
present the basic values of humanism of Confucian culture in the country and abroad. And the media play a 
crucial role in this process. This determines the relevance of this work. The article reveals the modern values of 
humanism of Confucianism presented in the Chinese media on the example of the Internet version of People’s 
Daily. The chronological framework of the study is the period from 09.15.2019 to 09.15.2021. Main research 
methods: critical analysis of scientific literature and content analysis of newspaper texts. The author analyzes 
and systematizes scientific works on the chosen topic in order to highlight the ideas, main provisions, concepts, 
principles underlying the Confucian worldview, and their modern value interpretation ‒ both for China and the 
world community as a whole. The importance of the media space for the formation of the value of the individual 
and society is studied. The method of content analysis was applied in the study of modern values of humanism 
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Введение. Предметом данной статьи 
выступают современные ценности гуманизма 
конфуцианства, презентуемые в китайских 
СМИ. Ценность – специфически человече-
ское отношение к миру, возникающее в про-
цессе формирования и развития культуры. 
Ценности упорядочивают действительность, 
вносят в её осмысление оценочные момен-
ты. Они соотносятся с представлением об 
идеале, желаемом, нормативном [1, с. 279]. 
Ценность фиксируется и обозначается через 
определённые жизненные представления, в 
связи с чем человек сам определяет, что для 
него свято [2, с. 31]. Ценностные ориентации 
могут возрождаться, обретать новое звуча-
ние в другую эпоху [1, с. 279].

 Конфуций – великий китайский мыс-
литель, философ, политик, педагог, обще-
ственный деятель, конфуцианство как эти-
ко-философское учение, разработанное 
им и развитое его последователями, стало 
одним из важных символов культуры Китая 
и сокровищницей мировой истории и куль-
туры. Включая в себя мировоззрение, об-
щественную этику, традицию, образ жизни 
и менталитет, конфуцианство оказало глу-
бочайшее влияние на различные сферы об-
щественной жизни древнего Китая и остаёт-
ся насущной потребностью в современном 
Китае [3, с. 154].

 Конфуцианская культура обладает эпо-
хальной исторической ценностью и уходит 
корнями в историю. Конфуцианство учит 
«добиваться самосовершенствования, со-
держать в порядке семью, управлять го-
сударством и нести Поднебесный мир (修
身，齐家，治，平天下)», что определяет и 
современные ценности культуры. Ценности 
традиционной китайской культуры призваны 
оказывать положительное влияние на спо-
соб мышления, мораль и психологию совре-
менных людей, удовлетворять потребности 
духовного развития народа [4, с. 20]. 

СМИ, отчасти социальные сети, являют-
ся основными каналами коммуникации, ко-
торые в массовом порядке, но на индивиду-
альном уровне доводят до сознания челове-
ка утверждаемые ценности, рефлексируют 

по поводу их интерпретаций и обновлений 
со стороны общества [2, с. 33].

Благодаря глубокой интеграции с обще-
ством СМИ изменяют модель коммуникации 
и в процессе популяризации формируют 
основные ценности личности и общества 
[5]. Именно поэтому главным приоритетом 
обсуждения в академических кругах стала 
трансформация новых медиакоммуникаций. 

Китай активно популяризирует конфу-
цианские ценности. В настоящее время в 
деревнях и волостях только одной провин-
ции  Шаньдун (родина Конфуция) создано 
свыше 9200 конфуцианских лекториев, в 
которых прошло более 40 тысяч различных 
мероприятий, включая чтение лекций и це-
ремоний жертвоприношения Конфуцию. 
Общее число участников этих мероприятий 
превысило 5 миллионов человек1.

Китай старается активно распространять 
конфуцианские ценности по всему миру. Так, 
издана главная книга конфуцианства «Лунь 
Юй» (или «Беседы и суждения») с высказы-
ваниями древнекитайского философа, пере-
ведённая на пять языков (монгольский, араб-
ский, чешский, португальский и испанский). 
Кроме того, каждый год на родине древнеки-
тайского мыслителя и философа Конфуция, 
в городе Цюйфу провинции Шаньдун, прово-
дится Международный форум по вопросам 
конфуцианства, на котором эксперты и учё-
ные из разных университетов и научно-ис-
следовательских институтов со всего мира 
обсуждают современную ценность конфуци-
анства в контексте понимания мира и разви-
тия человечества. 25 августа 2019 г. создан 
Всемирный центр конфуцианских исследова-
ний на родине философа с целью изучения 
конфуцианства в Китае и зарубежных стра-
нах, пропаганды конфуцианского наследия, 
подготовки специалистов, обмена опытом.

Научная новизна данной работы заклю-
чается в системном анализе основных со-
временных ценностей гуманизма конфуци-
анства, представленных в китайских СМИ.

1  На родине Конфуция всерьёз взялись за изуче-
ние конфуцианства. – URL: http://russian.china.org.cn/
china/txt/2017-03/01/content_40385635.htm (дата обра-
щения: 26.09.2021). ‒ Текст: электронный.

of Confucianism. The analysis shows that the Chinese media act as a platform for the presentation, interpretation 
and actualization of modern values of humanism of Confucianism: they pay attention to the value of Confucianism 
for both the individual and the collective; actualize the values of its humanistic ideas, such as “Humanity” and 
“Harmony”; emphasize its moral, spiritual, psychological, ideological and socio-political value of humanism; actu-
alize its value within China itself and on a global scale.  In a further study, the effectiveness of the actualization of 
specific values of Confucianism in the Chinese media can be more carefully considered.

Keywords: value, humanism, Confucianism, mass media
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В современном высокотехнологичном 
мире СМИ играют значимую роль в «пони-
мании информации» и «формировании зна-
ний». С увеличением масштабов и скорости 
распространения информации СМИ при-
обретают всё большее значение для фор-
мирования и репрезентации коллективных 
ценностей общества.

Цель данной работы – выявление со-
временных ценностей гуманизма конфуци-
анства, презентуемых в китайских СМИ, на 
примере  интернет-версии официального пе-
чатного издания ЦК КПК «Жэньминь Жибао».

Методология и методы исследова-
ния. Теоретико-методологическое значение 
для данного исследования имели работы, в 
которых культура рассматривается как систе-
ма ценностей [1; 4; 6–9]. Некоторые совре-
менные исследования посвящены пробле-
мам формирования ценностных ориентаций 
в медийном пространстве [2; 5; 10–12].

Большое количество исследований 
посвящено современным ценностям кон-
фуцианства [13–18]. Особый интерес для 
изучения поставленной задачи представ-
ляет серия научных работ профессора уни-
верситета Тунцзи Китая Лу Ли, в частности, 
статья «Современные ценности традицион-
ной китайской культуры: коннотация, харак-
теристики и структура» [4]. По его мнению, 
содержание и форма – две основные струк-
туры ценности. Содержание ценности – это 
значение и роль конкретных вещей для 
удовлетворения объективных потребностей 
чего-либо или кого-либо. Форма ценности – 
способ проявления и выражения ценности. 
Содержание ценности зависит от структуры 
объективного спроса. Учёный утверждает, 
что содержательная структура современной 
ценности традиционной китайской культуры 
состоит из основной, доминирующей и рас-
ширенной частей. Исследователь делает 
вывод о том, что в соответствии с различ-
ными критериями современную ценность 
традиционной китайской культуры можно 
разделить на различные группы:  желаемая 
и реальная ценности; прямые и опосред-
ствованные ценности; абсолютная и относи-
тельная ценности; ценность для индивида и 
социальные ценности.

В работе Чжан Юй отмечается, что ос-
новными характеристиками ценностей тра-
диционной китайской культуры, в основе 
которой лежит конфуцианство, являются: 
единство её историчности и современности, 
единство национальной черты и глобаль-

ного характера, единство объективности и 
субъективности, единство социальности и 
индивидуальности [19].

Ряд китайских учёных предлагают с це-
лью защиты национальной культурной без-
опасности и независимости продвигать ос-
новные ценности конфуцианства в услови-
ях цифрового мира, с помощью медийного 
потенциала. Например, Ма Сян пишет, что в 
современной ситуации Китаю следует поза-
ботиться о системе и институтах формиро-
вания ценностей для поддержания безопас-
ности основных ценностей страны [5].

Учёные, отмечая ценности гуманизма 
конфуцианства в решении международных 
проблем и регулировании международных 
отношений, соглашаются с тем, что совре-
менные ценности конфуцианства являют-
ся одним из основных элементов «мягкой 
силы» Китая на международной арене и во 
внешнеполитической деятельности страны 
[15; 20; 21].

Эмпирической базой для данной рабо-
ты послужили материалы интернет-версии 
официального печатного издания ЦК КПК 
«Жэньминь Жибао». Хронологические рам-
ки исследования – с 15 сентября 2019 г. по 
15 сентября 2021 г.

Ключевое слово поиска соответствую-
щих материалов для анализа – «конфуциан-
ство». Выборка – сплошная. В течение ука-
занного периода в интернет-версии «Жэнь-
минь Жибао» опубликована 631 статья по 
соответствующей теме. В качестве единицы 
анализа взята отдельная публикация. Исхо-
дя из совокупности текстов, выявлялись ос-
новные ценности гуманизма конфуцианства, 
презентуемые в китайских СМИ. Конкретные 
примеры проведены случайным выбором.

Основными методами исследования 
выступили критический анализ научной 
литературы и контент-анализ газетных тек-
стов. Автор использовал критический ана-
лиз научной литературы по выбранной теме 
с целью выделения идей, основных положе-
ний, концепций, принципов, положенных в 
основу конфуцианского мировоззрения, их 
современной ценностной интерпретации – 
как для Китая, так и мирового сообщества в 
целом, а также с целью изучения значения 
медийного пространства для формирования 
ценности индивида и общества. С использо-
ванием метода контент-анализа выявлены 
презентуемые в интернет-версии «Жэнь-
минь Жибао» современные ценности гума-
низма конфуцианства. 
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Результаты исследования и их об-
суждение. Китайские СМИ выступают в 
качестве платформы представления, пре-
зентации, интерпретации и актуализации 
современных ценностей гуманизма конфу-
цианства:

1. По объекту влияния китайские СМИ 
в равной степени уделяют внимание ценно-
сти конфуцианства для индивида и коллек-
тива. Китайские СМИ в большей степени 
актуализируют ценности таких гуманисти-
ческих идей, таких как «Человеколюбие» и 
«Гармония».

 2. По сфере влияния китайские СМИ в 
основном подчёркивают моральную, духов-
но-психологическую, идейную и социаль-
но-политическую ценности гуманизма кон-
фуцианства.

3. По пространству влияния ценность 
конфуцианства, репрезентируемую в китай-
ских СМИ, можно разделить на две катего-
рии: 1) ценность конфуцианства внутри Ки-
тая и 2) ценность конфуцианства в мировом 
масштабе.

Актуализация конкретных ценностей 
конфуцианства в китайских СМИ обусловле-
на объективным спросом общества на фор-
мирование и отражение духовного наследия 
Конфуция. Во-первых, конфуцианство берёт 
за основу «человеколюбие», подчёркивает 
силу духа гуманистической заботы о чело-
веке, что соответствует потребности и ус-
ловиям развития современного цифрового 
общества. Следует отметить, что «человек», 
изучаемый в конфуцианстве, не показан как 
изолированный, индивидуализированный и 
одинокий, это представитель группы или со-
циальный индивид. 

Китайские СМИ стараются направлять 
рациональное личностное поведение, гар-
моничные межличностные отношения и мо-
ральные принципы социальной группы в со-
временном обществе с помощью основных 
конфуцианских идей, таких как «человеколю-
бие». Например, в статьях в интернет-вер-
сии «Жэньминь Жибао» (ЖЖ): «Уделить 
внимание человеколюбию и осуществлять 
гуманное правление»1 (ЖЖ, 22 мая 2020 г.); 
«Гармоничное совместное использование, 
человеколюбие и мир»2 (ЖЖ, 21 авг. 2019 г.); 

1  Сюй Юйли. Уделить внимание человеколюбию 
и осуществлять гуманное правление. Люй Чжи и самая 
ценная для него работа. – URL: http://theory.people.com.
cn/n1/2020/0522/c40531-31718913.html (дата обраще-
ния: 06.09.2021). ‒ Текст: электронный.

2  Ли Юаньчжэн, Лю Цзеянь. Гармоничное совмест-
ное использование, человеколюбие и мир. Люй Чжи и 

«Укрепление духа человеколюбия, принятие 
народа в центре внимания»3 (ЖЖ, 5 марта 
2020 г.) представлена интерпретация конфу-
цианской идеи «Человеколюбие», отмечено 
значение данной концепции в личной, соци-
альной и политической жизни, присутствует 
призыв современного общества  – обра-
щаться к нему.

«Гармония» – важнейшее понятие и 
высшая ценность для конфуцианской куль-
туры и менталитета. «Человек, Небо, земля, 
окружающие – одно целое» (天人合一) – это и 
есть конфуцианское мировоззрение. «Гармо-
ния» предлагает сбалансированное разви-
тие внутреннего и внешнего развития чело-
века: гармоничное существование человека 
с окружающим миром, гармоничное суще-
ствование человечества с природой, гармо-
ничное существование различных культур, 
гармоничное развитие Китая с миром.

Анализируемое издание уделяет вни-
мание экологическому аспекту конфуциан-
ства, выступает за гармоничное сосущество-
вание человека с природой, не принимает 
загрязнения окружающей среды и популя-
ризирует новый политический курс «Уход 
от этапа быстрого роста к периоду высо-
кокачественного развития». Интернет-вер-
сия «Жэньминь Жибао» в своих материа-
лах знакомит аудиторию с экологической 
проблемой внутри страны и во всём мире, 
пропагандирует идею продвижения новой 
экологической политики, подчёркивает исто-
рическое бережное отношение китайской 
традиционной культуры к природе, окружа-
ющей среде с надеждой получения общего 
отклика. Так, в материалах «Практический 
путь к гармоничному симбиозу между Че-
ловеком и природой»4 (ЖЖ, 3 сент. 2021 г.); 
«Гармоничный симбиоз человека и приро-
ды»5 (ЖЖ, 12 сент. 2021 г.) на конкретных 
примерах аудитории внушается мысль о том, 
что в процессе развития гармония человека 

самая ценная для него работа. – URL: http://hm.people.
com.cn/n1/2019/0821/c42272-31309252.html (дата обра-
щения: 26.08.2021). ‒ Текст: электронный.

3  Ван Хунюй, Ян Ян. Укрепление духа человеколю-
бия, принятие народа в центре внимания. – URL: http://
qh.people.com.cn/n2/2020/0305/c182757-33851381.html 
(дата обращения: 21.08.2021). ‒ Текст: электронный.

4  Цзян Юйцзы. Практический путь к гармоничному 
симбиозу между человеком и природой. – URL: http://
theory.people.com.cn/n1/2021/0903/c40531-32216339.html 
(дата обращения: 15.09.2021). ‒ Текст: электронный.

5  Сан Лиюань, Чжао Фан. Гармоничный симбиоз 
человека и природы. – URL: http://sx.people.com.cn/
n2/2021/0912/c189130-34910018.html (дата обращения: 
15.09.2021). ‒ Текст: электронный.
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с природой должна сочетаться с чувством от-
ветственности за историю, народ и мир. 

Во-вторых, китайские СМИ в основном 
подчёркивают моральную, духовно-психоло-
гическую, идейную и социально-политиче-
скую ценность гуманизма конфуцианства. В 
современном Китае обостряются проявления 
культа материального богатства, стремления 
к лёгкому успеху, теряются такие нравствен-
ные качества личности, как стремление к 
внутреннему самосовершенствованию, веж-
ливость, добродушие к окружающим, уваже-
ние к старшим, доминирует эгоцентризм лич-
ности. Всё это приводит к развалу системы 
моральных принципов и ценностных ориен-
таций общества. Современный анонимный, 
открытый виртуальный сетевой мир, напол-
ненный «цифровыми» и «электронными 
людьми», ещё в большей степени приводит 
к моральной деградации, создаёт иллюзию и 
пустоту межличностных отношений, вызывая 
духовный кризис всего общества.

В надежде на удовлетворение потреб-
ностей духовной жизни личности и разре-
шение духовного кризиса общества, улуч-
шение морального облика народа и созда-
ние гармоничных отношений в обществе 
китайские СМИ актуализируют ценности 
гуманизма конфуцианского учения и призы-
вают воспитывать в человеке высокие нрав-
ственные качества, в том числе «любовь к 
людям/гуманность (仁)», «справедливость  
(义)», «соблюдение ритуалов/верность обы-
чаям (礼)», «благоразумие (智)», «искрен-
ность/добросовестность (信)» и стремление 
быть современным «благородным мужем»  
(君子). Многочисленные материалы в интер-
нет-версии «Жэньминь Жибао», например, 
«Первый секретарь Лю Рэньли: культивиро-
вание морали доброжелательности, укре-
пление основ этикета»1, «Поддерживание 
воспитания к человеколюбию, развитие но-
вого стиля цивилизации»2, «Интерпретация 
конфуцианской морали»3 конфуцианскими 

1  Пан Гуанхуа, Е Бин. Первый секретарь Лю Рэнь-
ли: культивирование морали доброжелательности, 
укрепление основ этикета. – URL: http://gx.people.com.
cn/n2/2021/0409/c390645-34667862.html (дата обраще-
ния: 02.09.2021). ‒ Текст: электронный.

2  У Фэн, Чэнь Канцин. Поддерживание воспита-
ния к человеколюбию, развитие нового стиля циви-
лизации. – URL: http://gz.people.com.cn/n2/2021/0129/
c389359-34554428.html (дата обращения: 26.08.2021). ‒ 
Текст: электронный.

3  Ма Цзяньхун. Интерпретация конфуцианской мо-
рали. – URL: http://culture.people.com.cn/n1/2020/1212/
c1013-31964110.html (дата обращения: 26.08.2021). ‒ 
Текст: электронный.

интерпретациями и положительными при-
мерами вдохновляют аудиторию быть чело-
веком с высокими морально-нравственными 
качествами.

На внутреннем политическом уровне 
идеи и концепции конфуцианства также 
предлагают неисчерпаемые ресурсы, опыт 
создания прочной и стабильной системы 
партийно-государственного управления. В 
течение двух тысяч лет на основе конфуци-
анской идеологии, выступающей за личную 
ответственность в коллективе, порядок и 
гармонию, образовалась зрелая социаль-
но-политическая структура китайского об-
щества4 (ЖЖ, 25 дек. 2020 г.).

В настоящее время к столетию основа-
ния Нового Китая перед страной стоит цель 
построения богатого, могущественного, 
демократического, цивилизованного, гар-
моничного, модернизированного социали-
стического государства. Общие культурные 
корни способствуют единению и сплочению 
китайского народа, что необходимо для до-
стижения социального успеха и осуществле-
ния «Великой мечты возрождения китайской 
нации», которая стала главной миссией 
китайского народа с 1840 г., когда на тер-
риторию страны вторгалась Великобрита-
ния. Данная мечта не может осуществиться 
и быть воплощённой на иной культурной и 
идейной базе.

Именно поэтому китайские СМИ, актуа-
лизируя современные ценности гуманизма 
конфуцианства, в своих материалах осо-
бенно подчёркивают значение коллектив-
ной ответственности и чувства патриотизма. 
Например, в статье «Воспитание личности с 
помощью культуры и формирование новых 
стандартов кадров» автор отмечает, что «от-
ветственность ‒ одна из основных идей кон-
фуцианской доктрины. Дух ответственности 
вдохновил поколения китайцев защитить 
родину. Вступая в новую эпоху, перед лицом 
новой ситуации членам партии и кадрам 
ещё более необходимо развить чувство от-
ветственности, практиковать свои навыки 
ответственного отношения и перед лицом 
трудностей, противоречий и кризисов осме-
литься и взять на себя ответственность...»5 
(ЖЖ, 31 мая 2021 г.).

4  Ван Сюэдянь. Черпать жизненную силу конфуци-
анства. – URL: http://theory.people.com.cn/n1/2020/1225/
c40531-31978829.html (дата обращения: 21.08.2021). ‒ 
Текст: электронный.

5  Лю Сюйчунь. Воспитание личности с помо-
щью культуры и формирование новых стандартов ка-
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«За подъём или падение (за судьбы) го-
сударства ответственность лежит на каждом 
простолюдине» (天下兴亡匹夫有责) – так гла-
сит конфуцианство. Здесь подчёркивается 
ответственность каждого гражданина за раз-
витие общества, за будущее родины и судь-
бу всего мира. Ещё одно конфуцианское 
выражение: «Раз шкуры нет, на чём шерсти 
держаться?» (皮之不存毛将焉附) – подразу-
мевается, что судьба личности и судьба кол-
лектива, в котором личность существует, не-
разрывно связаны между собой, и не может 
существовать одно без другого. Этим выска-
зываем китайские СМИ объясняют простую 
логику: «Без прекрасной родины как можешь 
быть счастливым “ты”?; Без процветающего 
мира как может быть стабильной отдельная 
страна?»

Особенно во время коронавирусной 
эпидемии Китай, как никогда ранее, нуждал-
ся в идейной поддержке конфуцианства. Ин-
тернет-версия «Жэньминь Жибао» большим 
числом материалов подчёркивала чувство 
необходимости конфуцианской культуры, 
призывала граждан быть ответственным пе-
ред собой, перед обществом и миром. Так, 
в опубликованном письме врача, в котором 
обращаются к детям с просьбой быть от-
ветственными в чрезвычайном положении, 
связанном с распространением коронави-
русной инфекции, говорится: «Дети! Жизнь 
на самом деле и есть процесс нравственно-
го совершенствования. Упадок и процвета-
ние страны зависит от каждого из её граж-
дан…»1 (ЖЖ, 3 марта 2020 г.).

Кроме того, обращение к ценности гума-
низма конфуцианской культуры также лега-
лизует конкретные политические курсы со-
временного Китая и способствует разреше-
нию социально-политических противоречий. 
Многие политические термины и выражения 
современного Китая, например «Человек 
как основа основ» (以人为本), «Построение 
гармоничного общества» (和谐社会), заклю-
чают в себе именно конфуцианские идеи. 
Философ и один из представителей конфу-
цианства Мэн Цзы, определяя место народа 
и правителя, отметил: «Люди (народ) – наи-
высшая ценность, за ними следуют земля 
дров. – URL: http://dangjian.people.com.cn/n1/2021/0531/
c117092-32118381.html (дата обращения: 26.09.2021). ‒ 
Текст: электронный.

1  Письмо врача из Дафэн города Яньчэн сыну с це-
лью воодушевления: упадок и процветание страны за-
висят от каждого из её граждан. – URL: http://js.people.
com.cn/n2/2020/0303/c360303-33846866.html (дата об-
ращения: 26.09.2021). ‒ Текст: электронный.

и хлеб, а государь замыкает список» (民为
贵, 社稷次之, 君为轻). Слова легли в основу 
политической концепции «Человек (народ) 
как основа основ» (以人为本).

В настоящее время Китай декларирует 
цель строительства «социализма с китай-
ской спецификой», сообразуясь с совре-
менными реалиями, историческим опытом 
и культурной традицией Китая. Китайские 
СМИ подчёркивают преемственность совре-
менной политики с конфуцианской культу-
рой, предлагают общую культурную основу 
для более успешного продвижения конкрет-
ной политики. «Жэньминь Жибао» отмечает: 
«Политические взгляды и марксизм имеют 
много точек соприкосновения. Марксизм 
был принят в Китае именно благодаря это-
му»2 (ЖЖ, 18 авг. 2021 г.). 

В-третьих, китайские СМИ актуализиру-
ют современные ценности гуманизма кон-
фуцианства не только для самого Китая, но 
и для мирового сообщества.

Предлагаемая концепция «Гармония» 
опирается на принцип мирного сосущество-
вания, в котором «одно дополняет другое», 
а не одно заменяется другим. Конфуциан-
ская идея «Гармония как ценность» (和为贵) 
играет координирующую роль в современ-
ных международных отношениях, а также 
служит ориентиром для модели оптимиза-
ции разрешения современной международ-
ной конкуренции, эффективно способствует 
здоровому функционированию и скоордини-
рованному развитию современных между-
народных отношений и имеет более высо-
кую ценность для изучения пути устойчивого 
человеческого развития [15, с. 178].

Китайские СМИ подчёркивают ценности 
гуманизма конфуцианства в разрешении 
международных конфликтов, указывают, что 
в конфуцианской культуре нет колониаль-
ных амбиций и корней; китайская культура – 
не сторонник конфликта, правило «Игра с 
нулевой суммой» не соответствует идеи кон-
фуцианства; китайская культура выступает 
за мир и гармонию3 (ЖЖ, 25 нояб. 2020 г.). 
В статье «Гармония как ценность: агрессив-
ность (стремление к войне) неизбежно при-

2  Чэнь Юнь. Культурная логика китаизации 
марксизма. – URL:  http://dangshi.people.com.cn/
n1/2021/0818/c436975-32198026.html (дата обращения: 
02.09.2021). ‒ Текст: электронный.

3  Суй Юэ. Нигерийский студент Вэй Додо: Гар-
мония как ценность – это суть китайской культуры. – 
URL: http://world.people.com.cn/n1/2020/1125/c1002-
31944429.html (дата обращения: 26.09.2021). ‒ Текст: 
электронный.
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ведёт к уничтожению»1 (ЖЖ, 1 мая 2020 г.) 
отмечается, что даже книга «Военное ис-
кусство Суньчзы» против войны. Китайская 
культура – сторонник гармонии и мира.

Предложенная Китаем в 2012 г. ини-
циатива «Построение человеческого сооб-
щества единой судьбы (人类命运共同体)», в 
основе которой лежит конфуцианская идея 
поступательного развития всего мира на ос-
нове взаимного уважения и сотрудничества, 
определяет новую роль данной страны на 
международной арене. Перед лицом раз-
личных негативных высказываний в адрес 
Китая, например, таких как «китайская угро-
за», «неоколониализм», издание отвечает: 
«У китайцев нет генов агрессии и гегемонии. 
Конфуцианская идея запрещает Китаю ко-
лонизировать другие нации, ослаблять дру-
гие страны или вмешиваться в дела других 
стран. Она в первую очередь выступает 
за гуманность и человеколюбие»2 (ЖЖ, 
30 июля 2021 г.).

Материалы издания утверждают, что 
успех Китая основан на стремлении китай-
ского народа к развитию, инновациям и луч-
шей жизни, а также уважении к глобальным 
тенденциям развития, сотрудничества и 
мира. Эту позицию в мире должны уважать, 
а не искажать и не пренебрегать успехом 
Китая из-за его отличия от западных поли-
тических режимов, чуждых конфуцианским 
идеям «сохранения гармонии, сохранения 
различий (和而不同)». Издание призывает  
мировое сообщество, особенно англосак-
сонские страны, уважать собственный вы-
бор развития каждой страны, включая по-
литический режим, путь развития, исходя из 
собственной реальности.

Важно отметить, что китайские СМИ, 
пропагандируя современные ценности гума-
низма конфуцианства, не предлагают заме-
нить стремление европейской и американ-
ской культур к доминированию «централиз-
мом» китайской конфуцианской культуры, а 
обращают внимание на мирное сосущество-
вание всех культур, за что и выступает кон-
фуцианство. «Гармония рождает всё суще-
ство, единообразие задушит продолжение  

1  Гармония как ценность: агрессивность (стрем-
ление к войне) неизбежно приведёт к уничтожению. – 
URL:  http://culture.people.com.cn/n1/2020/0501/c1013-
31695628.html (дата обращения: 29.09.2021). ‒ Текст: 
электронный.

2  Хэ Цянь. Африканский учёный: Концепция «Со-
общество единой судьбы человечества» уходит корня-
ми в китайскую философскую традицию. – URL:  http://
world.people.com.cn/n1/2021/0730/c1002-32175751.html 
(дата обращения: 29.09.2021). ‒ Текст: электронный.

(和实生物，同则不继)». Разнообразие культу-
ры является объективной реальностью для 
человеческого общества, так же как биологи-
ческое разнообразие – для природы. «Лишь 
один вид цветов не создаёт весна. Когда все 
цветы цветут, весна будет в самом разга-
ре»3, – пишет «Жэньминь Жибао». Высказы-
вание можно трактовать как подчёркивание 
равноправного места и необходимости мир-
ного существования всех культур и цивили-
заций.

Заключение. Актуализация ценностей 
гуманизма конфуцианства внутри страны не 
означает возвращения к прошлому. Только в 
обновлённом виде ценности смогут сыграть 
стимулирующую роль в процессе реформы 
всех сторон жизни китайского общества в 
современных условиях. Актуализация цен-
ностей гуманизма конфуцианства для всего 
мира Китая не стремится к замене других 
культур конфуцианством, а выступает за 
равное место и взаимное дополнение кон-
фуцианства с разными мировыми культу-
рами и его вклад в решение современных 
международных проблем.

Формирование основных ценностей 
личности и общества неразрывно связано 
с коммуникационной деятельностью и куль-
турной ориентацией, которые презентуются 
через СМИ. Современные реалии требуют, 
чтобы средства массовой информации за-
ботились о внутреннем мире человека, рас-
сматривали и культивировали гуманистиче-
ские ценности.

В информационном поле китайских 
СМИ презентуются современные ценно-
сти гуманизма конфуцианства. Получен-
ные результаты исследования показали, 
что китайские СМИ выступают в качестве 
платформы, представления, презентации, 
интерпретации и актуализации современ-
ных ценностей гуманизма конфуцианства; 
уделяют внимание ценности гуманизма 
конфуцианства и для индивида, и для кол-
лектива; в большей степени актуализируют 
ценности гуманистических идей конфуциан-
ства, таких, как «Человеколюбие» и «Гармо-
ния»; неизменно подчёркивают моральную, 
духовно-психологическую, идейную и соци-
ально-политическую ценности гуманизма 
конфуцианства. Актуализация конкретных 
ценностей конфуцианства в китайских СМИ 

3  Чжао Жуй. Только уважение к разнообразию при-
водит к общему процветанию. – URL: http://qh.people.
com.cn/n2/2020/0423/c182775-33969885.html (дата об-
ращения: 29.09.2021). ‒ Текст: электронный.
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обусловлена объективной необходимостью 
современной эпохи. 

Уровень эффективности актуализации 
конкретных ценностей конфуцианства в ки-

тайских СМИ не входит в сферу исследо-
вательских задач представленной статьи, и 
данный вопрос может быть изучен в даль-
нейших научных работах. 
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Моделирование медиаобраза региона – чрезвычайно актуальная проблема информационной эпохи 
с точки зрения продуктивного функционирования территорий, их социально-экономического и политиче-
ского статуса. В статье обозначена роль ценностей в структуре медиаобраза, представлен анализ аксио-
логических составляющих медиаобраза Забайкальского края, рассмотрены его культурно-содержатель-
ные особенности. Результаты исследования опираются на данные социологического опроса, проведённо-
го в 2021 г. с участием 911 жителей региона разных возрастов от 16 до 68 лет, а также на итоги анкетиро-
вания 48 региональных журналистов разных каналов коммуникации. Внимание уделено концептуальной 
составляющей медиаобраза региона, особой роли актора мультимедийного контента. Типологический и 
когнитивный анализы позволили идентифицировать полученный эмпирический материал и представить 
его в качестве системы культурно-исторических доминант. Лингвокультурологический подход лёг в основу 
характеристики аксиологии медиаобраза с акцентуацией ценностей традиционной культуры. Аксиоло-
гия медиаобраза представляет собой трёхуровневую систему, обладающую региональной спецификой, 
самобытным содержанием и включающую духовно-нравственные, культурно-исторические и природные 
ценности. Духовно-нравственные приоритеты отражают ментальную картину мира региона и сфокуси-
рованы на ценностях труда, добра, милости, искренности и патриотизма, на сохранении семейных усто-
ев, веры в справедливость. Культурно-исторический контекст обогащён народными героями прошлого и 
современности, традиционными праздниками, поверьями и обычаями. Пандемия коронавируса способ-
ствовала обращению внимания акторов информационных потоков на природные богатства Забайкалья. 
В процессе исследования выявлена корреляция между аксиологическим инструментарием конструиро-
вания медиаобраза края и уровнем воздействия медиадискурса на потребителя, между духовно-нрав-
ственной картиной мира автора и востребованностью медиапродукта аудиторией. Обосновывается не-
обходимость корректировки работы региональных журналистов с фактурой, имманентно моделирующей 
медиаобраз края. Авторы делают вывод, что, с одной стороны, продуктивный медиаобраз конструируется 
с помощью характерных для территории ценностей и идеалов, с другой стороны, культурно-историческое 
пространство региона является инструментом необходимой идентификации человека с местом прожива-
ния, связующей нитью между поколениями и жителями края.  

Ключевые слова: аксиология, медиаобраз региона, Забайкальский край, культурно-исторические 
ценности, идеалы, медиадискурс, журналистика 
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Введение. Современный человек, не-
смотря на интенсивное развитие информа-
ционных технологий, как и ранее, предпо-
читает жить в понятном гармоничном обще-
стве, в котором существуют устоявшиеся во 
времени и пространстве ценности, призна-
ётся идеальное и желаемое как отражение 
руководящих принципов бытия. В данном 
социуме отображение в массмедиа объек-
тивной картины мира осуществляется на 
основе принятых гражданами универсаль-
ных ценностей. Окружающий мир всегда 
относителен конфигураторам и конструктам 
свёрстки-развёрстки информации в картине 
мира автора и потребителя медиадискурса. 
Видение и отражение мира, в первую оче-
редь, имеет аксиологическую природу. 

Ценности и идеалы общества опре-
деляют основные цели и смысл существо-
вания как отдельных индивидуумов, так и 
социума в целом. В информационном об-
ществе доминирующие потребности, идеи, 
смыслы и концепты человека формируются 
под воздействием системы норм и правил, 
которые масштабно транслируют массме-
диа. В адекватных социально-политических 
условиях медиадискурс сосредотачивает, 
хранит и воспроизводит культурные ценно-
сти определённого социума, он аккумулиру-
ет национальную память. В эпоху рынка и 
неизбежной конкуренции, а также геополи-
тических гибридных войн ценности и идеа-
лы трансформируются в угоду производи-
теля контента. Учёные обращают внимание 
на «кентавр-проблему» современного со-
знания, что отражает сочетание несочетае-
мого. Рыночные эксперименты провоцируют 
возникновение человека амбивалентной на-
правленности, он способен придерживаться 

взаимоисключающих  суждений и ценно-
стей, исповедовать противоположные уста-
новки [1]. Соответственно трансформирует-
ся и информационное пространство, медиа 
способны «подрывать биологические, соци-
альные и культурные различия» [2].

Меняется ценностный потенциал медиа-
образа как совокупности эмоциональных и 
рациональных представлений аудитории о 
мире, формируемых благодаря полученной 
из СМИ информации. Несомненно, медиа-
образ соткан из фактов реального мира, но 
задействованные в процессе конструирова-
ния медиатекста ценностный угол подачи, 
уровень интерпретации и понимания мира 
автором подчёркивают его виртуальную 
сущность. СМИ одновременно являются 
зеркалом системы ценностей современно-
го общества и субъектом, непосредственно 
формирующим и корректирующим аксиоло-
гическую картину мира аудитории. 

Особенно значимым для гражданина 
социума выступает медиаобраз территории 
проживания. Этой теме посвящены много-
численные исследования отечественных и 
зарубежных учёных [3–5]. Концептуальная 
составляющая медиаобраза, как система 
ключевых смыслов о важных категориях 
жизни в регионе, запускает основополага-
ющий для человека механизм социальной 
идентификации [6, с. 9], необходимое чув-
ство принадлежности к географии прожива-
ния, выраженное, в том числе, в ценностном 
отношении. Осознание идентичности позво-
ляет оценить собственную принадлежность 
и пробуждает самость индивида за счёт 
тесной связи с другими в конкретном про-
странстве и времени. По мнению ряда учё-
ных, именно интеграция является значимой 

Typological and cognitive analyses allowed us to identify the empirical material and present it as a system of 
cultural and historical dominant ideas. Major characteristics of media image axiology are based on linguocultural 
approach, emphasizing the values of traditional culture. Media image axiology presents a triple-stage system 
with its regional specific features, distinct content including spiritual and moral, cultural and historical, and natural 
values. Spiritual and moral priorities reflect region’s mental view of the world and focus on the values of labour, 
kindness, grace, sincerity and patriotism, preservation of family values, faith in justice. Cultural and historical 
context is enriched by the folk heroes of the past and present, traditions, beliefs and customs. Coronavirus 
pandemic made actors of information flows focus on natural resources of Transbaikalia. During the study, we re-
vealed a correlation between the axiological instrumentation of designing the media image of the region and the 
level of influence of the media discourse on the consumer, between the spiritual and moral picture of the author’s 
view of the world and the demand for media products by the audience. We justify the need to adjust the work 
of regional journalists with a texture inherent in modelling the media image of the region.The authors make a 
conclusion that, on the one hand, a productive media image is designed using values  and ideals characteristic of 
the territory, on the other hand, the cultural and historical space of the region is a tool for necessary identification 
with a place of residence, a link between generations and residents of the region.

Keywords: axiology, media image of the region, Transbaikal Territory, cultural and historical values, ideals, 
media discourse, journalism
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моделью, лежащей в основе коллективных 
действий и идентичности [2; 7], она предпо-
лагает целевой ориентир на общественное 
благо [7].  Сложный процесс идентифика-
ции с историко-культурным пространством 
включает согласование мыслей и действий 
человека с функционированием социальной 
системы, в результате гармония и равнове-
сие обеспечиваются интеграцией смыслов, 
взглядов и ценностей. Непосредственный 
опыт человека встраивается в конечный 
контекст – цель и моральное значение жиз-
ни, появляется возможность целенаправ-
ленного слаженного действия [2; 7].

С точки зрения Е. Г. Малышевой и 
Н. А. Гриднева, медиаобраз – репрезенти-
рованный в медиатекстах эпизод медиапро-
странства; относительно устойчивая, непре-
рывно развивающаяся виртуальная модель 
того или иного объекта/явления действи-
тельности, конструируемая СМИ, которая 
как отражает, так и рейфреймирует или фор-
мирует знания и представления адресата 
[10, с. 136]. По мнению Л. В. Хочунской, ме-
диаобраз есть закодированное в медийном 
тексте ценностное представление автора 
о медиаобъекте, имеющее диалогический 
(полилогический) характер и вызывающее 
адресата на ценностную реакцию [11, с. 93]. 

Понятие «ценность» достаточно хоро-
шо представлено в междисциплинарном 
научном дискурсе: социальная философия, 
этика, социальная психология. В течение 
нескольких столетий ценности воспринима-
ли как переформулированные понятия исти-
ны [12]. В христианском мировоззрении цен-
ность определялась как абсолютное благо, 
которое имеет значимость в любом смысле 
и для любого субъекта [13, с. 221]. Психо-
логия формулирует сущность ценности из 
биопсихологической природы человека, они 
фокусируются субъективно в чувствах, опы-
те, желаниях и потребностях человека. 

Н. Бердяев отмечает, что сам человек 
представляет абсолютную ценность, точно 
так же, как значимо и ценностно его творче-
ство [14]. Потребность в ценностях многие 
учёные относят к неотъемлемой составля-
ющей прогресса. Ценность есть результат 
понимания человека, выводимого из умоза-
ключений о должном [15]. Д. Юм утверждал, 
что «ценности есть результат саморазвития 
субъекта, проявляющийся в его отношении к 
объекту, но не тождественный ему» [12]. Су-
ществуют общепризнанные социумом цен-

ности и добродетели. В сфере нравствен-
ного постоянная ценность «проистекает 
главным образом из того уважения, которое 
естественное чувство благожелательности 
обязывает нас оказывать интересам чело-
вечества и общества» [Там же, с. 678]. Воз-
можность обладания ценностями не даёт 
человеку потерять связь с реальными про-
цессами социальной организации, гаранти-
рует сохранность идентичности.

Не случайно Г. П. Выжлецов писал, что 
«ценности позволяют увидеть культуру на-
рода и общества изнутри, из глубин соци-
альной и индивидуальной жизни» [16, с. 65]. 
Духовные ценности определяют структуры и 
функции социальных организмов, воплоща-
ют исторический опыт и, будучи своеобраз-
ными духовными ориентирами, концентри-
рованно выражают  смысл культуры того или 
иного социума. По утверждению Н. И. Лапи-
на, духовные ценности есть «обобщённые 
представления людей относительно целей и 
норм своего поведения и в целом существо-
вания» [17, с. 3].

Типология ценностей многолика, учё-
ные в изучении вопроса используют разные 
подходы и отношения к сути категории «цен-
ность», учитывают предметное содержание 
(духовные, политические, социальные и 
др.), формы её проявления и роль в жизне-
деятельности индивидуума, субъекта оцен-
ки, отношения к целям и т. д. Так, Н. О. Лос-
ский определяет ценность как отношение 
субъекта к Абсолюту и разделяет ценности 
на положительные (добро) и отрицательные 
(зло) [18]. Ценности могут быть абсолют-
ными или относительными, объективными 
или субъективными [19, с. 40]. Л. В. Баева 
в определении ценности использует прин-
цип экзистенциальной философии. С точки 
зрения автора, ценности – выражение «вну-
тренней свободы личности и возможности 
субъективации внешнего бытия» [20, с. 8]. 
Исследователь выделяет антропологиче-
ские, религиозные, этические ценности и др. 
И. М.  Дуранов обращает внимание на соци-
окультурные основы гражданско-патриоти-
ческого воспитания молодёжи и к традици-
онным духовно-нравственным ценностям, 
которые не нуждаются в рациональном обо-
сновании и доказательстве, относит любовь 
к отечеству, почитание отца и матери, могил 
и памятников предков, добро, справедли-
вость, свободу, милосердие, мир, честь, 
верность, долг и др. [21].
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Каждой эпохе, с её политической, со-
циальной и экономической ситуацией, при-
суща определённая система ценностных 
ориентиров. На изменение аксиологических 
трендов влияют нестандартные ситуации и 
переломные моменты, катаклизмы природ-
ного, социального или политического харак-
тера. Так, после распада Советского Союза 
в 1996 г. извечное коллективистское созна-
ние российского менталитета искусственно 
заменялось на идеи индивидуализма как 
принципа верховенства прав личности, а 
также независимости от общества и госу-
дарства. Ценности эгоизма массово транс-
лировались в получившей популярность 
таблоидной журналистике. В своё время 
известный русский мыслитель И. А. Ильин 
писал, что «большинство людей жаждет не 
духа, а наслаждений, трепещет от земных, 
чувственных сладострастий всех родов и 
видов, пресыщаясь ими и хладея ко всему 
иному» [22, с. 343–344]. В инфополе конца 
ХХ в. появились новые герои времени – 
успешные богатые люди, криминальные 
личности. Л. Семилет замечает, что данные 
тренды продиктованы понижением культур-
ного уровня, приземлением и опошлением 
идеала совершенной личности [23]. 

В современной России в приоритете 
духовно-нравственный потенциал челове-
ка [24], государственная стратегия нацио-
нальной безопасности РФ в сфере духовной 
жизни, политика государства направлена на 
собирание территории воедино. В «Страте-
гии национальной безопасности Российской 
Федерации», утверждённой указом Прези-
дента РФ от 31 декабря 2015 г. № 6831, ак-
центируется внимание на необходимости 
возрождения традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей для консолидации 
гражданского общества и формирования 
фундамента государственности. В Страте-
гии развития воспитания в РФ на период до 
2025 г.2 отмечено, что стратегически важно 
опираться на систему духовно-нравствен-
ных ценностей, сложившихся в процессе 
культурно-исторического становления Рос-
сии. Духовно-нравственное воспитание осу-
ществляется через развитие патриотизма, 

1  Указ Президента Российской Федерации от 
31 декабря 2015 г. № 683. ‒ URL: http://www.kremlin.ru/
acts/bank/40391 (дата обращения: 05.12.2021). ‒ Текст: 
электронный.

2  Об утверждении стратегии развития воспитания 
в РФ на период до 2025 года. ‒ URL: https://docs.cntd.ru/
document/420277810 (дата обращения: 20.12.2021). ‒ 
Текст: электронный.

чести, долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия, способности к сознательному 
выбору добра. 

Учитывая тот факт, что СМИ есть важная 
часть духовного производства, а медиадис-
курс является эффективным транслятором  
традиционных и новых социально-культур-
ных ценностей, перед нами стоит насущная 
проблема формулирования возможных мо-
делей работы с традиционной аксиологией 
России. 

Цель нашего исследования – выявить 
содержательные и типологические характе-
ристики ценностной сферы медиобраза тер-
ритории, дать характеристику аксиологии 
медиаобраза Забайкальского края с учётом 
историко-культурной специфики региона и 
национальной/когнитивной картины мира 
автора и потребителя медиадискурса. 

Методология и методы исследова-
ния. Результаты исследования опираются 
на данные онлайн-анкетирования, прове-
дённого в мае−ноябре 2021 г. В опросе при-
няли участие 911 человек в возрасте от 16 
до 68 лет и старше. Также в процессе ра-
боты над темой исследования состоялся 
опрос 48 журналистов региональных СМИ 
разных каналов коммуникации (телевиде-
ние, радио, печать, интернет).

Авторы придерживаются социокультур-
ного подхода в оценке массмедиа [25], ак-
центируют внимание на интегративном по-
тенциале журналистики, который проявляет 
себя в трансляции ценностей и смыслов, 
способствующих национальной идентифи-
кации. Лингвокультурологический подход, 
утверждающий единство культуры и языка 
в процессе репрезентации представлений о 
мире, также является основополагающим в 
проведении исследования. Характеристика 
аксиологии медиаобраза осуществляется в 
парадигме ценностей традиционной культу-
ры. Задействованный типологический ана-
лиз позволил идентифицировать получен-
ный эмпирический материал и представить 
его в качестве системы культурно-историче-
ских доминант с учётом содержательно-ак-
сиологических переменных. Когнитивный 
анализ ориентирован на выявление соот-
ношения реальной действительности и её 
когнитивной/смысловой медиапрезентации. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Согласно результатам нашего 
социологического исследования, 86,8 % 
респондентов всю жизнь прожили на тер-
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ритории Забайкалья. Подавляющее число 
опрошенных (94,5 %) интересуют вопро-
сы развития региона; 90,8 % забайкальцев 
получают информацию о происходящем в 
крае преимущественно с мультимедийных 
интернет-порталов; 59,4 % используют те-

левидение; 21,8 % – радио. Значительно 
реже (всего 16,8 %) люди обращаются к га-
зетам и журналам, в том числе, к их анало-
гам в соцсетях; 66 % респондентов черпают 
информацию из СМИ ежедневно, что отра-
жено на рисунке.

Как часто пользуетесь СМИ?

How often do you use the media?

В вопросе с несколькими вариантами от-
ветов о причинах обращения к СМИ 84,2 % 
опрошенных ответили, что хотят быть в кур-
се событий; 33 % идут в СМИ за знаниями и 
только 17,4 % – чтобы «убить время».

Доминирующий медиадискурс края по-
средством смысловых нюансов дешифров-
ки фактов и событий является ретранслято-
ром ценностей, интуитивно или сознательно 
авторы медиатекста формируют медиаоб-
раз региона, очерчивают ценностный фун-
дамент происходящего и идеалы общества. 
В информационную эпоху СМИ определяют 
генеральные смыслы и вдохновляющие на 
поступки цели существования социума.

Тем не менее, проведённое нами в 
2021 г. анкетирование 48 журналистов раз-
ных региональных СМИ Забайкальского 
края показало равнодушие к данной поста-
новке вопроса, несмотря на то, что подавля-
ющее количество журналистов беспокоят 
проблемы своего региона. 46,8 % респон-
дентов не согласны с утверждением, что 
СМИ формируют реальность, отличную от 
действительности. Одновременно 36,2 % 
авторов согласились с тем, что дают свою 
оценку освещаемым фактам и событиям; 
38,3 % делают это иногда. 

74,5 % корреспондентов считают, что 
объективность отражения реальной дей-
ствительности зависит от политики сред-
ства массовой информации либо от формы 

собственности СМИ. При этом почти поло-
вина респондентов признались, что редко, 
но приукрашивают или резко негативно ин-
терпретируют события и факты, с которыми 
работают. 42,9 % участников опроса делают 
это для рейтинга или для того, чтобы повли-
ять на мнение аудитории.

Одновременно, согласно опросу потре-
бителей медиаконтента, 33,1 % людей заме-
тили, что желательно не так активно осве-
щать негативные события в регионе; 55,1 % 
потребителей на положительные новости о 
Забайкальском крае реагируют по принципу 
«хоть что-то хорошее происходит»; 35,7 % ис-
пытывают радость. Желательное процентное 
соотношение позитивных и негативных сооб-
щений в СМИ 49,4 % респондентов определи-
ли как 50 × 50; 44,7 % отвечающих за преоб-
ладание позитивного контента – 70 × 30. Фак-
торы интереса с точки зрения тематического 
поля массмедиа распределились следующим 
образом: общественные проблемы (64,6 %), 
политика и экономика (60 %), интересные 
люди (48,4 %), культура и спорт (44,9 %), ту-
ризм и путешествия (39,3 %). Тему кримина-
ла выбрали всего 17,1 %.

В последнее время Забайкальский край 
сталкивается с большим оттоком населения 
в другие регионы России1. В рамках нашего 

1  Отток населения из Забайкалья в 2021 г. вырос в 
2,5 раза по сравнению с 2020 г. ‒ Текст: электронный // 
Чита.ру. ‒ 2021. ‒ 21 сент. ‒ URL: https://www.chita.ru/
news/165833/ (дата обращения: 20.12.2021).
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исследования больше половины опрошен-
ных (55,6 %) иногда думают над тем, чтобы 
переехать в другой регион; 22,9 % участ-
ников анкетирования планируют переехать 
в ближайшее время. На вопрос «Какой Вы 
видите ситуацию в Забайкальском крае че-
рез 10 лет?» 36,9 % людей ответили, что всё 
останется на прежнем уровне, 28,7 % –  что 
«будет только хуже». Естественно, в про-
цессах миграции населения решающую 
роль играет политика власти, но не стоит 
недооценивать значение профессиональ-
ной деятельности журналистов,  способных 
объективно видеть и разнопланово интер-
претировать реальность, а также создавать 
адекватный медиаобраз региона с постули-
рованием исконных ценностей. 

Ценности Забайкальского края. 
Опираясь на известную структуру ценно-
стей, мы обозначили компоненты аксиоло-
гии медиаобраза территории и их основные 
задачи: 1) мотив включает побуждение, 
направленность устойчивых активных дей-
ствий; как «опредмеченная потребность» 
он проистекает из ментальной/ценностной 
картины мира региона; 2) цель предполагает 
ожидаемый результат ретрансляции образа 
территории ресурсами медиа; 3) средство 
аккумулирует ценностный инструментарий 
взаимодействия автора медиадискурса с ау-
диторией. 

Аксиология медиаобраза Забайкальско-
го края обусловлена спецификой региона. 
Забайкальский край – масштабная террито-
рия на юге Азиатской части Российской Фе-
дерации, растянувшаяся почти на 1 000 км 
с севера на юг и в таком же измерении с 
запада на восток, вплоть до границы с Мон-
голией и Китаем. В Забайкалье находится 
мировой водораздел бассейнов рек Тихого 
и Северного Ледовитого океанов. Регион с 
богатейшей многообразной природой. На 
территории насчитывается 15 тысяч озёр, 
размещены таёжные и лиственничные леса, 
обильные ягодные кустарники, степь, каме-
нистая тундра, горы и потухшие вулканы. 
Минерально-сырьевая база представлена 
разнообразными видами полезных ископае-
мых (железная руда, медь, уголь, уран, золо-
то, серебро и др.). 

Забайкалье – индустриально-аграрный 
регион, тем не менее специалисты отмеча-
ют его слабое экономическое развитие1. На 

1  Забайкальский край: разочарования и надежды. ‒ 
Текст: электронный // Eastrussia.ru. ‒ 2019. ‒ 2 апр. ‒ 
URL: https://www.eastrussia.ru/material/zabaykalskiy-

территории активно ведутся археологиче-
ские исследования, древнейшие памятники 
культуры относятся к ранней поре позднего 
палеолита2. В Забайкальском крае прожи-
вают представители более 100 националь-
ностей: русские, буряты, эвенки (тунгусы), 
украинцы, татары, армяне, азербайджанцы, 
киргизы, белорусы, узбеки и др. Русские в 
структуре населения региона составляют 
89,9 %, буряты ‒ 6,8 %3. Однако прожива-
ющие в Забайкалье этносы тесно сосуще-
ствуют в течение многих веков и настолько 
переплелись (межэтнические браки ‒ не 
редкость), что самобытные ценности стали 
общими, а традиции и обряды – частью од-
ного единого календаря. Освоение земли за 
Байкалом началось в XVII в. казаками-пер-
вопроходцами, которые двигались на Восток 
«встречь солнцу». За 400 лет порой проти-
воречивых историко-политических событий 
почувствовали себя настоящими забайкаль-
цами разные этносы и народы, появились 
большие диаспоры «семейских старообряд-
цев», «железнодорожников», «потомков ка-
торжан», «рудознатцев» и др.

Соответственно аксиология медиадис-
курса Забайкалья выстроена на многоу-
ровневых ценностях, значимых для жизни 
края, и включает: Духовно-нравственные, 
Культурно-исторические, Природные цен-
ности. Аксиологическое измерение фактов 
в данных плоскостях создаёт коммуникацию 
Со-Бытия человека, его сопричастности к 
культурному коду региона.

Нравственность как барометр со-
циального иммунитета региона. Духов-
но-нравственные ценности раскрывают 
должное и желаемое, отражают внутреннюю 
сущность человека, душевный вектор его 
стремлений, мыслей и поступков. Так, тяга 
и склонность к единению в целях противо-

kray-razocharovaniya-i-nadezhdy (дата обращения: 
05.12.2021); Слабое экономическое развитие Забай-
кальского края и золотодобыча. ‒ Текст: электронный // 
eRUDA.ru. ‒ 2019. ‒ 10 апр. ‒ URL: http://www.eruda.ru/
news/8221_medlennoe_razvitie_zabaykalskogo_kraya.
htm (дата обращения: 05.12.2021).

2  Мамонты в Забайкалье. ‒ URL: http://chitacom.
ru/news/mamonty_v_zabajkale/2015-04-05-180 (дата 
обращения: 20.12.2021). ‒ Текст: электронный; Забай-
калье позднеюрского периода. ‒ Текст: электронный // 
Чита.ру. ‒ 2010. ‒ 8 сент. ‒ URL: https://www.chita.ru/
articles/24598/ (дата обращения: 20.12.2021).

3  В Забайкалье проживают представители 120 на-
циональностей. ‒ Текст: электронный // Zabinfo.ru. ‒ 
2011. ‒ 1 янв. ‒ URL: http://zabinfo.ru/82578; Народы 
Забайкалья. ‒ URL: https://posibiri.ru/narody-zabajkalya/ 
(дата обращения: 20.12.2021). ‒ Текст: электронный.
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стояния врагу известны со времён освоения 
забайкальских земель казаками-первопро-
ходцами. Дух соборности был свойственен 
старообрядцам и кочевникам, стекавшим 
целыми семьями на суровую обетованную 
землю; членам «каторжной республике де-
кабристов», которые прибыли в ссылку в Чи-
тинский острог в 1827 г. Забайкалье издрев-
ле собирало общности, поэтому массовая 
аудитория, как носитель социокода, запра-
шивает у массмедиа ценности, уходящие 
корнями в традиционную культуру. 

Духовно-нравственные ценности, адек-
ватно встроенные в медиадискурс, являют-
ся наиболее энергетически ёмкими, так как 
пробуждают культурную память социума. 
С другой стороны, работа с ценностным 
инструментарием в оценке фактов и собы-
тий – одна из самых сложных в практике 
журналиста. И проблема даже не столько 
в технологической подготовке и професси-
ональной компетентности автора, сколько 
в его духовно-нравственном потенциале и 
культурно-образовательной состоятельно-
сти: умеет ли он выбрать действительно 
важный информационный повод, способен 
видеть суть факта, его первопричины и по-
следствия, есть у него языковая и менталь-
ная возможность сформулировать смыслы 
события? Чем выше уровень нравственной 
культуры журналиста, тем искреннее его ди-
алог с аудиторией, тем более влиятельными 
становятся его опубликованные материалы.

Согласно проведённому анкетированию 
запрос у аудитории на духовно-нравствен-
ную составляющую медиадискурса есть. 
Среди перечня преимуществ Забайкальско-
го края 33,9 % респондентов назвали осо-
бенности менталитета местных жителей, ко-
торый проявляется в чувстве патриотизма, 
чести, совести, сохранении семейных цен-
ностей, вере в справедливость. Коррелят 
духовности хорошо прослеживается в отве-
те на вопрос «Каким образом вы участвуете 
в развитии Забайкальского края?»: 75,3 % 
людей ответили, что честно и ответственно 
подходят к своим трудовым обязанностям; 
14,8 % опрошенных занимаются доброволь-
чеством и волонтёрством, 26,1 % – воспиты-
вают патриота Забайкальского края. 

Большая доля населения региона – 
сельские жители. В 229 населённых пунктах 
Забайкалья отсутствует мобильная связь, 
единственными источниками информации 
для них остаются телевидение и газеты. 

Люди продолжают жить традициями, пере-
ходящими от поколения к поколению. Имен-
но в сельской местности журналисты края 
находят интересных  героев, поражающих 
своей самобытностью. В региональном ме-
диадискурсе ценностный контекст встраи-
вается в информационные и художествен-
но-публицистические материалы, например, 
о священнике отдалённого Иоанно-Предте-
ченского монастыря1; владельце частного 
подворья, пытающегося развивать село в 
Нерчинском районе2; или о живущем в суро-
вых условиях севера края тренере-препода-
вателе, любящем своё дело и воспитанни-
ков3. В телевизионном медиатексте разво-
рачиваются истории людей, в жизни которых 
особое место отведено человеколюбию, ве-
ликодушию, нравственной чистоте, любви, 
честности, искренности.

80 % опрошенных при выборе средств 
массовой информации отдают предпочте-
ние достоверности. Тем не менее, полнота 
достоверности прямо пропорциональна ин-
формационной политике издания, информа-
ционной повестке дня, типу собственности и 
позиции учредителя. Больше половины ре-
спондентов онлайн-анкетирования (53 %) 
отмечают, что в медиадискурсе региона 
не хватает рубрик для детей и молодёжи. 
42,2 % людей не удовлетворены достаточно-
стью материалов о туризме и путешествии; 
33,3 % запрашивают публикации об эколо-
гии; 22,3 % – о культуре. 42,5 % обращают 
внимание, что слабо представлена жизнь 
села и проблемы сельского хозяйства.

Люди труда – редкая тема региональ-
ного контента. Если в советской журнали-
стике края выходили отдельные передачи и 
репортажи с заводов, то в настоящее время 
в медиадискурсе этого катастрофически не 
хватает. Труд как насущная ценность усту-
пает проблемам бизнеса и безработицы, 
проигрывает в объёме репрезентации нега-
тивным событиям и торжественным меро-
приятиям. Погоня за оперативностью и рей-
тингом провоцирует ситуацию, когда в при-
оритете оказываются материалы пиарнали-
стики, репортажи с очередного совещания, 
новости о чрезвычайном происшествии. 

1  Забайкальский Афон: в Красночикойском районе 
продолжается восстановление Иоанно-Предтеченского 
монастыря // ГТРК «Чита». ‒ 2021. ‒ 26 сент.

2  Турпотенциал Нерчинского района: житель Сав-
ватеево мечтает построить гостевой дом и привлечь 
туда туристов // ГТРК «Чита». ‒ 2021. ‒ 5 июля.

3  Программа «#НеПровинция в Каларском окру-
ге» // ГТРК «Чита». ‒ 2022. ‒ 5 февр.
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Между тем, больше половины респондентов 
(51,3 %) отмечают, что значительная часть 
проблем замалчивается региональными 
журналистами. 

Культура как память человека о 
самом себе. Важное преимущество Забай-
кальского края – культурно-исторические 
ценности. Так считает 35,1 % участников 
онлайн-анкетирования. Духовный инвен-
тарь культурно-исторических ценностей 
возможно сфокусировать на артефактах, 
достопримечательностях региона, ярких и 
известных личностях, традиционных празд-
никах, поверьях и обычаях, национальной 
кухне. Данный компонент аксиологии края 
отражает мировоззренческий и практиче-
ский потенциал региональной идентично-
сти, способствует сплочённости жителей.

Следует признать, что пандемия коро-
навируса и растущая обеспокоенность госу-
дарства о сохранении культурного колорита 
и исторического наследия заставили обра-
тить внимание журналистов и аудитории 
на историко-культурный аспект территории 
Забайкалья. Данная тема стала крайне по-
пулярна в регионе. Мы уже отмечали, что 
человек в настоящее время воспринимает-
ся как высшая ценность и главное богатство 
общества, при этом особенно значима лич-
ность, уникальная деятельность которой по-
влияла на развитие социума.

В вопросе «С какой публичной лично-
стью у Вас больше всего ассоциируется 
Забайкальский край?» было предложено 
19 вариантов ответов: писатели, известные 
спортсмены, политики, меценаты, фигуран-
ты громких уголовных дел. Больше всего 
голосов (42,2 %) набрал детский поэт, пи-
сатель, заслуженный работник культуры 
РСФСР, почётный гражданин региона Геор-
гий Граубин. Стихотворения о добре, люб-
ви и бескорыстии, о людях и природе края 
включены в школьную программу, переве-
дены на многие языки, положены на музыку. 
Второе место (39,6 %) респонденты отдали 
русскому землепроходцу, основателю мно-
гих сибирских городов Петру Бекетову. Тре-
тья позиция – у известного артиста Алексан-
дра Михайлова, родиной которого является 
небольшое село в Забайкалье. Отвечающие 
предлагали и свои варианты: многие вспом-
нили братьев-актёров Соломиных, были 
названы советский военный снайпер Семён 
Номоконов, писатель Василий Балябин, 
протопоп Аввакум, декабрист Дмитрий За-

валишин, композитор и дирижёр Олег Лунд-
стрем. Несмотря на то что в бланке опроса 
было много фамилий современников, люди 
отдавали предпочтение историческим лич-
ностям, внёсшим значительный вклад в ста-
новление и развитие региона. 

Культурно-исторический пласт аксио-
логии медиаобраза Забайкальского края 
включает традиционные праздники. Полиэт-
ническая территория региона оставила свой 
отпечаток на своеобразии общих для Рос-
сии праздников – например, Новый год, ко-
торый в Забайкалье отмечают, в том числе, 
по лунному календарю как праздник Белого 
месяца. Этот день официально в регионе 
объявлен выходным. На праздничные ху-
ралы в дацаны приходят буряты и русские, 
приносят в виде подношения белую пищу 
и просят у защитников учения Будды мира 
и благополучия. Обоо тахилга – ещё один 
из самобытных праздников-обрядов, кото-
рый проводится с участием тысячи забай-
кальцев  на Титовской сопке в честь хозяй-
ки горы, шаманки с добрым нравом Эрдэнэ 
Айралжан. Гору обходят по часовой стрелке, 
по ходу солнца, чтобы вся жизнь поверну-
лась в лучшую сторону. 

Фестиваль «Семейская круговая» про-
водится в Красночикойском районе, на-
правлен на сохранение культурного насле-
дия – песенной, обрядовой, ремесленной, 
бытовой, гастрономической культуры старо-
обрядцев. Со всех уголков края съезжаются 
люди, независимо от вероисповедания, что-
бы поучаствовать в ярких представлениях 
и попробовать традиционную кухню семей-
ских. Праздник звезды Рихи  сопровождает-
ся купанием в целебной воде Алханая. В эти 
дни национальный парк с целебными мине-
ральными источниками принимает тысячи 
паломников из разных уголков Забайкалья и 
соседних регионов. 

Среди культурно-исторических цен-
ностей респонденты отметили памятники 
архитектуры –  Бутинский дворец, Церковь 
декабристов, буддийские дацаны. В ответах 
людей присутствовал ряд негативных ком-
ментариев, например, «В редких репорта-
жах центральных СМИ обычно показывают 
бурятские бузы и семейских. Это, конечно, 
тоже часть Забайкалья, но это же не все. 
Обидно за наш край. Популяризации мест-
ных достопримечательностей никакой!».

71 % опрошенных в перечне главных 
преимуществ Забайкальского края выдели-
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ли богатые природные ресурсы, особенно 
отметили  природные комплексы Алханай 
и Кодар, Чарские пески, Пещеру Хээтэй (от 
бур. «узорчатая»), а также ярко цветущий 
фиолетово-розовыми цветами кустарник, 
застилающий весной забайкальские соп-
ки, – багульник (рододе́ндрон дау́рский). 

Заключение. Мысли и поступки чело-
века обусловлены его мировоззрением и 
картиной мира, большую часть информации 
о крае люди получают из массмедиа. СМИ 
в доминирующих информационных потоках 
непосредственно создают привлекатель-
ный или негативный образ региона. Часто 
имеющий место переизбыток информации, 
стремление к оперативной и рейтинговой 
подаче медиатекста не позволяют работни-
кам СМИ сконцентрироваться и вычленить 
из обилия информационных потоков наи-
более важное. Соответственно не удаётся 
определить краеугольные задачи, которые 
ставятся перед подготовкой материала, не 
получается сформулировать смыслы, опи-
рающиеся на ценности и идеалы. 

Аксиология медиаобраза края – слож-
ная многокомпонентная сфера, включаю-
щая духовно-нравственные, культурно-исто-
рические и природные ценности, обладаю-
щие региональной самобытной специфи-
кой. Учитывая результаты опроса местных 
жителей разных возрастов, активных потре-
бителей массмедиа, приходится констати-
ровать, что запрос аудитории на материалы 
о духовной жизни края не удовлетворён. По-
требитель испытывает дефицит в искренних 
материалах о людях труда, культуре, приро-

де – о том, что может стать первопричиной 
гордости и любви к территории, на которой 
он живёт. Несомненно, у журналистики есть 
непосредственно-организаторская функция, 
некая контролирующая обязанность – сле-
дить за ходом дел в различных областях 
жизни края. СМИ должны выявлять пробле-
мы и стимулировать власть имущих к необ-
ходимым переменам. Но «четвёртая власть» 
обременена и крайне важной для аудитории 
края социально-ориентирующей задачей, в 
том числе удовлетворением духовно-нрав-
ственных потребностей общества – созда-
нием контента, который актуализирует цен-
ностный потенциал Забайкалья и позволит 
людям взаимодействовать и гармонично 
жить на основе общей смысловой перспек-
тивы. Этот интегративный потенциал жур-
налистики, объединяющий людей разных 
поколений и пробуждающий их культурную  
память в парадигме «прошлое – настоя-
щее ‒ будущее», трудно переоценить.

Конструирование медиаобраза терри-
тории может быть спонтанным и хаотичным, 
но возможно и целенаправленное его мо-
делирование с акцентуацией необходимых 
смыслов, берущих своё начало в знаковых 
реалиях культуры Забайкальского края. 
Данная статья лишь структурирует основ-
ные проблемы аксиологии медиаобраза 
территории, скудно представленной в на-
учном дискурсе. Вопрос о заявленных ра-
нее элементах «Мотив – Цель – Средства/
Инструментарий взаимодействия с целевой 
аудиторией» остаётся открытым для даль-
нейшего исследования.
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Цель предпринятого исследования – выявить ценностные ориентиры семьи и общества, отражён-
ные в рекламном дискурсе, в том числе в библиографической рекламе, на страницах женской периодики 
эпохи НЭПа. В научный оборот вводится новый эмпирический материал: тексты традиционной и редакци-
онной книжной рекламы негосударственных периодических изданий для женщин («Журнал для хозяек», 
1922–1926; «Женский журнал», 1926–1930). Актуальность исследования обусловлена необходимостью 
изучения не включённой ранее в орбиту внимания учёных библиографической рекламы женских специ-
ализированных журналов. Основные методы исследования: историко-типологический, сравнительно- 
исторический, методы лингвистического и текстуального анализа, сплошного просмотра. Авторы выяв-
ляют значение библиографической рекламы на страницах «Журнала для хозяек» и «Женского журнала» 
в процессе трансформации ценностной парадигмы постреволюционной России, переоценки старых и 
закрепления новых гендерных ролей женщины в советском обществе (жена, мать, хозяйка, работница, 
общественница). Использование в библиографической рекламе синкретичных по своей жанровой при-
роде текстов актуализирует в «Журнале для хозяек» и «Женском журнале» как жанры книготорговой 
рекламы (аннотация, прейскурант), так и медиажанры (мини-рецензия и рецензия, рекомендация и т. д.). 
В качестве средств языковой суггестии в книжной рекламе специализированных журналов использова-
лись сравнения, лексические повторы, превосходные степени прилагательных, призывы к действию и др. 
Универсальными приёмами книжной рекламы становятся указание на уникальность книжной новинки, 
обещание подарка или выгоды, персонализация. Поскольку стратегии, апробированные в библиографи-
ческой рекламе эпохи НЭПа, активно развивались в последующий период, то полученные результаты 
можно использовать в дальнейшем при анализе аксиологического контекста советского рекламного дис-
курса.

Ключевые слова: история журналистики, женская периодика, «Журнал для хозяек», «Женский жур-
нал», история рекламы, библиографическая реклама
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The aim of this research is to identify the values of a family and society, reflected in advertising discourse 
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material is introduced into scientific circulation: texts of traditional and editorial book advertisement of non-
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Введение. С момента возникновения 
периодической печати в России в XVIII в. 
был взят курс не только на универсализацию 
контента (издания «для всех»), но и на его 
специализацию, о чём свидетельствовали 
деятельность Н. И. Новикова по изучению 
целевой аудитории и издание им первых 
отечественных специализированных журна-
лов, в том числе адресованных женщинам 
(«Модное ежемесячное издание, или Библи-
отека для дамского туалета»). На протяже-
нии всей дореволюционной истории русской 
журналистики продолжается активное раз-
витие специализированных женских изда-
ний. К концу 1920-х гг. в нашей стране выхо-
дило 18 журналов для женщин общим тира-
жом более миллиона экземпляров [1, с. 87]. 
Наряду с партийными общественно-поли-
тическими журналами («Коммунистка», 
«Работница», «Крестьянка», «Батрачка») 
выпускались массовые общественно-лите-
ратурные журналы для женщин-домохозяек 
(частные, имеющие дореволюционный опыт 
издания «Журнал для хозяек» и «Журнал 
для женщин», а также издаваемый акцио-
нерным издательским обществом «Огонек» 
«Женский журнал»).

Примечательно, что эпоха НЭПа не 
только привела к либерализации различных 
сфер общественной жизни в России, но и 
способствовала переходу периодики на хоз-
расчёт, возрождению частноиздательской 
и рекламной деятельности [2–4]. В связи с 
этим оживляется реклама и в женской пе-
риодике. Разумеется, что на страницах не-
государственных женских журналов, к тому 
же тех, что имели дореволюционную исто-
рию, реклама отличалась обилием и раз-
нообразием, была представлена не только 

традиционной, но и редакционной формой, 
то есть выступала «под псевдонимом», в 
обличье журналистских текстов [5, с. 59].  
В условиях «революции быта», провозгла-
шённой в послереволюционный период, 
женщины не ограничивались только семей-
ными обязанностями. Женская пресса те-
перь была призвана учитывать духовные и 
профессионально-образовательные запро-
сы женщины. Этой цели служили не толь-
ко редакционные, но и рекламные тексты 
женских журналов, при этом «значительное 
место занимали объявления о книжной про-
дукции, новинках прессы» [6, с. 101]. Подоб-
ные тексты мы будем называть библиогра-
фической (книжной) рекламой, под которой 
подразумеваем «объявления о подписке 
на газеты и журналы и книжных новинках. 
К ней также относится самореклама изда-
ний» [7, с. 47]. При этом будем учитывать, 
что синкретичные по своей природе тексты 
книжной рекламы могли использовать жан-
ровый инструментарий журналистики [9, 
с. 362], а рекламную функцию в специали-
зированных журналах «выполняли не толь-
ко тексты, имеющие все атрибуты таковых, 
но и серьезные обзоры литературы, литера-
турно-критические статьи и т. д.» [Там же, 
с. 365].

Таким образом, цель данной работы – 
выявить аксиологический вектор рекламно-
го дискурса, в том числе своеобразие книж-
ной рекламы, в негосударственных женских 
журналах периода НЭПа: частном «Журна-
ле для хозяек» (1922–1926) и издаваемом 
акционерным издательским обществом 
«Огонёк» «Женском журнале» (1926–1930). 
Новизна предпринятого исследования обу-
словлена введением в научный оборот эм-

state periodicals for women (Magazine for housewives, 1922–1926, Women’s magazine, 1926–1930). The 
relevance of the research is due to the necessity of studying bibliographic advertisement in women’s specialized 
magazines, which has not been included previously in the orbit of scientific interest. The basic research methods 
are historical and typological, comparative historical, methods of linguistic and textual analysis, entire overview. 
The authors reveal the importance of bibliographic advertisement on the pages of “Magazine for housewives” 
and “Women’s magazine” in process of transformation of the value paradigm in post-revolutionary Russia, 
reconsideration of the old and consolidation of the new gender roles of a woman in Soviet society (the wife, 
the mother, the housewife, the worker, the social activist).  Using syncretic of their genre nature texts on the 
pages of Magazine for housewives and Women’s magazine actualizes genres of bookselling advertisement 
(annotation, price list) as well as media genres (mini-review and review, recommendation, etc.). Comparisons, 
lexical repetitions, superlatives of adjectives, calls to action, etc. were used as means of language suggestion in 
book advertisement in specialized magazines. Indication of the uniqueness of a book novelty, promise of a gift or 
a benefit and personalization are becoming the universal methods of book advertisement. Since the strategies 
tested in bibliographic advertisement of the NEP era were actively developed in the subsequent period, our 
results can be used in future analysis of axiological context of the Soviet advertising discourse.

Keywords: history of journalism, women’s periodicals, Magazine for housewives, Women’s magazine, 
history of advertisement, book advertisement
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пирического материала, который ранее не 
становился объектом внимания учёных. Ак-
туальность статьи связана с обращением к 
негосударственным периодическим издани-
ям, которые в эпоху НЭПа в связи с активи-
зацией частноиздательской и рекламной де-
ятельности в большей степени, чем государ-
ственные СМИ, апеллировали к ценностям 
дореволюционной журналистики и рекламы.

В последние годы предпринимались 
исследования, посвящённые истории и ти-
пологическим особенностям отечествен-
ной женской периодики [1;  10–16], истории 
рекламы [17; 18],   специфике рекламного 
дискурса вообще [19; 20] и рекламе в специ-
ализированной прессе в частности [9; 21], 
включая женскую периодику [6; 22; 23]. Кро-
ме того, были предприняты попытки найти 
точки пересечения журналистики и рекла-
мы, выявить возможности использования 
в рекламе жанрового инструментария жур-
налистики [5; 7; 24; 25], исследовать специ-
фику рекламного текста, его жанрового 
своеобразия и особенности используемых 
в нём техник и приёмов [26–32]. Анализ су-
ществующей научной литературы убеждает 
в том, что рекламный дискурс отечествен-
ной женской периодики эпохи НЭПа никогда 
не становился объектом монографического 
исследования. Библиографическая реклама 
на страницах негосударственных женских 
журналов 1920-х гг. («Журнал для хозяек» 
и «Женский журнал») ранее не привлека-
ла внимание учёных, несмотря на её несо-
мненное значение в формировании новых 
ценностных ориентиров женщины в совет-
ском обществе (не только жены, матери, 
хозяйки, но и работницы, общественницы и 
т. д.). Предпринятое исследование призвано 
восполнить существующий пробел.

Методология и методы исследова-
ния. В ходе работы использованы истори-
ко-типологический, сравнительно-историче-
ский, системный методы и структурно-функ-
циональный подход для определения 
типологических особенностей изучаемых 
органов периодики, которые, несомненно, 
влияют на рекламные стратегии СМИ, а 
также для выявления общего и особенного 
в подаче рекламного контента частным жур-
налом («Журнал для хозяек») и изданием, 
выпускавшимся акционерным обществом 
(«Женский журнал»). Для исследования 
ценностной базы рекламного дискурса пе-
риода НЭПа применялся метод сплошного 

просмотра. При анализе текстов традицион-
ной и редакционной рекламы задействова-
ны методы лингвистического и текстуально-
го анализа. 

Результаты исследования и их об-
суждение. В «Журнале для хозяек» и «Жен-
ском журнале» содержится как прямая, так 
и косвенная книжная реклама.  Особенность 
текстов первого типа – наличие признаков 
рекламности. Однако авторы рекламных 
текстов могут маскировать эти признаки, для 
чего в большей степени сохраняют струк-
турные и языковые черты исходного жанра1. 

При этом рекламные обращения могут 
быть написаны как в одном жанре, так и со-
четать элементы разных жанровых форм. В 
«Журнале для хозяек» и «Женском журнале» 
в некоторых материалах присутствуют при-
знаки рекомендации – суггестивного речевого 
жанра с интонацией пожелания [28, с. 130]. 
В структуре обоих журналов представлена 
рубрика «Почтовый ящик», в которую чита-
тельницы присылали письма, отражающие их 
духовные запросы. Здесь же давались разъ-
яснения и советы по хозяйству, быту, здоро-
вью и кулинарии [33, с. 204].  Среди прочего 
подписчицы интересовались выпуском книг и 
периодических изданий, направляли запро-
сы с просьбой порекомендовать литературу 
по интересующей тематике. Так, редакция 
«Женского журнала» сообщает читательни-
це Е. Ф. Карповой о том, что издательство 
«Огонёк» не занимается выпуском специаль-
ных детских книг, однако предлагает альтер-
нативный вариант – обратиться в издатель-
ство «Книга Почтой», где можно выписать 
такие пособия, как «Охраняйте сон ребёнка», 
«Учись, как говорить с ребёнком», «Одевайте 
ребёнка правильно», «Как воспитывать детей 
с 3 до 8 лет»2. Рекомендации подобной лите-
ратуры актуализируют традиционные семей-
ные ценности и подчёркивают роль женщины 
в воспитании подрастающего поколения. 

Близкой по тематике «Почтовому ящи-
ку» стала рубрика «Ответы друга» в «Жур-
нале для хозяек», где особое внимание 
уделялось семейным ценностям. Здесь же 
встречались советы по чтению литературы: 
например, «подписчик из Воронежа» вы-
разил недовольство сказами издательства 
«Радуга», которые при высокой стоимости 
представляют собой «чепуху, скучную даже 

1  Булатова Э. В. Стилистика текстов рекламного 
дискурса: учеб. пособие. ‒ Екатеринбург: Изд-во Урал. 
ун-та, 2012. ‒  С. 186.

2  Женский журнал. ‒ 1928. ‒ № 1. ‒ С. 38.
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для ребёнка»1. Автор рубрики, согласив-
шись с позицией читательницы, посовето-
вал к прочтению интересный и поучитель-
ный сборник «Мир в рассказах для детей» 
В. и Э. Вахтеровых, достоинство которого 
заключается в «разнообразно подобран-
ном материале, соответствующем именно 
детским интересам»2. Таким образом, дан-
ные журналы выполняли просветительскую 
миссию, поддерживали традиции семейно-
го чтения, заложенные в дореволюционной 
России.

Использовалась в анализируемых из-
даниях и аннотация, обычно содержавшая 
краткую информацию о книге, журнале или 
газете. Рекламные черты она приобрела 
из-за наличия общего содержания первич-
ного текста, перечисления исключительно 
пре имуществ изданий, цены, наличия ски-
док [34, с. 204]. В рубрике «Что читать?» в 
«Женском журнале» представлены реко-
мендации по чтению литературы для взрос-
лых и детей с развёрнутым анализом со-
держания. В подобных текстах отмечаются 
достоинства произведений: «прекрасное из-
дание, с массой рисунков»; «простым язы-
ком, доступным детям, передаёт наивные 
впечатления деревенской девочки»; «даны 
важнейшие указания относительно устрой-
ства коллективных учреждений»3. 

Рубрика «О книгах», которую вёл Юрий 
Соболев в «Женском журнале», близка по 
содержанию с предыдущей. Здесь разме-
щались тексты с признаками такого журна-
листского жанра, как мини-рецензия: веду-
щий рубрики давал краткую характеристику 
произведений. Так, обращаясь к книге Юрия 
Олеши «Зависть», он анализирует проблему, 
затронутую писателем, описывает главных 
героев (Кавалерова и Андрея Бабичева), ис-
пользует цитаты4.  Рекомендации книг, разме-
щённые в других разделах журнала, построе-
ны по тому же принципу, что и в рубрике «Что 
читать?»: указываются автор, название, из-
дательство и стоимость произведений, глав-
ная проблематика. Использование подобных 
рубрик и жанров в подаче книжной рекламы 
поддерживало традиционные семейные цен-
ности, подчёркивало роль матери в духовном 
становлении ребёнка.

На страницах «Женского журнала» и 
«Журнала для хозяек» появляются матери-

1  Журнал для хозяек. ‒ 1926. ‒ № 7. ‒ С. 16.
2  Там же.
3  Женский журнал. ‒ 1928. ‒ № 4. ‒ С. 22.
4  Там же. ‒  № 8.  ‒ С. 17.

алы более усложнённых форм, определить 
точный жанр которых довольно затрудни-
тельно. Некоторые объявления содержат в 
себе элементы рекламной рекомендации и 
рецензии. Рекламными эти жанры делает 
то, что они акцентируют внимание на по-
ложительных характеристиках товара, под-
робно обосновываются аргументы в пользу 
его приобретения, предлагаются варианты 
решения каких-либо проблем с помощью 
его покупки [35, с. 102]. Функция данных 
текстов – обратить внимание потребителя 
на товар и побудить к определённому дей-
ствию, что можно, например, наблюдать при 
продвижении «Книги матери» в «Журнале 
для хозяек». Автор текста отмечает, что сре-
ди большого количества пособий и научных 
трудов она занимает исключительное ме-
сто. При этом указываются как положитель-
ные характеристики товара, так и его недо-
статки (что недопустимо в традиционной 
рекламе). К последним относится высокая 
стоимость, из-за чего книгу сможет приоб-
рести не каждая покупательница. В связи 
с этим её рекомендуют приобрести обще-
ственным учреждениям (консультациям, 
избам-читальням, клубам, школам сестёр и 
т. д.), поскольку издание рассчитано на кол-
лективного читателя. В качестве достоинств 
выделяются наглядность и доступность 
изложения5. Очевидно, что перед нами ре-
дакционная книжная реклама – сообщение, 
имитирующее газетные или журнальные 
публикации, которое косвенно может воз-
действовать на аудиторию [36, с. 168], в том 
числе способствовать выработке её цен-
ностных ориентиров.

В структуру «Женского журнала» вошла 
рубрика «Беседы с читательницами», кото-
рую вела Татьяна Плетнева. Её публикации 
вызывали особый интерес, поскольку она 
рассуждала о женской независимости, се-
мейных проблемах, трансформирующихся 
гендерных ролях работницы, крестьянки, 
жены и матери [37, с. 102]. В первом номере 
журнала за 1928 г. автор рубрики затрону-
ла вопрос о гендерном равенстве в СССР и 
Европе. В центре материала, написанного в 
жанре рецензии, – книга «Душа женщины» 
итальянской писательницы Джины Лом-
брозо, положившая начало серьёзной по-
лемике в европейских странах. По мнению 
автора издания, женщина альтероцентрич-
на, т. е. «центр тяжести всей своей жизни, 

5  Журнал для хозяек. ‒ 1926. ‒ № 8. ‒ С. 9.
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своей радости и гордости она полагает не 
в самой себе, а в другом лице»; мужчина, 
наоборот, ни от кого независим1. Несмотря 
на негативные коннотации в оценке книги 
«Душа женщины», важен сам факт инфор-
мирования о книжной новинке, способной 
скорректировать ценностные установки це-
левой аудитории.

Как правило, первые и последние стра-
ницы изданий выделялись под традицион-
ные рекламные объявления, где представ-
лена прямая рекламная коммуникация, от-
крыто выражающая намерения продавца2. 
Примечательно, что в 1926 г., в год закрытия 
«Журнала для хозяек» в связи с выходом 
Постановления ЦК ВКП(б) «Об очередных 
задачах партии по работе среди работниц и 
крестьянок», коммерческий рекламный блок 
исчез с его страниц. 

На обороте титульного листа обычно 
размещалась самореклама журналов. Ре-
дакция «Женского журнала», используя 
новый приём «заголовок ‒ вопрос», инте-
ресуется у читателя, подписался ли тот на 
журнал3. Это метод персонификации, с по-
мощью которого рекламное обращение из 
анонимного становится личностно направ-
ленным, устанавливает контакт и диалог с 
потребителем4. Здесь же отмечаются при-
влекательные черты издания («программа 
журнала значительно расширяется и допол-
няется», «увеличиваются отделы "Модный" 
и "Дом и Хозяйство"»), целевая аудитория 
(«для домашней хозяйки, матери, кустар-
ки»). Читательниц завлекают тем, что при 
оплате годовой или полугодовой подписки в 
виде премии они получат книги «Здоровье 
женщины», 10 изданий «Библиотеки "Ого-
нёк"», а за дополнительную плату – «Аль-
бом рукоделий» и «Кулинарную книгу». Это 
свидетельствует об использовании фило-
софии подарка, восходящей к традициям и 
ценностям литературоцентричной дорево-
люционной журналистики и рекламы. 

Библиографическая реклама в «Жен-
ском журнале» представлена и в жанре прей-
скуранта. Рекламодатели указывали стои-
мость товара, количество страниц, изобра-
жений и адрес, где можно приобрести товар. 

1  Женский журнал. ‒ 1928. ‒ № 1. ‒ С. 13.
2  Булатова Э. В. Стилистика текстов рекламного 

дискурса: учеб. пособие. – Екатеринбург: Изд-во Урал. 
ун-та, 2012. – С. 31.

3  Женский журнал. ‒ 1928. ‒ № 1.
4  Бернадская Ю. С. Текст в рекламе: учеб. посо-

бие для студ. вузов. ‒ М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. ‒ С. 23.

Примечательно, что в подобных объявлениях 
для экономии места не использовалось абза-
цное членение текста, слова при этом могли 
сокращаться5. Рекламируемые издания груп-
пировались по тематике и интересам женщи-
ны, соответствующим различным её ролям 
в обществе и семье: это книги и журналы по 
шитью и рукоделию, кулинарии, здоровью и 
психологии, детские книги. 

Рекламодатели обращались к сугге-
стивным приёмам, которые побуждали к 
приобретению конкретных книжных нови-
нок. Один из таких методов – прямой призыв 
к действию [38, с. 55]. В объявлениях ис-
пользовались в основном глагольные фор-
мы со значением активного побуждения: 
«Требуйте кулинарную книгу "Наша кухня"», 
«Переводы адресуйте…», «Учитесь беречь 
и воспитывать детей»6. 

Вместе с тем в качестве языковых 
средств внушения и убеждения использо-
вались сравнения, лексические повторы, 
превосходная степень прилагательных. В 
объявлении о подписке на серии книг от 
акционерного общества «Огонёк» наимено-
вание издательства фигурирует восемь раз, 
что способствует не только запоминаемости 
бренда, но и усилению эффекта убежде-
ния в необходимости приобретения товара 
[39, с. 146]. Отмечается, что «Библиотека» 
является «самой популярной из маленьких 
библиотек, издающихся в СССР», ею выпу-
скаются книги «всех лучших современных 
советских писателей»7. К преимуществам 
проекта автор текста относит низкую цену, 
благодаря чему книги доступны всем. В ре-
кламе используются элементы скрытого 
сравнения с аналогичным товаром, с целью 
убеждения потребителя в превосходстве 
торгового предложения или внушения этого 
мнения [40, с. 19]. 

Привлекательность товара подчеркива-
лась его уникальностью и эксклюзивностью. 
Так, издатели журнала «Огонёк» обещали 
читателям за оформление подписки на жур-
нал сочинения Льва Толстого – «новейшего 
издания Госиздата» (рис. 1)8. Рекламода-
тель указывал на новизну и неповторимость 
книг, аргументируя это тем, что в собрание 
вошли те труды русского писателя, которые 
ранее из-за царской цензуры нигде не были 
опубликованы. 

5  Женский журнал. ‒ 1928.  ‒ № 2.
6  Там же.  ‒ № 9.
7  Там же.  ‒ № 8.
8  Там же. ‒ № 1.
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В противовес дореволюционным приё-
мам оформления коммерческих объявлений, 
включающим элементы модерна, обильные 
иллюстрации, «указывающие пальцы» и 
причудливые шрифты, библиографическая 
реклама в «Журнале для хозяек» и «Жен-
ском журнале» выдержана в традиционном 
рекламном стиле. Тексты заключались в 
рамки, важные и мотивирующие фразы или 
слова выделялись жирным и крупным шриф-
том. Правда, графическим разнообразием 
отличались, например, рассмотренные ра-
нее объявления о подписке на «Библиотеку 
“Огонька”» (рис. 2). Посередине листа в пря-
моугольной рамке представлены обложки 
книг, а пустое пространство заполняют на-
писанные по диагонали фамилии и имена 
знаменитых писателей. В редакциях женских 
журналов хорошо понимали, что изображе-
ние способно полноценно представить ин-
формацию о рекламируемой книге, передать 
заложенные в ней смыслы. 

Заключение. На основании проведён-
ного исследования следует отметить, что, 
несмотря на разные варианты форм соб-
ственности изучаемых изданий (частный 
«Журнал для хозяек» и издаваемый акцио-
нерным обществом «Женский журнал»), в 
целом эти органы периодики демонстриру-
ют схожие рекламные стратегии. Учитывая 
возможности специализированного издания 

сегментировать целевую аудиторию, «Жур-
нал для хозяек» и «Женский журнал» апел-
лировали, прежде всего, к традиционным 
семейным ценностям, что отразилось и на 
рекламном контенте изданий, в том числе 
специфике книжной рекламы в них. Вместе 
с тем данные издания, учитывая трансфор-
мацию гендерных представлений в послере-
волюционной России, проводимую в стране 
«революцию семьи и быта», развивающие-
ся интеллектуальные и духовные запросы 
своих читателей, способствовали форми-
рованию новых ценностных ориентиров со-
временной женщины. Эти задачи специа-
лизированных женских журналов в период 
НЭПа решались с помощью как публицисти-
ческих, так и рекламных текстов. При этом 
рекламные функции зачастую выполняли и 
собственно журналистские материалы, что 
особенно наглядно демонстрируют тексты, 
отражающие духовные потребности женщи-
ны, в том числе публикации, продвигающие 
книги и чтение как таковое. 

Для реализации просветительской 
функции книжной рекламы были задейство-
ваны как традиционные рубрики, поддержи-
вающие диалог с аудиторией («Почтовый 
ящик», «Ответы друга», «Беседы с читатель-
ницами»), так и специализированные («Что 
читать?», «О книгах»). Приёмы и стратегии, 
апробированные в книжной рекламе специ-

Рис. 1. Реклама собрания сочинений Льва 
Толстого. Женский журнал. 1928. № 3

Fig. 1. Advertising of the collected works by Leo 
Tolstoy. Women’s magazine. 1928. No. 3

Рис. 2. Реклама книг издательского 
общества «Огонёк». Женский 

журнал. 1928. № 3

Fig. 2. Advertising books of the 
publishing house “Ogonek”. 

Women’s magazine. 1928. No. 3
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ализированных журналов периода НЭПа, 
впоследствии активно использовались на 
протяжении всего последующего развития 
советской журналистики, поскольку продви-
жение книги становится фактически един-
ственной сферой применения рекламы. Это 

обстоятельство делает возможным распро-
странение результатов проведённого ис-
следования на изучение аксиологического 
вектора рекламного дискурса в других со-
ветских изданиях, как специализированных, 
так и универсальных.
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Введение. В настоящее время положе-
ние российской журналистики осложнено в 
связи с усилением влияния со стороны орга-
нов государственной власти. Это проявляет-
ся как в изменении самого законодательства, 
ссужающего пространство гражданского сек-
тора, так и в точечных действиях, которые в 
целом ведут к ряду негативных  последствий 
для демократического общества1. По неко-
торым оценкам, усиливается самоцензура, 
неподконтрольные власти СМИ вытесняют-
ся из медиаполя2. Инструментов влияния на 
СМИ становится всё больше, однако летом 
2021 г. главным стал закон о так называемых 
«иностранных агентах». 

В отчёте «Репортеры без границ» кон-
статируется, что с декабря 2020 г. число 
СМИ и отдельных журналистов, внесённых 
в соответствующий реестр Минюста, вырос-
ло почти вчетверо. «Иностранными агента-
ми» признаны Meduza – независимое СМИ 
с самым большим охватом аудитории среди 
русскоязычных онлайн-медиа, бизнес-пор-
тал VTimes, The Insider, расследовательский 
портал istories (Важные истории), оппози-
ционный телеканал «Дождь» и др. Наряду 
с медиа в список «выполняющих функции 
иностранного агента» включены и 25 физи-
ческих лиц, среди них журналисты, право-
защитники и активисты3. По состоянию на 
15 сентября 2021 г. в списке «иностранных 
агентов» значилось 47 человек и организа-

1  Фонд «Справедливость для журналистов». ‒ 
URL: https://jfj.fund/ru/karta-riskov/ (дата обращения: 
05.10.2021). – Текст: электронный.

2  Преследование журналистов в России: взгляд 
сообщества журналистов независимых россий-
ских СМИ. ‒ URL: https://www.levada.ru/2021/07/01/
presledovanie-zhurnalistov-v-rossii-vzglyad-soobshhestva-
zhurnalistov-nezavisimyh-rossijskih-smi  (дата обращения: 
05.10.2021). – Текст: электронный.

3  Дополнение к докладу «Всё под контролем: ин-
тернет-цензура и слежка в России», 2019 г. ‒ URL: https://
www.reporter-ohne-grenzen.de/fileadmin/Redaktion/
Downloads/Berichte/2021/Doklad-update_01.pdf. (дата 
обращения: 05.10.2021). – Текст: электронный.

ций. Примерно две трети из них включены в 
реестр с апреля 2021 года.

Применение термина «иностранный 
агент» создаёт предпосылки для уравни-
вания журналистики и пропаганды, накла-
дывает обременения и запреты. Некото-
рым медиапроектам пришлось закрыться, 
другим были назначены большие штрафы, 
которые они не в состоянии выплатить. Вы-
строенные бизнес-модели СМИ разрушают-
ся, поскольку рекламодатели, как правило, 
прекращают сотрудничество, изданиям при-
ходится собирать средства с помощью крау-
дфандинга, продажи сувенирной продукции 
и других нестабильных источников дохода. 
Сайты оказались заблокированными, источ-
ники информации и структуры отказываются 
от совместной работы. Клеймо «иностран-
ный агент» несёт негативные ассоциации и 
приводит к стигматизации и социальной изо-
ляции тех, на ком оно оказалось. 

Пострадавшие журналисты вынуждены 
тратить время не на свою деятельность, а 
на отчётную и организационную работу: го-
товить документы для оспаривания в судах, 
отчитываться о расходах, маркировать все 
свои сообщения (даже на личных страни-
цах в социальных сетях). Некоторые журна-
листы в дополнение оказались в ситуации 
уголовного или административного пресле-
дования, кому-то пришлось эмигрировать 
или жить с ощущением постоянной угрозы. 
Потеря работы и источников дохода сопро-
вождается вытеснением из профессии, от-
казом разных структур от многообразных 
форм сотрудничества. Например, проект 
«Информационная культура» отказал жур-
налистке Алесе Мароховской в участии в 
хакатоне в Екатеринбурге из-за того, что она 
внесена в реестр СМИ-иноагентов.

На этом фоне солидарность становит-
ся одним из немногих примеров активизма и 
противодействия, важной реакцией на нару-
шение прав журналистов со стороны коллег, 
гражданского общества, социума. Группо-

the same time, in a number of cases the hashtag was used for indirect purposes. The main outcome of the flash 
mob #banned profession is seen in the personification of the profession of journalism and the articulation of its 
importance in the modern context. Solidarization is traced not in the texts of the participants of the flash mob, but 
in the very fact of joining it. Ideas of solidarity are articulated through indignation and rejection of the situation. At 
the same time, the texts themselves are dominated by individual professional and personal narratives, their own 
emotions and feelings in the tradition of “new ethics”.The practical significance of the study can be traced back 
to the development of a theoretical and practical basis for the similar campaigns. Solidarity in journalism as a 
research topic touches on the intersectional areas of media, activism, relations with power, digital participation, 
and the axiology of journalism, and may appeal to researchers from various specialties. 

Keywords: professional values, civic values, journalism, solidarity, online solidarity, flash mob #banned 
profession, foreign agents



119118

Гуманитарный вектор. 2022. Т. 17, № 1

Флешмоб как формат журналистской солидарности

Иванян Р. Г. 

вая солидарность развивается, когда инди-
виды разделяют общие цели и ценности, 
что позволяет им почти спонтанно коорди-
нировать разделение труда. Групповая со-
лидарность ‒ «социальный клей», который 
связывает людей вместе и побуждает идти 
на индивидуальные уступки ради достиже-
ния общих целей [1].

Современная солидарность имеет ряд 
особенностей. Характерной приметой вре-
мени (и не только по вопросам СМИ) являет-
ся выражение солидарности в онлайн-про-
странстве. Особенностью интернет-практик 
солидарности исследователи считают их го-
ризонтальный характер, отсутствие единого 
организационного ядра, опору на потребно-
сти и интересы, озвученные в широком пу-
бличном пространстве всемирной паутины. 
Специфика видится в добровольно взятых 
на себя обязательствах, вариативности и 
добровольности участия в целом и способ-
ности к самоорганизации [2; 3]. Онлайн-ак-
тивизм порождает новые формы солидар-
ности [4].

Другой особенностью современной со-
лидарности можно назвать её дискретный 
характер в связи с наличием множества 
групп с разными политическими, экономиче-
скими и другими интересами и потребностя-
ми. Это присуще журналистскому сообще-
ству, а также отражает общие черты совре-
менного общества. Выстраивание солидар-
ности в настоящее время требует поддер-
жания доверия и объединения вокруг общих 
принципов при одновременном учёте разли-
чий; признания неравенства и управление 
им; создания места в общем пространстве 
для каждого; медиации конфликтов; реали-
зации действий, подтверждающих общие 
обязательства и согласованную идентич-
ность [5]. 

Политические противоречия (например, 
между государственными и негосударствен-
ными СМИ) вносят дисбаланс в журналист-
ское сообщество. Например, журналисты 
RT опубликовали материал о том, кто, по их 
данным, финансировал независимые ме-
диа, подводя читателя к мысли о «правиль-
ности» ограничительных мер по отношению 
к «Медузе», «Дождю», «Важным историям», 
«Проекту», объявленным либо нежелатель-
ными организациями, либо иноагентами1. 

1  Журналисты раскрыли спонсоров «Меду-
зы», «Важных историй» и «Проекта». ‒ URL: https://
vz.ru/news/2021/8/24/1115280.html (дата обращения: 
05.10.2021). – Текст: электронный.

Ссоры между независимыми медиа (напри-
мер, между «Медузой» и «Медиазоной»2) 
также вносят элемент неконструктивности в 
солидарность журналистского сообщества. 

Таким образом, исследовательского 
внимания заслуживают практики выраже-
ния солидарности с независимыми медиа 
и конкретными журналистами. Помимо тра-
диционных форм мы наблюдаем и иннова-
ционные паттерны и модели. В предыдущих 
работах автора была предложена класси-
фикация различных практик солидарности 
[6–8], однако современный контекст требу-
ет её обновления прежде всего в силу обо-
стрения взаимоотношений между властью и 
СМИ. 

Первая часть инициатив солидарности 
связана с деконструкцией, разрушением 
образа и стигмы иностранного агента. 
Например, журнал «7×7» снял документаль-
ный фильм, рассказывая о буднях получив-
ших такой статус журналистов, показывая 
их максимальную приближённость к «обыч-
ным гражданам»3. 

Подобной логики придерживаются Соня 
Гройсман и Оля Чуракова4. Запустив под-
каст «Привет, ты иноагент»5, они рассказы-
вают о повседневной жизни и ограничениях 
журналистов-иноагентов6. Фокус внимания 
наведён на личность журналиста, контекст 
«обычной жизни», повседневность и невоз-
можность «жить, как раньше», «как все».  

Издание «Медуза» спросило пятерых 
главных редакторов СМИ-«иноагентов» (и 
одного «нежелательного» СМИ) о том, как 
они собираются дальше работать7, таким 
образом обозначила уязвимость и даже не-

2  Сказать всю правду и не посадить невино-
вных. О публикации «Медузы» по делу «Сети». ‒ URL: 
https://novayagazeta.ru/articles/2020/02/25/84065-skazat-
vsyu-pravdu -i-ne-posadit-nevinovnyh (дата обращения: 
05.10.2021). – Текст: электронный.

3  Внесены в реестр иностранных агентов.
4  Внесены в реестр иностранных агентов.
5  Подкаст «Привет, ты иноагент». ‒ URL: https://

music.yandex.ru/album/17301797?from=iframe (дата об-
ращения: 05.10.2021). – Текст: электронный.

6  Большой разговор с российскими журналиста-
ми-иноагентами. «Давай голосом». ‒ URL: https://davaj-
golosom.podster.fm/104 (дата обращения: 05.10.2021). – 
Текст: электронный.

7  «Решение принималось сразу по всему сектору 
независимых российских СМИ». «Медуза» спросила 
пятерых главредов СМИ-«иноагентов» (и одного «не-
желательного» СМИ) о том, как они будут дальше ра-
ботать. Легче точно не будет. ‒ URL: https://meduza.io/
feature/2021/08/31/reshenie-prinimalos-srazu-po-vsemu-
sektoru-nezavisimyh-rossiyskih-smi (дата обращения: 
05.10.2021). – Текст: электронный.
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возможность стратегического планирования 
для медиа.

Вторая часть практик солидарности 
представляет собой ненасильственные 
формы протеста (инициирование откры-
тых писем, запросов, рекомендаций орга-
нам государственной власти пересмотреть 
законодательство, проведение одиночных 
пикетов, несогласованных митингов, сбор 
подписей и т. д.). 

Так, например, редакции нескольких 
изданий («Новая газета», «Эхо Москвы», 
Znak.com и др.), а также профсоюз журнали-
стов опубликовали обращение к президенту 
В. Путину и министру юстиции К. Чуйченко, 
потребовав пересмотра решений о присво-
ении статусов нежелательных организаций 
и иностранных агентов. Было предложено 
скорректировать правоприменительную 
практику с помощью 12 поправок. Петиция 
на портале change.ru за отмену законов об 
иноагентах набрала более 90 000 подписей 
(на 16 сентября 2021 г.). Председатель Сою-
за журналистов Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области А. Радин направил обра-
щение к Генпрокурору по поводу признания 
юрлица издания «Проект» «нежелательной 
организацией», в котором просил разъяс-
нить основания для этого действия. 

За изучаемый период состоялось не-
сколько волн одиночных пикетов у здания 
Министерства юстиции в Москве, все они 
сопровождались задержаниями. Участие в 
одиночных пикетах как форма выражения 
солидарности в настоящее время сокраща-
ется, поскольку многим из тех, кто обычно 
это делает, выставлены большие штрафы, 
вынесены предупреждения или же заве-
дены административные дела, в опасении 
уголовного наказания наиболее активные 
журналисты-активисты на такие протесты 
теперь не выходят1. 

Ярко выраженная протестная акция 
прошла 8 сентября в Международный день 
солидарности с журналистами. Помимо 
одиночных протестов в этот день запусти-
ли акцию «Нет иноагентов, есть журнали-
сты», в которой приняли участие более 
50 изданий, журналистских проектов, теле-
грам-каналов и сайтов. Среди участников – 
«Новая газета», «Холод», ТВ 2, Republic, 
It’s my city, ROMB, Sota, «Дискурс», MR7, 

1  Подкаст «Давай голосом». Разговор с И. Азаром, 
корреспондентом «Новой газеты». ‒ URL: https://davaj-
golosom.podster.fm/92. (дата обращения: 05.10.2021). – 
Текст: электронный.

The Vyshka, «Бумага», «Черновик», «Тайга.
инфо», DOXA, The Bell, «Закс.ру», Reminder, 
«Довод», «Адвокатская улица», «Люди Бай-
кала», «Новый проспект», 7×7, «Юга.ру», 
«Свободные медиа», «Псковская губер-
ния», «МОХ», «Стол», OCCRP, «Весьма», 
«Не перебивай», «Уроки истории», Znak.
com, Wonderzine, The Village, «ОВД-Инфо», 
«Троицкий вариант ‒ Наука», «Либо/Либо», 
«НОРМ», «Самокатус» и «МедМедМедиа». 
Акцию поддержали издания из списка СМИ – 
«иностранных агентов»: «Медуза», «Дождь» 
и «Важные истории». К волне поддержки 
присоединились и медиаперсоны: извест-
ные журналисты, музыканты, театральные 
деятели, которые опубликовали в своих соц-
сетях посты с хештегом #самивыиноагенты.

Весь день участники сопровождали 
материалы на сайтах и/или посты в соцсе-
тях баннерами с надписью, обыгрывающей 
плашку, которую вынуждены публиковать 
СМИ – «иностранные агенты». 

Выражение солидарности вписывается 
также в повестку развлечений, по аналогии 
с инфотейнментом его можно назвать «со-
лидатейнментом». Так, например, нефор-
мальное сообщество молодых журналистов 
из разных городских изданий Санкт-Петер-
бурга «Медиафан» продолжило акцию «Нет 
иноагентов, есть журналисты» в нефор-
мальной встрече в баре. Все желающие 
смогли взять себе футболку или шоппер с 
фразой «Сами вы иноагенты». 

Примечательно, что формулировка, 
требуемая Министерством юстиции для 
маркировки, а также слово «иноагент» с 
различными изменениями используются в 
качестве маркера и атрибута действий соли-
дарности (например, на майках, шопперах, 
брелоках, которые предлагает «Медуза», 
на плакатах граждан, выходящих на пике-
ты); в изменённом виде в качестве слогана 
кампании 8 сентября («Данное сообщение 
(материал) создано и (или) распространено 
средством массовой информации, выполня-
ющим функции средства массовой инфор-
мации»; «Данное сообщение (материал) 
создано и (или) распространено Дашей По-
рядиной2). Одновременно рождаются новые 
слоганы и названия («Сами вы иноагенты», 
«Нет иноагентов, есть журналисты»).

Важным аспектом является не только 
участие в протестных действиях, но и их 
оперативное освещение, иногда в режиме 

2  Пост в Фейсбуке Дарьи Порядиной от 8 сент. 
2021 г.
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реального времени. Например, 21 августа 
телеграмм-канал SOTA вел прямой эфир с 
Лубянской площади, где журналисты выхо-
дили на пикеты против присвоения статуса 
СМИ-иноагентов1. 

Третья группа практик солидарности на-
правлена на привлечение внимания широ-
кой общественности, выведение пробле-
матики за рамки сугубо профессионального 
круга, демонстрацию пагубности применя-
емого законодательства не только для кон-
кретных СМИ и журналистов, а для всего об-
щества в целом. Мы имеем в виду обеспече-
ние публичности, разъяснение, мониторинг 
ситуации, включение тематики в повестку 
дня, фокусирование внимания на наруше-
ниях прав человека и свободы слова, дис-
криминацию и стигматизацию журналистов2. 

Примеры подобной деятельности мно-
гочисленны. «Медуза» публикует специаль-
ные выступления и обращения известных 
артистов, медийных лиц по этой теме3. Жур-
нал 7×7 ведёт хронику борьбы журналистов 
против закона об иностранных агентах4 и 
запустил совместно с «Бумагой» исследо-
вание отношения аудитории к СМИ-ино-
агентам. На церемонии награждения ТЭФИ 
корреспондент НТВ, получая премию, про-
изнёс речь, в которой раскритиковал закон 
об иностранных агентах. 

Интересный пример «солидарности по 
пятницам» предлагает соавтор телеграм-ка-
нала «Ротонда» Ксения Клочкова (Санкт-Пе-
тербург). «О внесении в реестр новых СМИ 
Минюст сообщает по пятницам во второй 
половине дня, когда читатели и зрители за-
няты своими делами и не читают новости, а 
журналисты уходят с работы. Событию уде-

1 SOTA. ‒ URL: https://www.youtube.com/watch?v-
=6iB4EVFXeEo&ab_channel=sotavision (дата обраще-
ния: 05.10.2021). – Текст: электронный.

2  См., напр.: программа «Кадры дня» от 27 авгу-
ста с Игорем Севрюгиным «Кого считать “иноагентом”, 
а с кем ситуация “не так однозначна”. Объяснения 
депутата Госдумы». ‒ URL: https://www.currenttime.
tv/a/31431831.html (дата обращения: 05.10.2021). – 
Текст: электронный.

3  «Медуза» публикует специальные выступления 
и обращения артистов, которым небезразлична судьба 
независимых СМИ в России. См., напр.: Мой лучший 
друг ‒ иностранный агент. ‒ URL: https://meduza.io/
shapito/2021/08/27/moy-luchshiy-drug-inostrannyy-agent 
(дата обращения: 05.10.2021). – Текст: электронный.

4  Лобановская Е. Неприкрытое издевательство 
над людьми. Хроника борьбы журналистов против 
закона об иностранных агентах. ‒ URL: https://7x7-
journal.ru/articles/2021/09/14/hronika-borby-zhurnalistov-
protiv-zakona-ob-inostrannyh-agentov (дата обращения: 
05.10.2021). – Текст: электронный.

ляется мало внимания, оно остаётся не оце-
нённым аудиторией». Чтобы переломить 
эту тенденцию, инициаторы обращаются к 
медиаперсонам, знаменитостям, инфлуен-
серам, общественным деятелям с просьбой 
высказаться о происходящем по пятницам в 
первой половине дня, за несколько часов до 
того, как теоретически может пополниться 
реестр5. Однако с этой группой действий мо-
гут быть связаны хайп и манипулирование 
на «горячей теме», элементы собственного 
продвижения и саморекламы.  

Четвёртая группа практик солидарности 
в меньшей степени подвержена медиатиза-
ции и носит более прагматический и прак-
тический характер. Сюда можно включить 
предоставление журналистам, потерявшим 
работу, заказов по созданию медиаконтента 
на удобных для них условиях, сбор средств 
на оплату услуг адвокатов или штрафов, 
помощь в поиске работы (например, пере-
посты в социальных сетях), покупку про-
дукции, которую СМИ распространяют для 
поддержания своей работы, и другие виды 
практической помощи. Например, «Меду-
за»6 совместно с российскими предпринима-
телями и брендами открыла магазин мерча, 
разработала и выпустила коллекцию одеж-
ды и аксессуаров «Пресса». Среди разных 
товаров имеется и «Набор иностранного 
агента», куда входят ювелирная подвеска от 
Avgvst jewelry, чёрный и белый шопперы с 
«иноагентским» уведомлением. 

Методология и методы исследова-
ния. Среди различных инструментов соли-
дарности наше внимание привлёк сетевой 
флешмоб под тегом #запрещенная_про-
фессия, который хотя и не позициониро-
вался как прямой акт солидарности, но ре-
ализовывался во фрейме этой ценности. 
6 августа 2021 г. интернет-издание «Холод» 
призвало журналистов рассказывать в соц-
сетях о том, как они пришли в профессию и 
как на них повлияло признание коллег «ино-
странными агентами» и закрытие ряда СМИ. 

Флешмобы являются интересными со-
временными практиками, обладающими 
потенциалом в качестве инструмента соли-
даризации. Изучение этого вида массового 
поведения уже не находится в самом нача-
ле, некоторые научные статьи закладывают 

5  8 сентября прошла акция в поддержку СМИ- 
иноагентов «Нет иноагентов, есть журналисты». ‒ URL: 
https://lenizdat.ru/articles/1159278 (дата обращения: 
05.10.2021). – Текст: электронный.

6  Внесена в реестр иностранных агентов.
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многообещающий теоретический социоло-
гический и психологический фундаменты. 

Дословно с английского (flashmob) 
флешмоб переводится как «вспышка тол-
пы», или «мгновенная толпа». Впервые об 
этом явлении написал социолог Г. Рейн-
гольд, отмечающий потенциальные возмож-
ности толпы, способной с помощью совре-
менных цифровых технологий собираться 
за пару часов [9]. Современные российские 
исследователи структурируют флешмобы 
по видам, находят в них форму культур-
но-просветительской или досуговой работы 
с молодёжью, явление массовой культуры 
и/или общественно-политического участия 
[10–12]. 

Западные исследователи рассматрива-
ют флешмобы в качестве особого протестно-
го действия, управляемого с помощью ряда 
операций (назначение конкретного времени 
и места, инструктирование, посыл для фор-
мирование нарративов, создание символов, 
сопровождающих этот процесс) [5]. 

В период пандемии сетевых флешмо-
бов стало значительно больше, в условиях 
карантина и самоизоляции они позволили 
обеспечить возможность самовыражения, а 
также канализировать гражданскую актив-
ность [13]. Так, например, изучая четыре он-
лайн-инициативы, вызванные вспышкой ко-
ронавируса в Италии, М. Л. Руи и М. Рагнед-
да подчёркивают, что это повлияло на 
развитие многоуровневой солидарности 
(от локального до глобального уровня) как 
онлайн, так и офлайн. Пандемия создала 
благодатную почву для появления как меха-
нических, так и органических форм солидар-
ности. С одной стороны, возникло коллек-
тивное сознание, основанное на общности 
неблагополучного состояния и взаимозави-
симости. С другой стороны, оно основано на 
индивидуализации и разнообразии [14]. В то 
же время пандемия создаёт много неотлож-
ных задач и вызовов для солидарности [15]. 

Эмпирический материал для нашего 
исследования составили посты (более 50), 
вышедшие с хештегом #запрещённая_про-
фессия в социальной сети Facebook, и ком-
ментарии к ним. В качестве метода исследо-
вания автор выбрал качественный темати-
ческий анализ текстов.

Результаты исследования и их об-
суждение. Флешмоб извлёк на поверхность 
личные истории профессионального станов-
ления. Он позволил увидеть журналистику 

«изнутри», сопоставить различные времен-
ные и социально-политические контексты, 
в которых оказывалась профессия. Часто 
посты содержат элементы сравнительного 
анализа советской журналистики, журнали-
стики 90-х гг. и современной (в зависимости 
от того, когда автор попал в профессию). 

Сравнительный анализ приобрёл осо-
бенно сильное эмоциональное звучание 
после поста Евгении Альбац1, которая напи-
сала, что «сегодня ситуация в журналистике 
лучше, чем в СССР в 70–80-х годах» и оспо-
рила хештег #запрещённая_профессия, 
подчеркнув, что она «пока не запрещённая 
и рано устраивать вселенский плач». После 
этого поста многие авторы вступали в диа-
лог с Е. Альбац, подвергали критике её те-
зис и аргументы или, наоборот, приводили 
доводы в защиту идеи о том, что социаль-
но-политический контекст для профессии не 
настолько и плох2. 

Помимо ностальгии по своим годам в 
профессии и сожаления, что свободы прес-
сы стало меньше, а цензура и самоцензура 
усилились, во многих тестах доминируют 
растерянность от быстро меняющегося нор-
мативно-правового поля, страх непредска-
зуемых изменений правил «игры», уязви-
мость, тревога из-за неопределённости.

В постах высказывается ощущение без-
надёжности («У меня не осталось надежды 
на то, что это изменится, есть только пони-
мание надвигающейся катастрофы, дальше 
будет хуже, я в этом убеждена. Качествен-
ная журналистика убивается»3, «ощущение, 
что мир – карточный домик и твоё профес-
сиональное пространство кем-то раста-
скивается по кусочкам каждый день и су-
жается-сужается»4; «мое поколение прямо 
сейчас прощается с нашими мессианскими 
мечтами изменить мир к лучшему»).  

В то же время в текстах широко выска-
зывается любовь к профессии, объясняет-
ся собственная мотивация в журналистике, 
декларируются приверженность професси-
ональным ценностям и желание быть полез-
ным обществу. «Я горжусь своей професси-

1  Пост Евгении Альбац от 9 авг. 2021 г.
2  Например, посты Раисы Габдуллиной, Саши 

Крыленковой.
3  Пост Ольги Алленовой от 6 авг. 2021 г. ‒ URL: 

https:/ /www.facebook.com/al lenova.olga/posts/5-
132366 616779664 (дата обращения: 05.10.2021). – 
Текст: электронный.

4  Монолог Олеси Остапчук. ‒ URL:  https://
novayagazeta.ru/articles/2021/08/07/nagovorili-na-statiu# 
(дата обращения: 05.10.2021). – Текст: электронный.
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ей. Как бы пафосно это ни звучало, журна-
листика делает мир лучше, без неё не могут 
эффективно работать три другие института 
власти, без неё некому будет рассказать о 
бедах, несправедливости, лжи, некому бу-
дет вступиться за слабых1».

Авторы постов прибегают и к иронии, 
сарказму. Так, например, проводятся анало-
гии между включением в реестр Минюста и 
присуждением Пулитцеровской премии2.

Солидарность в постах и комментариях 
к ним имеет свою специфику. Как правило, 
это «скрытая» солидарность, беспокойство о 
коллегах, потерявших работу и источник до-
хода. С другой стороны, пользователи в реф-
лексиях о профессиональной солидарности 
уходят в широкие темы. Ключевых вопросов 
много: а) когда и как нужно было проявлять 
солидарность, какой эпизод истории в рос-
сийской журналистике оказался «точкой не-
возврата» к ценностям независимой журна-
листики; б) обвинения в отсутствии реакции 
на ситуацию со стороны лидеров медиасооб-
щества и медиаперсон, а также институтов, 
призванных защищать права журналистов 
(Союз журналистов и др.); в) самобичева-
ния, связанные с отсутствием солидарности 
(«консолидироваться в каком-то едином ин-
формационном противостоянии мы никогда 
не могли»); г) рефлексии о возможности или 
невозможности что-то сделать; д) эмоции, 
связанные с невовлечённостью общества в 
защиту журналистов от закона об «иностран-
ных агентах» («трагично, что это прощание 
происходит тихо и уединённо, почти втайне 
от всего остального российского гражданско-
го общества»3), и т. д.

Характерной чертой можно назвать по-
пытки монетизировать солидарность, ис-
пользовать солидаризационные идеи для 
призывов финансово поддержать постра-
давшие медиа. Очень часто это выражает-
ся напрямую. «Подобные СМИ не получают 
поддержки от государства, а выживают в ус-
ловиях рынка, опираясь на поддержку ауди-
тории. Именно поэтому, чтобы выразить со-
лидарность с журналистами, лучше выбрать 
донаты или подписку на издания. Это самый 
безопасный и нужный способ4». 

1  Пост Марии Даниловой от 23 авг. 2021 г.
2  Пост Ильи Красильчук от 20 авг. 2021 г.
3  Официальный инстаграм М. Зыгаря: пост от 

8 окт. 2021 г.
4  Пока не иноагенты: редакционное заявление из-

дания «Развилка». ‒ URL: https://razvilkaspb.com (дата 
обращения: 05.10.2021). – Текст: электронный.

В ряде случаев хештег стал исполь-
зоваться по непрямому назначению. Не-
которые посты не были никак связаны с 
темой, другие – ставили в центр внимания 
собственные воспоминания или интересы 
(«коллеги обрушили друг на друга поток ме-
муаров на тему “Моя жизнь в искусстве”». 
Представители партии «Яблоко» использо-
вали хештег для приглашения на встречу с 
избирателями, Askhad Bzegezhev – для ин-
формирования о смене работы. Пост Инно-
кентия Иванова от 2 сентября 2021 г. и ком-
ментарии к нему были о круглой дате со дня 
приёма на работу на Ленинградское телеви-
дение. Отметим, что среди комментариев 
доминировали поздравления).

Участие во флешмобе приняли и те жур-
налисты, которые в настоящее время нахо-
дятся вне профессии. Они использовали 
этот повод для того, чтобы объяснить свой 
уход, рассказать о переосмыслении ценно-
сти и миссии профессии, находясь уже «вне 
её», и в то же время обозначить свою при-
надлежность к журналистскому сообществу 
или его различным кругам.

Раскрытие индивидуальных журналист-
ских траекторий вышло за пределы соци-
альных сетей, некоторые медиа использо-
вали этот контент для обобщающих статей 
и публикаций, отражающих различные трен-
ды в региональной и федеральной прессе. 
Например, издание «Пруфы.рф» объеди-
нило истории в одном материале «Сложно 
представить жизнь без журналистики: исто-
рии представителей “запрещённой профес-
сии”»5, «Новая газета» опубликовала моно-
логи пяти журналистов в одном материале6. 
Е. Лобановская объединила несколько 
историй в статье «“Запрещённая профес-
сия”. Что думают региональные журналисты 
о преследовании коллег»7. Аналогичный 
приём был применён в медиа «Радио Сво-
бода». В статье «Запрещённая профессия. 

5 «Сложно представить жизнь без журналисти-
ки»: истории представителей «запрещённой про-
фессии». ‒ URL:  https://prufy.ru/news/society/111552-
slozhno_predstavit_zhizn_bez_zhurnalistiki_istorii_
predstaviteley_zapreshchennoy_professii/ (дата обраще-
ния: 05.10.2021). – Текст: электронный.

6 Наговорили на статью. ‒ URL: https://
novayagazeta.ru/articles/2021/08/07/nagovorili-na-statiu 
(дата обращения: 05.10.2021). – Текст: электронный.

7 «Запрещённая профессия». Что думают регио-
нальные журналисты о преследовании коллег. ‒ URL: 
https://7x7-journal.ru/articles/2021/08/10/zapreshennaya-
professiya (дата обращения: 05.10.2021). – Текст: элек-
тронный.
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Журналисты о себе и цензуре»1 были приве-
дены более 5 постов.

Но при всём этом ценность флешмоба 
оказалась неочевидна и для журналистско-
го сообщества, и для социума в целом. Так, 
например, некоторые авторы в сети пишут, 
что флешмоб «прошёл незамеченным для 
россиян, стал констатацией смерти «насто-
ящей журналистики» («Почти никто (кроме 
журналистов) не обратил, наверное, вни-
мания на него. Этот поток воспоминаний, 
своеобразный групповой психоанализ. Это 
такие поминки. Когда бороться уже поздно 
и бесполезно, все умерло и остаётся толь-
ко вспоминать, как это было»2). Авторы, как 
правило, не надеются, что флешмоб спосо-
бен на что-либо повлиять («Пишу для само-
терапии, смысла все равно ноль»).

Заключение. Основной результат 
флешмоба #запрещённая_профессия ви-
дится не столько во влиянии на процессы 
принятия политических решений или под-
держание чувства сопричастности, сколько 
на гуманизации и персонификации профес-
сии журналиста, выводе её из закулисья и 
озвучивании значимости для общества в со-
временном контексте. 

Солидаризация прослеживается не в 
текстах участников флешмоба, а в самом 
факте присоединения к нему. Идеи артику-
лируются через возмущение, непринятие 
ситуации. При этом в самих текстах домини-
руют индивидуальные профессиональные 
и личные истории, собственные эмоции и 
чувства (страх, обеспокоенность, неуверен-
ность и др.) в традициях «новой откровен-
ности». 

Флешмоб создал «банк» личностных 
журналистских нарративов и оценок, отра-
жающих мнения журналистов о професси-
ональной сфере и журналистике. Они уже 
были и могут быть в дальнейшем использо-
ваны для подготовки материалов, направ-
ленных на разрушение стигмы внесённых в 
списки «иностранных агентов», популяриза-
цию профессии журналиста, изучение про-
фессиональных траекторий и других целей. 

Флешмоб также актуализировал в вир-
туальном пространстве горизонтальные 
связи вокруг важных тем (роль государства, 

1  Рудина А. Запрещённая профессия. Журна-
листы о себе и цензуре. ‒ URL: https://www.svoboda.
org/a/zapreschyonnaya-professiya-zhurnalisty-o-sebe-i-
tsenzure/31399661.html (дата обращения: 05.10.2021). – 
Текст: электронный.

2  Официальный инстаграм М. Зыгаря: пост от 
8 окт. 2021 г.

свобода СМИ, права журналиста и др.). Он 
создал современный российский преце-
дент онлайн-солидарности с журналистами, 
предложив определённый формат, кото-
рый затем применялся ещё раз 8 сентября 
(флешмоб под хештегом #самивыиноаген-
ты. Чтобы принять в нём участие, было до-
статочно выложить в своих соцсетях пост 
или видео с ответом на вопрос, в чём важ-
ность независимой журналистики и что бу-
дет, если она исчезнет).

В целом необходимо отметить, что уча-
стие в сетевых флешмобах само по себе 
имеет консолидирующий характер, посколь-
ку позволяет сочетать личные, обществен-
ные и гражданские нарративы. Оно вовле-
кает разных участников, как связанных, так 
и не связанных с журналистикой, нейтрали-
зует географические расстояния, при этом 
присутствует широкий выбор формата уча-
стия (свой пост, комментарии к чужим по-
стам, перепосты, перепосты с комментари-
ями, чтение и т. д.) и возможность вписать 
свою личностную компоненту в общее кол-
лективное действие. 

Особенным достоинством флешмоба 
является элемент событийности: будучи ин-
формационным поводом, флешмоб создаёт 
множество мини-информационных поводов, 
позволяя периодически обращаться к под-
нимаемой проблеме. Например, практиче-
ски каждое присоединение к флешмобу из-
вестного медиа или знаменитости позволя-
ет постоянно  освещать применение закона 
об иностранных агентах.  

Однако проведение сетевого флешмо-
ба, направленного на выражение солидар-
ности журналистам и СМИ, требует тща-
тельной проработки ключевых смысловых 
доминант, его целей и задач. Проектный 
подход в этой ситуации позволит в большей 
степени определить планируемые резуль-
таты и индикаторы их достижения, что, воз-
можно, улучшит окончательное воздействие 
на процессы принятия решений и форми-
рование общественного мнения. При этом 
отношение к флешмобу как к управляемому 
проекту, общественной кампании, а не сти-
хийному действию позволит более прагма-
тично учитывать его основные особенности, 
такие как кратковременность, волнообраз-
ность, быстрое затухание. 

Выражение солидарности в сетевом 
пространстве усложняется неопределённо-
стью и быстро меняющимся правовым по-
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лем. Запреты и дополнительные обремене-
ния касаются не только «иностранных аген-
тов», но и всех пользователей социальных 
сетей. Опасения нарушить нормы закона 
заставляют выбирать наименее рискован-
ные формы выражения солидарности. Лич-
ные биографические нарративы «по теме» 
являются относительно безопасной формой 
обозначения своей гражданской позиции. 

В то же время выражение солидарности 
может быть вписано в разные рамки. Напри-
мер, как почва для краудфандинга (выраже-
ние солидарности трансформируется в со-
финансирование, донаты, спонсорство, бла-

готворительность) или развлечения (напри-
мер, повод для неформального общения).

Тема солидарности в российской жур-
налистике является актуальной и значимой, 
поскольку отчётливо демонстрирует более 
глубокие процессы, связанные и с новым 
переформатированием медиасообщества, 
и с дискретностью журналистики, и с граж-
данским активизмом, и с переосмыслением 
взаимоотношений СМИ и государства. Раз-
личные «точки входа» в изучаемую пробле-
матику могут привлечь внимание как меди-
аисследователей, так и социологов, фило-
софов, психологов. 
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Современная сфера медиакоммуникаций характеризуется  значительной вовлечённостью человека 
в пространство интернета. Сетевые (новые) медиа – блоги, социальные сети, видеоплатформы, агрегато-
ры и сетевые издания, не имеющие физических носителей, созданные исключительно для сети, – имеют 
преимущество перед традиционными средствами массовой информации, вынужденными соревноваться 
за внимание пользователей на чужом поле. Современный сетевой медиатекст, состоящий из вербальных 
и невербальных компонентов, большей частью ориентирован на привлечение внимания аудитории, воз-
действие на её чувства и получение определённых эмоций. Эти цели, особенно в среде новых медиа, 
достигаются зачастую недобросовестными способами, такими как подача материала в «жёлтом» тоне, 
злоупотребление эмоциональным аудио- и видеоконтентом, публикация недостоверной информации и 
т. п., идущими вразрез с традиционными ценностями журналистики. Однако сохранение традиционной 
аксиологической составляющей является чрезвычайно актуальным вопросом для журналистики. Регио-
нальные печатные издания оказываются в данной ситуации в проигрышном положении ввиду ограничен-
ности ресурсов. Потенциал изданий, выходящих в крупных российских мегаполисах, какими являются 
города-миллионники, довольно велик. Развивая свои сайты, они могут стать солидными игроками на ре-
гиональных медиарынках, используя современные средства, при этом сохранить ценностные приорите-
ты, продолжая быть проводниками традиций культурного кода общества. Целью данного исследования 
стало изучение современного положения традиционных печатных средств массовой информации в сети 
Интернет с акцентом на аксиологическом аспекте. В статье приведены результаты, полученные методом 
сравнительного контент-анализа материалов, размещённых на официальных сайтах газет городов-мил-
лионников Приволжского федерального округа в период пандемии (март–май 2020 г.) и в аналогичный 
период 2019 г. Проанализированы изменения внешнего вида сайтов в указанные периоды времени. Но-
визну исследованию придаёт  область проведения – до настоящего времени не проводилось изучение 
контента сайтов газет городов-миллионников в контексте использования ими современных средств, по-
вышающих заинтересованность пользователей. Исследование показало, что издания увеличили коли-
чество традиционно используемых новыми медиа средств (аттрактивные кликабельные заголовки, ау-
диовизуальный контент и интерактивные способы взаимодействия с пользователями) на своих сайтах 
в период пандемии. Однако частота применения изданиями данных средств невелика, что позволяет 
сделать вывод о сохранении ценностного гуманитарного потенциала изданий даже в цифровом формате. 
Более широкое применение современных технологий является жизненно необходимым, поскольку это 
гарантирует узнаваемость и возможность выживания в условиях жёсткой конкуренции в интернет-среде 
и привлечение внимания молодёжной аудитории, но при этом важно обращать внимание на сохранение 
ценностных приоритетов. Издания осознают эту важность и не меняют характер контента, поддерживая 
имидж и оправдывая доверие читателей. В перспективе представляется значимым применение на сайтах 
традиционных СМИ перечисленных в исследовании методов и средств новых медиа, а также установле-
ние зависимости реакции аудитории на данные действия.

Ключевые слова: аудитория, медиатехнологии, ценностные приоритеты, заголовок, аудиовизуаль-
ные средства, газета, город-миллионник, «цифровая молодёжь»
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Введение. Технологические револю-
ции современности сыграли важную роль в 
создании нового канала взаимодействий в 
обществе – «всемирной паутины». В свою 
очередь, развитие современных  коммуни-
кационных и информационных технологий 
привело к новым формам взаимодействия 
общества и медиа. 

 Поначалу характер коммуникаций в 
сети повторял субъектно-объектную ориен-
тацию традиционных средств массовой ин-
формации. Субъект (ранее бывший газетой, 
телеканалом или радиокомпанией, а теперь 
ставший сайтом) передавал информацию в 
одном направлении, практически не вступая 
во взаимодействие с объектом (аудитори-
ей). Однако на рубеже нового тысячелетия 
появился феномен Веб 2.0 – сети, в которой 
пользователи играют важную, даже опреде-

ляющую развитие роль1. Актуальным стало 
завоевание внимания аудитории, вступле-
ние во взаимодействие с ней, подстраива-
ние под её интересы. Возможности Веб 2.0 
позволили широко распространиться но-
вому виду медиа – цифровым, созданным 
специально для сети, расположенным на 
цифровых платформах, учитывающим ин-
тересы и потребности аудитории [1, с. 736].

Медиа традиционно являлись транс-
ляторами ценностей общества, создавая и 
распространяя культурный код поколений. 
Однако мышление современного человека 
изменяется. Обилие информации, возмож-
ность получить её в любой момент време-
ни, а также возможность широчайшего вы-
бора позволяет людям мыслить не только 

1  Тим О’Рейли. Что такое Веб 2.0. – Текст: элек-
тронный // Компьютерра. ‒ URL: https://old.computerra.
ru/think/234100 (дата обращения: 01.11.2021).
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The modern sphere of media communications is characterized by significant Internet human involvement. 
Network (new) media – blogs, social networks, video platforms, aggregators and other online media, created ex-
clusively for the network – have an advantage over traditional media, forced to compete for the attention of users 
in an alien environment. The modern online media text consisting of verbal and nonverbal components is mostly 
focused on attracting the attention of the audience, influencing its feelings and receiving certain emotions. These 
purposes, especially in the environment of the new media, are often achieved by unscrupulous means, such as 
the presentation of material in a “yellow” tone, the abuse of emotional audio-video content, the publication of 
false information, etc., going against the traditional values of journalism. However, the preservation of the tradi-
tional axiological component is an extremely important issue for journalism. Regional print media find themselves 
in a more losing position due to limited resources. However, the potential of publications, especially located in 
Russian million-plus cities, is quite high. By developing their websites, they can become solid players in regional 
media markets, and at the same time preserve their axiological potential, continuing to be conductors of the tradi-
tions of the cultural code of society. The purpose of this study was to analyze the current place of traditional print 
media on the Internet with an emphasis on the axiological aspect. The article presents the results obtained by 
the method of comparative content analysis of materials posted on official websites of newspapers of Privolzh-
sky Federal District’s million-plus cities during the pandemic (March-May 2020) and in the same period of 2019. 
Changes of sites during the specified time periods are also analyzed. The novelty of this research is the field of 
research – till now, the content of websites of newspapers of million-plus cities in the context of using modern 
tools increasing their attracting for users has not been studied. The study displays increase in the number of tools 
traditionally used by digital media (such as attractive clickbate titles, audiovisual content and interactive methods 
of interaction with users) on newspapers’ websites during the pandemic. However, the frequency of the use of 
these tools is quite small, which allows us to conclude that the value humanitarian potential of publications is 
preserved even in digital format. The wider use of audience-attracting technologies is vital for print newspapers, 
as it guarantees them recognition and the possibility of surviving in the face of fierce competition in the Internet 
environment. But at the same time, it is important to pay attention to the preservation of value priorities. Editors 
are aware of this importance and do not change the nature of the content, maintaining the image and justifying 
the trust of readers. In the future, it seems significant to use the methods and means of new media listed in the 
study on traditional media sites, as well as to establish the dependence of the audience reaction to these actions.

Keywords: audience, mediatechnologies, value priorities, heading, audio-visual aids, newspaper, mil-
lion-plus city, “digital youth”
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категориями прошлого, но и, находясь «в 
моменте», онлайн, активно осмысливать 
настоящее и  оперировать будущим. Тра-
диционные медиа, являясь частью аксио-
логической системы социума, сохраняют 
свою роль проводника ценностей, важных 
для общества. Профессор И. В. Ерофеева, 
исследующая аксиологию медиатекста в 
российской культуре, подчёркивает, что «де-
ятельность средств массовой информации 
по сути аксиологична, она направлена на 
распространение системы взглядов на мир, 
структурированных согласно определён-
ной совокупности ценностей» [2, с. 21]. Но 
в связи с активизацией процесса перехода 
общественного диалога в цифровую сферу 
чрезвычайно важным остаётся сохранение 
преемственности передачи ценностных ори-
ентиров в сетевой среде.

Сложная экономическая ситуация, сни-
жение охвата аудитории, снижение доходов 
имеющейся аудитории – всё это ограничи-
вает возможности традиционных печатных 
медиа, таких как газеты, заставляя издания 
искать новые способы получения доходов 
и привлечения пользователей. Однако они 
не теряют роль проводников ценностного 
потенциала, поскольку доверие общества к 
ним сохраняется на высоком уровне. В ин-
тернете они вполне могут составлять конку-
ренцию новым медиа, что хорошо заметно 
на примере федеральных газет, таких как 
«Комсомольская правда» или «Коммер-
сант». Их сайты, превратившиеся в конвер-
гентные порталы, имеют значительную ау-
диторию и прочно обосновались в Рунете, 
становясь источниками новостей, не уступая 
в оперативности блогам, видеоплатформам 
и социальным сетям.

Региональные СМИ, однако, теряются в 
агрессивной сетевой среде. Имея узнавае-
мые, проверенные десятилетиями бренды, 
они могли бы играть значительную роль в 
медиасреде регионов, в том числе и в ин-
тернете. Кроме того, в крупных региональ-
ных центрах, таких как города-миллионники, 
проживает большое количество населения с 
высоким доходом – потенциальная  аудито-
рия, обладающая надёжностью и платёже-
способностью. Актуальность исследования 
обусловлена необходимостью изучения спо-
собов  проявления региональных печатных 
изданий в пространстве интернета с точки 
зрения сохранения межпоколенного нрав-
ственного кода, для чего необходимо прове-

дение анализа и оценки используемых ими 
для привлечения пользователей медиатех-
нологий. Новизна исследования заключает-
ся в том, что ранее не публиковались рабо-
ты по масштабному изучению материалов, 
размещаемых крупными региональными 
изданиями на своих официальных сайтах 
в сети, в контексте их возможной конкурен-
ции с сетевыми медиа, а также оценки их 
приверженности ценностным приоритетам. 
Подобное исследование методами количе-
ственного и качественного контент-анализа 
на основании обширного эмпирического ма-
териала проведено впервые.

Целью исследования стало подтверж-
дение или опровержение следующей ги-
потезы, возникшей при изучении вопроса: 
печатные издания (газеты) на своих офи-
циальных сайтах активно используют сред-
ства и методы, характерные для их прямых 
сетевых конкурентов – новых медиа, среди 
которых наиболее часто встречаются нея-
зыковые аудиовизуальные средства (подка-
сты, видео, фото), средства интерактивного 
взаимодействия с пользователями, а также 
языковые, такие как броские аттрактивные 
заголовки. При этом они сохраняют тради-
ционные ценностные приоритеты, характер-
ные для офлайн-изданий и классической 
журналистики, например свобода слова и 
качество публикуемой информации, недо-
пустимость злоупотребления скрытой ре-
кламой [3], отсутствие недобросовестных 
способов привлечения внимания читателей, 
«желтизны» и «чёрного пиара». Задача-
ми исследования стали отбор публикаций, 
классификация признаков, установление 
частоты встречаемости и соотношения по-
добных техник со стандартными для печат-
ных средств массовой информации.

Методология и методы исследова-
ния. Начиная с 70-х гг. XX в., в гуманитарную 
повестку дня стало входить понятие «ви-
зуальный поворот». Истоки его появления 
лежат в философской традиции постмодер-
низма и структурализма, когда всё чаще ста-
ли говорить о борьбе с «логоцентризмом» ‒ 
первичностью слова, текста над образом, 
изображением [4, с. 19]. Развитие фотогра-
фии, в том числе фотографии в средствах 
массовой информации, позволило визу-
альному играть более значительную роль в 
процессе передачи смыслов, чем раньше [5, 
с. 250]. Визуальные средства очень широко 
распространены в интернете, они являют-
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ся его частью. Использование визуальных 
элементов повышает заинтересованность и 
вовлечённость аудитории [6, с. 124]. Однако 
мы согласимся с мнением В. М. Маслова, 
что не следует отождествлять визуальное и 
электронную, информационно-коммуника-
ционную реальность, «поскольку визуаль-
ное может быть вне электронного» [7, с. 43].

Исследования феномена «визуального 
поворота» в средствах массовой коммуни-
кации проводились такими авторами, как 
С. И. Симакова и М. В. Загидуллина [8–10]. 
С. И. Симакова предложила типологию ви-
дов визуальных средств, используемых в 
контенте веб-сайтов традиционных и новых 
СМИ [11, с. 227]. Поведение пользователей 
и потребителей медиапродукта в контексте 
трансформации медиасреды рассмотрено 
в работах А. А. Адамова [12], Д. Н. Щерба-
кова и Н. Ю. Казаковой [13], А. С. Огнева, 
Э. В. Лихачевой и Л. П. Николаевой [14].

Многочисленные исследования регио-
нальных средств массовой информации, в 
том числе их сайтов в сети Интернет, прове-
дённые А. А. Беляевым [15], А. П. Данило-
вым и М. Г. Даниловой [16], Т. Е. Тюргановой 
[17], И. М. Печищевым [18], В. А. Трифоно-
вым [19], охватывают по одному изданию и 
не формируют целостной картины присут-
ствия региональных печатных изданий в ин-
тернете. 

Исследователями из Московского госу-
дарственного университета им. М. В. Ломо-
носова под руководством Л. Г. Свитич про-
ведено масштабное исследование печатных 
изданий в медиасистемах российских горо-
дов-миллионников, однако интернет-сайты 
изданий в данном исследовании подробно 
не рассматривались [20–22]. 

Комплексный анализ стратегии реги-
ональных печатных изданий в сети прово-
дится в работах А. А. Градюшко [23–25], но 
основывается на материалах средств мас-
совой информации Беларуси. 

Основной аудиторией интернета, наи-
более активно участвующей в процессе 
построения цифрового общества в стране, 
является молодёжь. Современной молодё-
жи присущи такие особенности, как силь-
ное стремление к получению новых, ярких 
и разнообразных впечатлений и высокий 
уровень экологической, гражданской и поли-
тической активности [26, с. 126]. При этом, 
говоря о людях, родившихся после 2000 г., 
исследователи всё чаще упоминают поня-

тие «цифровая молодёжь», имея в виду их 
широчайшую вовлечённость в цифровое 
пространство и отмечая то, что традицион-
ные средства массовой информации уже 
не способны удовлетворить медиазапросы 
«цифровой молодёжи», так как слишком со-
средоточены на институциональной стороне 
общества, что отпугивает молодых людей 
[27, с. 220]. Определённую трудность в по-
даче материала создаёт также так называ-
емое «клиповое мышление», являющееся 
характерной чертой современных молодых 
людей, – поверхностное, невдумчивое вос-
приятие визуально привлекательных мате-
риалов, преобладание конкретного мышле-
ния над абстрактным [28, с. 67]. Молодёжь 
воспринимает только ту информацию, кото-
рая кажется интересной и привлекательной 
для неё. Это ещё более осложняет задачу 
традиционных СМИ, заставляя искать но-
вые способы повышения привлекательно-
сти контента. При этом нельзя не учитывать 
то, что современный медиатекст является 
текстом креолизованным, состоящим из 
двух негомогенных частей: вербальной и не-
вербальной коммуникации. Ввиду специфи-
ки восприятия современного потребителя 
вербальные ресурсы активно оснащаются 
разнообразными иконическими средствами. 
Аудитория предпочитает картинку слову и 
вербальной коммуникации доверяет значи-
тельно меньше, чем метакоммуникативным 
деталям, в том числе цифровой коммуника-
ции [29, с. 36].

Говоря о привлекательности матери-
ала, стоит отметить важность и особенное 
значение его заголовка. Заголовок задаёт 
тон общения, заинтересовывая читателя 
или оставляя его равнодушным [30, c. 23]. 

При этом мы считаем необходимым со-
отнести привлекательность заголовка с по-
нятием кликбейта – особой технологии, воз-
буждающей любопытство читателя и застав-
ляющей перейти по предложенной ссылке, 
чтобы прочитать материал [31, с. 10]. В за-
падной традиции кликбейт воспринимается 
как резко негативное явление, поскольку 
создатели таких заголовков преследуют 
одну цель – заманить пользователя на сайт, 
получить «клик», тем самым, увеличить до-
ход [32, с. 12]. Публикации с кликбейтом в 
заголовке, как правило, отличаются низким 
качеством, не отвечают ожиданиям читателя 
и оставляют его разочарованным [33, с. 55]. 
Отечественные исследователи отмечают, 
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что кликбейт может быть не только «пло-
хим», но и «хорошим» [34, с. 47]. Е. С. Кузне-
цов считает кликбейт ключевой технологией 
СМИ, подразумевая под этим понятием, по 
аналогии с Веб 2.0, «кликбейт 2.0 – конкрет-
ный, многообразный, не завышающий ожи-
даний и не вводящий в заблуждение» [35, 
с. 51]. Здесь речь идёт, скорее, о кликабель-
ности, нежели о собственно кликбейте, од-
нако средства и методы, используемые при 
создании кликабельных заголовков, на наш 
взгляд, совпадают с кликбейтными. 

На основе типологии, разработанной  ис-
следователями О. Р. Самарцевым, В. М. Ла-
тенковой и Д. С. Фокиной [36, с. 160–161], 
нами создан категориальный аппарат, вклю-
чающий в себя такие языковые средства, 
как указательные местоимения (это, эти); 
обращение к читателю на «ты» или «вы»; 
вопросительный и восклицательный зна-
ки препинания; междометия и сленг; пове-
лительное наклонение глаголов; эпитеты, 
фразеологизмы; списки, а также смысло-
вую неопределённость (когда заголовок 
оставляет место для различных возможных 
предполагаемых трактовок материала). Ка-
тегориальный аппарат использовался при 
проведении контент-анализа заголовков: 
заголовок кодировался как кликабельный, 
если в нём одновременно присутствовали 
по меньшей мере два языковых средства из 
набора средств категориального аппарата.

Методами нашего исследования стали 
количественный и качественный контент- 
анализ, сравнительный анализ и такие об-
щенаучные методы, как индукция и синтез.

Для проведения исследования нами со-
здана выборка публикаций, размещённых 
на официальных сайтах газет городов-мил-
лионников Приволжского федерального 
округа: Нижнего Новгорода, Казани, Самары 
и Перми. Российские города-миллионники 
являются наиболее развитыми центрами ре-
гионов, обладающими серьёзным промыш-
ленным, техническим, человеческим капита-
лом. По мнению Е. Л. Вартановой, развитая 
медиаинфраструктура современного города 
предоставляет его жителям больше возмож-
ностей, чем более сложная и зависящая от 
экономических и технологических проблем 
инфраструктура негородских поселений [37, 
с. 12]. В мегаполисах развита культура по-
требления, жители, имеющие большую, по 
сравнению с жителями сельских территорий 
и малых городов, цифровую вовлечённость, 
активно участвуют в интернет-коммуника-
ции. В города-миллионники активно стре-
мится молодёжь, являющаяся ключевой ау-
диторией сетевых медиа. 

 Каждый город представлен двумя из-
даниями с различными типами учредителей 
(табл. 1). Выборка публикаций ограниче-
на периодом размещения с марта по май 
2020 г. – временем введения в России лок-
дауна в связи с пандемией COVID-19, когда, 
по данным компании Mediascope, произо-
шёл значимый прирост аудитории сети Ин-
тернет (на 11 с лишним миллионов человек 
больше по сравнению с тем же периодом 
2019 г.)1. Для сравнения были также отобра-
ны публикации, размещённые на сайтах с 
марта по май 2019 г.

Таблица 1 
Характеристика изданий

Город Название  
газеты Сайт Учредитель

Тираж, 
тыс. 
экз.

Аудитория 
одного номера, 

тыс. чел.

Аудито-
рия сайта, 
чел./день

Нижний 
Новгород

«Нижегород-
ские новости» https://nnews.nnov.ru

Правительство Ни-
жегородской области 
и Законодательное 
Собрание Нижего-
родской области

7 45,9 590

«Ленинская 
смена»

https://www.lensmena.
ru/ ООО «ФОРМАТ 52» 15,8 23,8 594

Казань

«Республика  
Татарстан» https://rt-online.ru

Правительство и 
Парламент Респуб-

лики Татарстан
30 нет данных 2 593

«Казанские  
ведомости» https://kazved.ru/ АО «ТАТМЕДИА» 23 49.8 6 708

1  WEB-Index: Аудитория интернета в России. Общая аудитория (февраль–апрель 2020 г.). ‒ Текст: электрон-
ный // Mediascope. ‒ URL: https://webindex.mediascope.net/general-audience.html (дата обращения: 28.10.2021); WEB-
Index: Аудитория интернета в России. Архив отчётов за 2019 год. ‒ Текст: электронный // Mediascope. ‒ URL: https://
mediascope.net/data/?FILTER_TYPE=internet.html (дата обращения: 28.10.2021).
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Публикации просматривались на пред-
мет соответствия нескольким параметрам. 
Учитывалась «кликабельность» заголов-
ка публикации, наличие в ней визуальных 
средств (фото или видео) помимо текста. 
Оценивались внешний вид и наполнение 
сайта в каждом месяце из указанных пе-
риодов: использовались ли средства, по-
зволяющие проводить интерактивное вза-
имодействие с аудиторией (интерактивная 
инфографика, таймлайны), проводились ли 
опросы, конкурсы, прямые линии на сайтах, 
произошли ли какие-либо изменения в ди-
зайне сайта, позволяющие повысить вов-
лечённость и интерес аудитории. Для оцен-
ки внешнего вида сайта использовались 
так называемые снапшоты (снимки экрана 
с работающими скриптами и полноценным 
функционалом, доступным на момент сня-
тия снапшота на сайте), созданные робота-

ми-краулерами Wayback Machine – сервиса 
цифровой библиотеки “Internet Archive”. 

Основные вопросы, которыми мы за-
давались при проведении исследования 
(возможно, продолжим исследовать их и 
в дальнейшей работе) были следующи-
ми: «Способны ли традиционные средства 
массовой информации сохранить свой цен-
ностный потенциал, выходя в цифровую 
среду?», «Возможна ли его передача по-
средством современных цифровых техно-
логий?», «Будут ли издания придерживать-
ся традиционной редакционной политики в 
интернете?». 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В процессе работы проанализирова-
ны публикации в количестве 15 953, разме-
щённые на официальных сайтах перечис-
ленных изданий в периоды с марта по май 
2019 г. и с марта по май 2020 г. (табл. 2 и 3).

Окончание табл. 1

Город Название  
газеты Сайт Учредитель

Тираж, 
тыс. 
экз.

Аудитория  
одного номера, 

тыс. чел.

Аудито-
рия сайта, 
чел./день

Самара

«Самарская 
газета» https://sgpress.ru

Муниципальное ав-
тономное  

учреждение город-
ского округа Самара 
«Самарская газета»

4 15,8 2 373

«Пульс  
Поволжья»

https://www.province.ru/
samara

ООО «Издательский 
дом “Провинция”» 7,5 33,7 3 056

Пермь
«Нива» https://gazetaniva-perm.

ru/

Администрация 
Пермского муници-

пального района 
10 Нет данных Нет данных 

«Звезда» https://zwezda.su/ ООО «Онлайн- 
Медиа» 27,8 8,5 2 435

Таблица 2

Соотношение публикаций в 2019 году

Название газеты Всего публикаций Из них кликабельных Процент от общего  
количества

«Нижегородские новости» 2 681 28 1,044

«Ленинская смена» 292 63 21,57

«Республика Татарстан» 1 068 94 8,8

«Казанские ведомости» 1 397 248 17,75

«Самарская газета» 706 34 4,81

«Пульс Поволжья» 398 17 3,76

«Нива» 75 10 13,33

«Звезда» 1 206 25 1,66
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На сайте цифровой библиотеки “Internet 
Archive” (Webarchive.org) содержится опре-
делённое количество снимков с сайтов вы-
бранных нами газет (табл. 4).

Таблица 4

Снапшоты, сделанные  
краулерами Wayback Machine

Название газеты 2019 2020

«Нижегородские новости» 13 177

«Ленинская смена» 1 2

«Республика Татарстан» 8 271

«Казанские ведомости» 28 277

«Самарская газета» 30 303

«Пульс Поволжья» 5 5

«Нива» 3 1

«Звезда» 1 31

Перечислим изменения, обнаруженные 
нами на сайтах, с указанием издания.

На сайте «Нижегородские новости» в 
2020 г. произошли следющие изменения: 
появился крупный баннер в верхней части 
страницы с заголовком «Всё самое глав-
ное в период COVID-19»; новинками стали 
инфографика в виде интерактивной карты 
области с указанием национальных проек-
тов, реализуемых в каждом районе, блок 
«Спецпроекты» с фотографиями, а также 
галерея с крупными фотографиями.

«Ленинская смена» в центре страницы 
в 2020 г. разместила слайдер с меняющим-
ся контентом из наиболее читаемого мате-
риала. На сайт добавлено видео.

Сайт «Республика Татарстан» в 2020 г. 
отличался от сайта в 2019 г. лишь наличием 
вкладки «Мы в соцсетях» на шапке страницы, 
в остальном дизайн и разметка не изменились.

На сайте «Казанские ведомости» в 
2020 г. частично изменился дизайн, опро-
бовано новое цветовое решение, добави-
лась панель «Главное» с фотографиями. 
При этом количество текста на странице не 
уменьшилось.

В марте-мае 2020 г. на сайте «Самар-
ская газета» иконка со схематичным изобра-
жением Максима Горького приобрела инди-
видуальное средство защиты – на лицо пи-
сателя «надели» зелёную маску. На чёрном 
фоне панели ссылок цветом были выделены 
вкладки «Лучшее» (зелёным) и «Спецпро-
ект» (красным). Сразу под панелью вкладок 
появился слайдер «Главная тема» с меняю-
щимся контентом. Из подборки материалов 
в правой части страницы убраны «Коммен-
тарии», остались только разделы «Популяр-
ные» и «Рекомендуем».

На сайте «Пульс Поволжья» в 2020 г. в 
системе навигации в шапке сайта появилась 
кнопка красного цвета «Подписка онлайн», 
убрали баннер с прогнозом погоды, который 
в 2019 г. располагался в правом верхнем 
углу страницы, добавили два выделенных 
оранжевым цветом блока с самыми акту-
альными новостями. Кроме того, в 2020 г. 
значительно увеличился шрифт заголовков.

Сайт «Нива» в 2020 г. изменил цветовое 
решение – преобладающим цветом стал зелё-
ный. В четыре раза увеличилось количество 
фотографий. В 2019 г. на сайте размещались 
в основном текстовые материалы, в настоя-
щее время преобладают фотоматериалы.

Сайт «Звезда» в 2020 г. ни по разметке, 
ни по характеру материалов не отличался от 
образца 2019 г. 

Интерактивные средства взаимодей-
ствия с пользователями представлены в 

Таблица 3

Соотношение публикаций в 2020 году

Название газеты Всего публикаций Из них кликабельных Процент от общего количества

«Нижегородские новости» 2 677 95 3,55

«Ленинская смена» 285 82 28,77

«Республика Татарстан» 992 114 11,49

«Казанские ведомости» 2 528 138 5,46

«Самарская газета» 784 28 3,57

«Пульс Поволжья» 415 18 4,33

«Нива» 102 14 13,72

«Звезда» 348 20 5,75
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основном такими средствами, как публи-
куемые на сайте опросы, возможность 
комментирования материалов, ссылки на 
группы и сообщества в социальных сетях, 
где возможностей для интерактива гораздо 
больше. На большинстве сайтов сохрани-
лись или в 2020 г. появились вновь отдель-
ные блоки с опросами, слайдеры позволяют 
пользователям самостоятельно делать вы-
бор, не пролистывая страницу вниз. Инфо-
графика и таймлайны («Нижегородские но-
вости», «Звезда» и «Казанские ведомости») 
визуализируют подающуюся информацию, 
заинтересовывая читателя.

Исследование заголовков публикаций 
показало, что все издания, кроме «Казан-
ских ведомостей» и «Самарской газеты», 
увеличили использование средств клик-
бейта  в заголовочном аппарате. Снижение 
процента аттрактивных заголовков по отно-
шению в остальным в отмеченных изданиях, 
возможно, связано с увеличением количе-
ства опубликованных в 2020 г. материалов. 

Повышение числа кликабельных за-
головков говорит о желании изданий уве-
личить охват аудитории на своих сайтах, 
привлечь как можно больше пользователей. 
При этом следует отметить, что процент ис-
пользования кликабельных заголовков оста-
ётся довольно небольшим. Издания сохра-
няют традиционный ценностный подход к 
серьёзному освещению событий.

Косвенным признаком повышения попу-
лярности сайтов может служить увеличение 
количества снапшотов Wayback Machine. 
Принцип работы роботов данного ресурса 
окончательно не раскрывается, но известно, 
что краулеры посещают сайты, исходя из 
количества размещённых ссылок, ведущих 
на данный сайт, и количества перекрёстных 
ссылок данного сайта с другими, учитывает-
ся и посещаемость сайта.

Все сайты, кроме «Звезды», внесли 
на свои страницы некоторые визуальные 
изменения, касающиеся размера шрифта 
или цветового оформления. На большин-
стве увеличилось количество фотографий, 
некоторые добавили видео. Аудиосредств 
не было замечено ни на одном сайте. «Са-
марская газета» единственная из пред-
ставленных использовала такой вид мате-
риала, как таймлайн. На некоторых сайтах 
появилась инфографика, хотя и в самом 
простом варианте (карта с нанесёнными на 
неё точками).

Заключение. Проведённое нами иссле-
дование подтверждает гипотезу об исполь-
зовании газетами на своих сайтах современ-
ных  медиасредств, характерных для новых 
медиа. Однако следует отметить, что такое 
использование остаётся приемлемым с ак-
сиологической точки зрения традиционных 
СМИ. Редакциям, судя по оформлению и 
наполнению сайтов, вполне по силам увели-
чить свою интернет-аудиторию посредством 
современных визуальных и аудиосредств, 
однако они используют данные средства 
осторожно и вдумчиво, сохраняя свои цен-
ностные приоритеты даже в цифровой сре-
де, что увеличивает доверие к размещён-
ным на сайтах материалам и к самим из-
даниям как к источникам серьёзной инфор-
мации. И хотя в  конкуренции за аудиторию 
традиционные издания объективно вынуж-
дены использовать новые технологии, опыт 
нашего анализа позволяет прогнозировать, 
что культурная преемственность продолжит 
сохраняться, поскольку самые глубинные 
ценности, направляющие жизнь общества, 
меняются крайне медленно.

Кроме того, мы отметили, что все ма-
териалы, заголовки которых имели призна-
ки кликбейтных, были полноценными, не 
оставляли после прочтения разочарования 
или недовольства, отличались гораздо боль-
шим числом просмотров. Мы подтвердили 
выводы Е. С. Кузнецова о перспективности 
использования кликбейтных технологий [35, 
с. 51], а также согласны с мнением А. В. Ни-
колаевой о том, что кликбейт и кликабель-
ность – не одно и то же, и стоит отделять 
«плохой» кликбейт от «хорошего» [34, с. 47].

Издания стремятся сохранить тради-
ционную редакционную политику в сеть, 
поддерживая свой имидж в узнаваемом и 
знакомом аудитории стиле. Только две га-
зеты из отобранных («Ленинская смена» и 
«Пульс Поволжья») изначально всё же име-
ли некоторую «желтизну», в сетевых верси-
ях остальных газет такого рода публикаций 
не обнаружено. 

В перспективе исследование может 
быть продолжено в части изучения зави-
симости посещаемости сайтов от разме-
щённых на них материалов и средств их 
оформления, а также анализа отношения 
аудитории к размещаемому контенту в кон-
тексте традиционных ценностей, присущих 
обществу. Представляется интересным 
сравнить подходящие друг другу по охва-



135134

Гуманитарный вектор. 2022. Т. 17, № 1

Медиатехнологии привлечения внимания интернет-аудитории

Кам Ваво С. А. 

ту аудитории в сети сайты представителей 
традиционных и новых медиа и выявить, 
какими средствами они привлекают поль-

зователей, есть ли сходства или отличия 
в методах и приёмах повышения интереса 
аудитории к материалам.
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На материалах аудиовизуальной периодики рассматривается переход к новой парадигме ценностно-
го понимания медиапродукции цифровой эпохи. Актуальность подхода диктуется необходимостью смены 
художественно-эстетической оценочной парадигмы эстетики модерна, главенствовавшей на протяжении 
почти всего ХХ в., на критерии постмодерна и метамодерна. Научный акцент в статье делается на про-
фессиональные компетенции, которые можно позиционировать как «неоцифруемые», в частности, на 
креативность и ценностные установки креаторов. В статье показана трансформация представлений о 
единичности и инновационности экранного зрелища, присущих отдельным фильмам, на дискурс в русле 
«драматургии серийности», характерной для ТВ и веб-документалистики, и далее, к драматургии откры-
тых экранных поисковых процессов. Методологически смена научной оптики доказывается в ходе реви-
зии традиционных представлений об экранной драматургии и обоснования новых подходов к ценностно-
му статусу аудиовизуальных зрелищ в условиях трансмедийности. В качестве универсального механиз-
ма рассмотрения драматургической структуры экранной периодики предлагается условная генеративная 
модель, которая может быть описана как открытая, холистическая порождающая основа конкретного 
аудиовизуального формата. Ценностный подход меняет методологические дискурсы оценок произве-
дений аудиовизуальных медиа: с текстоцентричного на поликодовый, с авторско-субординационного на 
зрительско-ориентированный, с анализа информационного наполнения в статичном срезе отдельного 
выпуска на анализ целостного характера экранного произведения в динамике его развития. Результаты 
исследования обрисовывают новые направления исследований трансмедийных аудиовизуальных пото-
ков, а также развивают положения о ценностных ориентирах в иерархии профессиональных компетенций 
медиакреаторов и могут дидактически использоваться при подготовке и переподготовке специалистов в 
области медиакоммуникаций.

Ключевые слова: ценностный подход, драматургия, экранная периодика, формат, генеративная мо-
дель, цифровая эпоха
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Введение. Актуальность выбранной 
темы обусловлена расширяющимся раско-
лом между практиками и теоретиками ме-
диа в понимании ценностной составляющей 
экранной продукции, осознанием необходи-
мости доказательно аргументировать, что, 
упрощённо говоря, считать хорошим, а что – 
плохим. Это проблема не вкусовая, а дис-
курсивная, поскольку оценки зрителей, кри-
тиков и творцов теряют общую критериаль-
ную основу, не сопрягаются друг с другом. 

Трансмедийные процессы затрагивают 
само понимание природы экранных произ-
ведений на сломе информационных эпох. 
В условиях нарастающего коммуникацион-
ного изобилия попытки объяснения законов 
и механизмов функционирования экранных 
зрелищ наталкиваются на избыточные объ-
ёмы эмпирического материала, не подда-
ющиеся привычным методам анализа. По 
мнению Н. В. Самутиной, «объект больше не 
дан нам непроблемно, объект претерпевает 
многочисленные изменения, объект взывает 
к тому, чтобы всё поле <…> исследований за-
ново посмотрело на себя со стороны и зада-
ло себе вопрос о степени адекватности име-
ющихся наборов аналитических инструмен-
тов для осмысления всего происходящего в 
последние два десятилетия. <…> Трансфор-
мация объекта <…> становится вызовом и 
важным вопросом для теорий новых медиа» 
[1, с. 64]. Пересмотр объекта оборачивает-
ся изменением исследовательских позиций, 
сущностно-значимых параметров объектов 
и критериев оценок. Обращение к драматур-
гическому взгляду на экранную периодику 
открывает возможности апробации принци-
пиально новых аналитических подходов и 
нового научного инструментария.

Понятие экранной драматургии тради-
ционно связывают с кинематографом. Но 
принципы классической киносценаристики 
не раскрывают механизмы развития дей-
ствия в произведениях той же телевизион-
ной периодики. При переходе в другие ме-
дийные среды драматургический характер 
произведений снова меняется, а действие 
может вообще перестать быть экранным, 
например, разворачиваться в безэкранных 
мультимедийных средах1. В условиях нарас-

1  Например, описание беспредметного «воз-
душного экрана». См.: Дементьев С. А., Лямов Ю. О. 
Устройства на основе аэродисперсных сред // Совре-
менные проблемы развития техники, экономики и об-
щества: материалы II Междунар. науч.-практ. очно-за-
очной конф. / науч. ред. А. В. Гумеров. – Уфа, 2017. ‒ 
С. 60–62.

тающей цифровизации и стремительного 
стирания отличий между реальным и вир-
туальным всё большее значение обретают 
технологические умения креаторов, наборы 
их квалификационных компетенций. Но есть 
ряд умений, которые характеризуются как 
«неоцифруемые» ‒ это способность творить 
и наличие у креатора ценностных устано-
вок: «Пребывание человека в виртуальном 
мире ‒ одна из сложнейших чувственно-пси-
хологических инноваций, впервые возника-
ющая в истории человечества, которая со-
пряжена с корректировкой представлений 
человека о бытии, его самоидентификации в 
новом мире» [2, с. 135]. Говоря о драматур-
гии, мы говорим об инструменте реализации 
креативного начала. Ценностный подход не-
обходим для выработки и отбора значимых 
критериальных параметров анализа.

Постановка исследуемой проблемы 
осложняется характерной для современ-
ных гуманитарных наук синонимизацией 
используемых понятий. Употребляя термин 
«драматургия» применительно к экранному 
зрелищу, мы этимологически опираемся в 
первую очередь на традиции отечественной 
киношколы, на классические сценарно-кино-
ведческие работы В. К. Туркина, В. Б. Шклов-
ского, Н. Н. Фигуровского, Г. М. Фрумкина, 
Л. Н. Нехорошева, С. И. Фрейлиха, на ре-
жиссёрские размышления С. М. Эйзенштей-
на и М. И. Ромма и других теоретиков кино2. 
О драматургии единичного телевизионного 
фильма писали А. А. Пронин3, использо-
вавший синоним «наррация», С. А. Мура-
тов, в своё время предсказавший успех ТВ, 
затмивший успехи кинематографа4 и др. В 

2  См.: Туркин В. К. Драматургия кино: учеб. по-
собие. ‒ 2-е изд. ‒ М.: ВГИК, 2007. – 320 с.; Шклов-
ский В. Б. Как писать сценарии: пособие для начина-
ющих сценаристов с образцами сценариев разного 
типа. – М.; Л.: ГИХЛ, 1931; Фигуровский Н. Н. Непости-
жимая кинодраматургия. Советы начинающим сцена-
ристам. – М.: ВГИК, 2009. – 76 с.; Фрумкин Г. М. Сценар-
ное мастерство: кино ‒ телевидение ‒ реклама: учеб. 
пособие. ‒ 3-е изд. ‒ М.: Акад. проект, 2008. – 223 с.; 
Нехорошев Л. Н. Драматургия фильма. – М.: ВГИК, 
2009; Фрейлих С. И. Теория кино. От Эйзенштейна до 
Тарковского. – 9-е изд. – М.: Акад. проект, 2018. – 508 с.; 
Эйзенштейн С. М. За кадром. Ключевые работы по тео-
рии кино. – М.: Акад. Проект: Гаудеамус, 2016. – 727 с.; 
Ромм М. И. Избранные произведения. ‒ Т. 1. Теория. 
Критика. Публицистика. ‒ М.: Искусство, 1980.

3  Пронин А. А. Маss-док: презумпция нарративно-
сти. – СПб.: Петрополис, 2017. – 242 с.

4  Муратов С. А. Кино как разновидность телеви-
дения // Телевидение в поисках телевидения. Хроника 
авторских наблюдений / С. А. Муратов. ‒ М.: Моск. гос. 
ун-т им. М. В. Ломоносова, 2001. – 280 с.
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настоящее время синонимично драматур-
гии используется термин-калька «стори-
теллинг» (от англ. storytelling), означающий 
привнесение сюжетных элементов в разно-
го рода повествования, беллетризирующие 
тексты, в том числе и аудиовизуальные1.

Проблема неадекватности сюжетно-по-
этического подхода к анализу утилитарной в 
художественном плане экранной телевизи-
онной и сетевой периодики во многом свя-
зана с различием в зрительских социальных 
практиках медиапотребления. Экранная 
периодика в своих лучших образцах может 
рассчитывать лишь на статус второсортного 
кино, безоговорочно проигрывая отдельным 
фильмам и в поэтике, и в информативности. 
Этот диссонанс заложен в инструментах ки-
нодраматургического анализа, в традицион-
ной опоре на сюжетную доминанту единич-
ного экранного произведения.  На это ука-
зывал Ю. М. Лотман, отмечая, что кодовая 
природа кинофильма «не известна аудито-
рии до начала художественного восприя-
тия» [3, с. 183], в то время как коды телезре-
лища не представляют загадки для зрителя, 
который знает, что ему покажут. Получает-
ся, что коренное отличие драматургии ТВ 
от драматургии кино коренится не в худо-
жественных достоинствах или недостатках 
экранных произведений, а в изначальной 
установке зрителя, считающего ценностью 
не новизну, а получение предвкушаемого 
эмоционального удовольствия. Семанти-
ческий анализ экранной периодики, сводя-
щийся к содержательно-композиционному 
разбору отдельного выпусков телепрограм-
мы или веб-канала, позволяет сделать лишь 
статичный срез, не давая представления о 
произведении аудио визуальной периодики 
в целом. При таком подходе исчезает и воз-
можность структурно сравнивать отдельные 
программы, оказывающиеся нерелевантны-
ми, несопоставимыми объектами.

Научная новизна исследования заклю-
чается в изменении понимания парадиг-
мальных основ аудиовизуальной периодики 
и обоснования их культурно-эстетической 
ценности с помощью инструментов экран-
ной драматургии. Делается попытка прео-
долеть уже упоминавшийся разрыв между 
практикой аудиовизуального производства, 
как профессионального, так и просьюмер-

1  См., напр.: Алексеева Г. В. Научно-исследова-
тельские традиции технологии визуального сторител-
линга // Медиасреда. ‒ 2020. ‒ № 2. ‒ С. 7–12.

ского, ‒ и теоретическим осмыслением про-
исходящих перемен.

Целью работы стал поиск возможностей 
верифицировать с помощью драматургиче-
ских инструментов произведения экранной 
медиапериодики транзитивного периода 
и подтвердить их ценностную состоятель-
ность.

Методология и методы исследова-
ния. Мультимодальность аудиовизуальной 
периодики потребовала междисциплинар-
ного подхода к исследованию, с обращени-
ем к смежным областям медиатеоретики, 
таким как коммуникативистика, культуроло-
гия, лингвистика, семиотика, социальная 
психология. Для решения научных задач в 
качестве методологической стратегии ис-
пользовался ценностный подход, и в его 
русле ‒ следующие теоретические методы: 
сравнительно-исторический, системно-эво-
люционный, сопоставительный, структур-
ный. В качестве инструмента структурного 
метода применялось внеконтентное услов-
ное моделирование, обеспечивающее срав-
нимость и наглядность получаемых резуль-
татов.

Рабочую гипотезу исследования можно 
сформулировать следующим образом: дра-
матургический подход к произведениям ау-
диовизуальной периодики в условиях циф-
ровой эпохи опирается на ценностные 
принципы эстетики постмодерна, призна-
ющей аксиологически значимыми критерии 
вариативности, серийности, мультиме-
дийности и другие, а также – на амбива-
лентные колебания метамодерна, прояв-
ляющиеся в открытости, поисковом ха-
рактере и принципиальной незавершённо-
сти сетевых произведений. 

Основными терминами, которыми мы 
оперируем в статье, являются понятия: цен-
ностный подход, драматургия, формат, 
генеративность, условное моделирова-
ние, постмодерн, метамодерн.

К произведениям экранной периодики 
мы относим телевизионные передачи, по-
вторяющиеся с определённой периодично-
стью в виде отдельных выпусков или сете-
вые интернет-каналы, видеоблоги и другие 
аудиовизуальные материалы, регулярно об-
новляемые их создателями. Признавая не-
разработанность понятия аудиовизуальной 
периодики, мы вынуждены для удобства 
анализа вводить временное рабочее опре-
деление термина. 
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Результаты исследования и их об-
суждение следует рассматривать в каче-
стве возможных направлений корректиров-
ки научной «оптики»:

1. Ценностный переход от устано-
вок модерна к принципам постмодерна. 
В свете эстетики модерна в качестве произ-
ведения искусства рассматривался индиви-
дуальный продукт, единичный акт создания. 
В этом плане его принципам идеально отве-
чали произведения кинематографа, в осо-
бенности артхаусного: «Высокий модер-
низм ‒ классика XX века» [4, с. 18]. В обще-
ственном сознании (как в отечественном, 
так и в зарубежном) установка на ценност-
ный характер авангардного артхауса закре-
пилась достаточно прочно: «Из поколения в 
поколение в России складывалась склон-
ность к отрицанию стандартов, к поиску не-
типичных решений. Это стало неформаль-
ным институтом, то есть поведенческой ха-
рактеристикой большинства россиян» [5]. 

Модернистский дискурс воспитывал 
вкусы как критиков, так и публики, но зри-
тельские симпатии не влияли на оценочные 
подходы критиков. Об этом с горечью писал 
В. Я. Ворошилов, создатель уникального 
отечественного формата телепрограммы 
«Что? Где? Когда?», отмечая, что сам факт 
многолетнего существования программы 
в эфире «для нашей критики, для нашего 
общественного мнения вроде бы и не су-
ществует вовсе. Официально этот докумен-
тальный спектакль пока ещё никем не заре-
гистрирован» [6, с. 5]. 

Легитимизация «повторительного ис-
кусства», к которому, безусловно, в первую 
очередь относилось ТВ, началась с попыток 
вывода его из сферы ценностных критериев 
модернизма, то есть с повышения ценност-
ного статуса «новой эстетики серийности». 
По образному выражению Умберто Эко, 
«нет ничего более серийного, чем рисунок 
на галстуке, и в то же время нет ничего бо-
лее индивидуализированного, чем галстук» 
[7, с. 65]. 

В противовес уникальности, краеуголь-
ному понятию в модернистской конструкции, 
У. Эко вводил понятие «вариативности», 
изобретательности повторений, при котором 
«серия перестает быть бедным родственни-
ком искусства, чтобы стать художественной 
формой, способной удовлетворить новую 
эстетическую чувствительность» [Там же, 
с. 70]. Исследователь развивал идею нераз-

рывности узла «схема ‒ вариация», в кото-
ром широта палитры вариаций представля-
ет не меньший интерес, чем инновацион-
ность схемы: «Оригинальность масс-медиа 
заключается в том, чтобы рассказать одну 
и ту же историю разными способами» [Там 
же, с. 55]. Ценностный статус экранной пе-
риодики подкрепляют и другие значимые ка-
тегории постмодернизма, такие, как игровое 
начало, мозаичность, контекстуальность, 
коллажность, фрагментарность, изменчи-
вость и т. д. 

Для понимания траектории развития 
экранных произведений как сетевых медиа 
следует рассматривать и ценностные уста-
новки метамодернизма (метамодерна)1. Это 
особое состояние социально-культурного 
пространства характеризуется колебатель-
ным положением между энтропией и си-
стемностью, между выраженными противо-
положностями при одновременности их ис-
пользования, при условии незавершённости 
процессов: «Наиболее отчётливое запечат-
ление метамодернизм, по-видимому, нахо-
дит в “неоромантической чувственности”. Во 
всех сферах искусства на смену отстранён-
ности и злой иронии пришли искренность и 
открытость» [8, с. 106–107]. Парадигма ме-
тамодерна исповедует путь в противовес ре-
зультату, непрерывность поиска ‒ в противо-
вес резюмированию. Она оказалась вполне 
применима к изменчивому состоянию ин-
тернет-произведений, давая возможность 
улавливать перспективы колебаний цифро-
вого медиапространства.

2. Переход от семантических к 
структурно-модельным методам ана-
лиза эмпирического материала. Вне ра-
мок данного исследования оказываются та-
кие крупные кластеры экранной периодики, 
как телевизионные игровые сериалы, а так-
же сетевые трансмедийные периодические 
произведения, в том числе так называемые 
“storyworlds” (англ.), трансмедийные проек-
ты: «Мир истории, её герои параллельно жи-
вут в сериалах, фильмах, играх, книгах, ко-
миксах, форумах, сайтах, музыкальных про-
изведениях, да что уж там – в реальной жиз-
ни, в предметах, которые нас окружают» [9]. 
Объектами же непосредственного рассмо-
трения стали неигровая телепериодика и 

1  Концепцию метамодерна сформулировали в 
своём программном эссе «Заметки о метамодернизме» 
(2010) философы и исследователи медиа Р. Ван ден 
Аккер (Robin van den Akker) и Т.  Вермюлен (Timotheus 
Vermeulen).
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веб-документалистика, их условное модели-
рование. Отличие модельного метода от ти-
ражирования отмечала Т. П. Ванченко: «При 
отсутствии подобия между моделью и ориги-
налом или при их полном сходстве модель 
не может выполнять своих функций, так как 
в первом случае возникают две абсолютно 
различные системы, а во втором ‒ происхо-
дит обыкновенное тиражирование оригина-
ла» [10, с. 128]. Применительно к экранной 
периодике имеет смысл говорить о так назы-
ваемой модели порождающего типа, поня-
тии, используемом Ю. М. Лотманом для 
описания комедии дель арте [3, с. 182], со-
четающем строго заданную систему четких 
правил с системой открытых импровизаций. 
Применительно к произведению экранной 
периодики мы называем подобную структу-
ру форматом программы.

Моделирование форматной основы 
произведения аудиовизуальной периодики 
впервые используется применительно к вы-
явлению драматургических механизмов, 
управляющих авторско-зрительскими ком-
муникациями. При этом само произведение 
рассматривается как своего рода искус-
ственный «организм», по аналогии с идеей 
«сюжетного организма», предложенной 
американским киноведом-семиотиком С. Уо-
ртом (Sol Worth – англ.) в программной ста-
тье “The Development of a Semiotic of Film” 
(1969): «Я предпочёл “организм” “элементу”, 
“структуре”, “стилю” или “системе” потому, 
что прежде всего хочу подчеркнуть природ-
ную естественность процесса…» [11, с. 138]. 
В жизненных циклах формата телевизион-
ной программы или произведения сетевой 
веб-документалистики «природная есте-
ственность» просматривается прежде всего 
в способности произведения зарождаться, 
развиваться, самовоспроизводиться в виде 
потенциально бесконечного числа семанти-
чески разнообразных вариаций, с последую-
щим финальным завершением жизненного 
цикла («гибелью»). 

Идеи С. Уорта близки филологическим 
размышлениям Д. С. Лихачёва о так называ-
емых «концептосферах» ‒ условных про-
странствах мыслительных образований, 
естественным образом существующих в со-
знании каждого человека (групп людей, об-
щества в целом). Богатство концептосферы 
обуславливается сословным, националь-
ным, профессиональным, культурным, лич-
ным и другим эмпирическим опытом её но-

сителя: «Концепт не только подменяет со-
бой значение слова и тем самым снимает 
разногласия, различия в понимании значе-
ния слова, чем облегчает общение, он в из-
вестной мере и расширяет значение, остав-
ляя возможности для сотворчества, домыс-
ливания, “дофантазирования” и для эмоцио-
нальной ауры слова» [12, с. 497]. Понятие 
генеративной модели можно уподобить кон-
цепту, оставляющему пространство для до-
думывания и уточнения смыслов, при общ-
ности их понимания. 

Сложность выявления форматной мо-
дели заключается в необходимости послой-
но редуцировать содержание отдельных вы-
пусков, вплоть до обнажения общей струк-
турно-драматургической конструкции. Теле-
видение как особое, феноменологически 
оформившееся медийное подпространство, 
предоставляет возможность детального изу-
чения ценностных принципов генеративных 
форматов. Особенно наглядно двойствен-
ная природа формата, его принадлежность 
как креативным, так и бизнес-процессам, 
при пронизывающей все его составляющие 
зрительской ориентированности, высвети-
лась с началом глобального медийного по-
ворота: «Мультимедийность с её основной 
характеристикой – интерактивностью ‒ всё 
больше нивелирует традиционную жанро-
вую классификацию и утверждает класси-
фикацию по аудиториям» [13, с. 45].

В западной медийной культуре термин 
«формат» сразу стал синонимичен понятию 
«образца телепрограммы» (television 
template ‒ англ.), став общеупотребитель-
ным при описании продукции медиапродук-
ции, что неоднократно отмечал специалист 
в области форматного ТВ австралийский 
медиатеоретик А. Моран (Albert Moran) [14]. 
Ему принадлежит индустриальное опреде-
ление термина: «Формат представляет со-
бой полный пакет информации и ноу-хау, 
позволяющий увеличить адаптивность про-
граммы при реализаации её в другом месте 
и в другое время» [15, с. 5]. Данная дефини-
ция включает в себя намёк на коммерческую 
тайну, окружающую успешные форматы: по-
нятия «пакет информации» и «ноу-хау» не 
расшифровывааются.

В основе формата лежит системная 
структура. Лингвисты-филологи называют 
такие образования «прецедентным тек-
стом», ключевыми характеристиками кото-
рого являются «значимость, известность 



143142

Humanitarian Vector. 2022. Vol. 17, N 1

Value Orientations of the Audiovisual Periodicals Dramaturgy: Reconfiguring Scientific Optics

Kemarskaya I. N.  

(популярность) и возобновляемость» [16, 
с. 118]. Следует признать, что телезритель 
или сетевой пользователь, возвращающий-
ся снова и снова к просмотру полюбившего-
ся произведения экранной периодики, при-
знаёт ценность прецедентного текста, на-
слаждаясь его вариациями. Известность, 
популярность лишь подтверждают значи-
мость формата и потенциальное богатство 
его воплощений.

Ещё один вариант описания ценност-
ных характеристик зрительско-ориентиро-
ванный модели повторяющегося экранного 
зрелища содержится в концепции Ю. Н. Ара-
бова, которую сам он назвал суггестивным 
подходом (от англ. suggestion – «внушение») 
[17, с. 15]. Данная теория разработана при-
менительно к блокбастерам как явлениям 
массового кинематографа, но по исходной 
модельной структуре она близка телевизи-
онной периодике. Зритель готов восприни-
мать возобновляемый прецедентный текст 
при соблюдении трёх условий: узнавания, 
доверия и субординации. 

Узнавание в теории Арабова согласу-
ется всё с той же с идеей Д. С. Лихачёва о 
зрительской «концептосфере», которая обя-
зательно должна включать встраивание уви-
денного в уже имеющиеся концепты: «Новое 
будет понято тем скорее, чем оно больше 
совпадает со старым» [Там же, с. 13]. Зри-
тельское приятие (или отторжение) зрелища 
зависит от ценностных установок, далеко 
выходящих за пределы непосредственного 
восприятия конкретной информации. Форма-
ты как прецедентные тексты «считываются» 
почти мгновенно, на эмоциональном уровне. 

Доверие зрителя проистекает из при-
вязанности зрителя к экранному герою как 
к интимному другу, эмпатии. Ю. Н. Арабов 
ещё называет это свойство «тайной испо-
веди», общей тайной. Доверяя образу пер-
сонажа, зритель доверяет и ситуациям, в 
которые тот попадает, и всей драматургии 
развития действия в кадре. 

Субординация предполагает однона-
правленную вертикальную коммуникацию 
автора со зрителем. В эстетике модерна 
это ключевой драматургический принцип, 
примат авторской воли, главное условие 
проявления творческого начала. В постмо-
дернистских условиях классического эфир-
ного телевидения авторы также диктуют 
свою волю, задавая алгоритм зрительского 
продвижения по пространству выпуска пе-

риодики в режиме непрерывного просмо-
тра, «здесь и сейчас», требуя от аудитории 
следовать предложенным ей маршрутом. 
Но в случае телесмотрения неоспоримая 
для кинопроизведения субординация зри-
теля нарушается драматургически: выпуск 
телепрограммы не завершается финалом, 
а демонстрирует открытость для продолже-
ния. У. Эко называл подобный приём «неу-
давшимся катарсисом» [7, с. 56], «обнуля-
ющим» финальный катарсический поворот. 
Необратимость достигнутых изменений, 
присущая классической кинодраматургии, 
«отменяется» применительно к периоди-
ке в связи с тем, что в следующем выпуске 
действие начнётся снова. При переходе ау-
диовизуального текста в интернет ревизии 
подвергается сам принцип зрительско-ав-
торской субординации, поскольку в ходе 
просмотра любого сетевого текста зритель 
волен разрывать время, пропускать куски, 
осуществлять возвраты, смотреть выбороч-
но, дробно, осуществляя процесс восприя-
тия по своему усмотрению.

Ценностная составляющая формат-
но-генеративных моделей гораздо труднее 
поддаётся формализации по сравнению со 
структурными, стилистическими, индустри-
альными или семантическими компонента-
ми. Но без консенсуса в области разделяе-
мых ценностей между креаторами и потре-
бителями экранных произведений сам акт 
коммуникации оказывается под вопросом. 
При этом приоритетом в выборе облада-
ет зритель (пользователь): авторы лишены 
возможности заставить его потреблять ин-
формационное сообщение. 

Лежащая в основе аудиовизуальной 
периодики форматная генеративная мо-
дель обладает ценностным статусом как в 
креативном, так и потребительском планах. 
Она демонстрирует эффективность драма-
тургической конструкции, позволяющей не 
тратить творческие силы на обязательное 
изобретение новых сюжетных структур, а 
сосредоточить их на «обогащении вариа-
ций», в частности, на поисках семантиче-
ски-эксклюзивной информации. Для пользо-
вателя же форматная структура обеспечи-
вает узнаваемость ценностно значимого ин-
формационного продукта, его отстраивание 
в глобальном медиапространстве, а также 
защиту от «информационного шума».

3. Определение ценностных харак-
теристик драматургии аудиовизуаль-
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ной периодики в условиях трансмедий-
ности. Третьим результатом нашего иссле-
дования становятся перспективы изменения 
ценностных характеристик драматургии при 
переходе экранных медиа в цифровую сре-
ду. И здесь хотелось бы остановиться на 
двух наглядных примерах изменений: 1) на 
влиянии глобальных телеформатов (англ. 
Global Formats) и 2) веб-документалистике.

В последние десятилетия медиа-анали-
тики отмечают выраженный поворот иссле-
довательского интереса к произведениям, 
ранее рассматривавшимся в свете сугубо 
экономико-индустриальном, а именно – к 
форматам, вовлеченным в оборот глобаль-
ной торговли (англ. Global Format Trade), то 
есть, в международный культурный транс-
фер. Как отмечает британский медиасоцио-
лог Ж. Чалаби (Jean K. Chalaby), «формат-
ная революция вынудила, наконец, телеви-
дение заговорить собственным голосом и 
выработать только ему присущие техники 
и практики рассказа историй» [18, с. 8]. При 
этом ценностный статус глобальных форма-
тов повышается в случае их удачной наци-
ональной адаптации, когда, по выражению 
того же Чалаби, «местное становится ви-
димым, а глобальное – невидимым» [19]. 
Локальные аудитории оказываются вовле-
чены в проверку устойчивости националь-
ных культурных традиций и приемлемости 
(или – неприемлемости) глобальных этиче-
ских и эстетических ценностей.

Образуя поле новых исследований, гло-
бальные ТВ-форматы демонстрируют ряд 
трендов, в частности, снижение роли веду-
щего телепрограмм и повышение статуса 
рядовых их участников. Такая смена ролей 
согласуется с массовым вхождением поль-
зователей в Интернет в роли ведущих соб-
ственных ютуб-программ, то есть превраще-
нием их в «экранные существа», по образно-
му выражению британского специалиста в 
области культурной глобализации А. Эссер 
(Andrea Esser) [20]. Профессиональные те-
леведущие в кадре, наоборот, теряют статус 
хозяина и демиурга, их сменяет множество 
рядовых участников, поставленных в искус-
ственно драматизированные ситуации, при-
мерами могут служить такие знаковые гло-
бальные форматы, как «Голос» (“The Voice”). 
Растущее влияние получают так называе-
мые «бессценарные» программы (unscripted 
shows), по большей части представляющие 
собой различные варианты реалити-шоу, 

основанные на наблюдении за реакциями 
обычных людей в драматургических обсто-
ятельствах неизбежности выбора. 

Примерами программ подобного рода 
могут служить разного рода кулинарные про-
граммы, в последние годы привлекающие 
внимание аналитиков, например, «Адская 
кухня» (“Hell’s Kitchen”): «Становится понят-
ным причина чрезвычайной популярности 
кулинарных шоу, в содержании которых есть 
открытое противоборство, непосредствен-
ное приготовление пищи отходит на второй 
план, а на авансцену выходит страсть, пси-
хологические столкновения соперников, а 
также драматичные конфликты единомыш-
ленников внутри команд» [21, с. 69–70].

Коммерческий международный обмен 
форматами демонстрирует художественную 
ценность заложенных в них генеративных 
моделей, ставших «прецедентным текстом» 
для множества вариативных национальных 
воплощений. «Научная ценность теории 
форматного трансфера заключается в том, 
что она встраивает технологию в конкре-
тику социальной среды или системы» [22, 
с. 1000], ‒ пишет финская исследовательни-
ца глобальных форматов Х. Кейнонен (Heidi 
Keinonen).

При переходе к созданию собственной 
аудиовизуальной периодики (видеоблога 
или ютуб-канала) телезритель обучается 
аудиовизуальной грамматике и драматур-
гическим приёмам на примерах ценностно 
близких ему телевизионных форматных ре-
шений. Появляясь в интернете уже в каче-
стве автора, он оценивает не чужие усилия, 
а собственную креативную позицию: то есть 
те интерпретации, которые «генерирует сам 
реципиент» [23, с. 21]. Форматно-генера-
тивная модель веб-периодики меняется по 
сравнению с телевизионной, но не исчезает, 
поскольку задачи узнавания пользователя-
ми и отстраивания новой медиапродукции 
не отменяются: «В случае веб-документа-
листики есть также особая специфика, свя-
занная с близостью диспозиции «зритель ‒ 
экран», и всеми вытекающими из неё ин-
терактивными моментами управления тем-
поральностью видеоряда» [Там же, с. 22]. 

Заключение. Выбор канонов фило-
софско-эстетических дискурсов примени-
тельно к позиционированию экранной пе-
риодики любого рода важен для понимания 
общест венных установок в оценке медиа-
продукции. Обращение к драматургическим 
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структурным основам аудиовизуальных про-
изведений позволяет в новом свете взгля-
нуть на ценностный подход к результатам 
творчества в области экранной периодики, 
переставшей быть уделом узкого профес-
сионального сообщества, обретя силу мас-
штабного социально-культурного явления.

Смена акцентов в ценностном позици-
онировании таких явлений, как неигровая 
ТВ-периодика, веб-периодика, мультиме-
дийная периодика, открывает возможно-
сти по-новому оценить творческую состо-
ятельность указанных медиапродуктов как 
самобытных феноменов. Условно-метафо-
ричная переналадка научной «оптики» за-
трагивает в первую очередь переход с оце-
ночных критериев характерной для ХХ в. 
эстетики модерна на категории постмодер-
на и метамодерна. Цивилизационную худо-
жественно-креативную ценность обретают 
богатство вариаций, эффективность стра-
тегий авторско-зрительских коммуникаций, 
а также взгляд на произведение экранной 
периодики как на «искусственный орга-
низм», обладающий выраженным жизнен-
ным циклом.

Выявление драматургической основы 
генеративной модели произведения фор-

матной периодики открывает путь к новой 
научной эпистемологии, к синтезу кон-
тентно-семантических и функционально-
модель ных практик. Ценностный подход 
меняет методологические дискурсы оценок 
произведений аудиовизуальных медиа: с 
текстоцентричного на поликодовый, с ав-
торско-субординационного на зрительско-о-
риентированный, со статичного анализа 
информационного наполнения в срезе от-
дельного выпуска на холистический анализ 
периодического произведения в динамике 
его развития. 

Главенствующее значение ценностный 
подход приобретает в понимании процессов 
глобального культурного трансфера, соче-
тания новшеств и традиций, глобального 
и локального, национального и наднацио-
нального, в том числе – природы наднаци-
онального  поликодового языка и роли визу-
ального компонента в медиапространстве.

Результаты данного исследования мо-
гут быть использованы непосредственно в 
производстве аудиовизуальной периодики 
различной этиологии, в учебных процессах, 
связанных с медиакомпетенциями, а также 
для самообучения создателей непрофесси-
онального веб-контента.
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Публикация посвящена ценностным основаниям массовой коммуникации на площадках локальных 
новостных медиа в социальных сетях. Актуальность работы связана с ростом аудиторий новостных ме-
диа на цифровых площадках и необходимостью вовлечения подписчиков в жизнь сообществ на основе 
общих ценностей. Научная новизна выражена в анализе до сих пор не исследованного формирования 
локальных сообществ и их ценностей на цифровых платформах. Автором поставлен вопрос о гармони-
зации коммуникации на основе конструктивных ценностей, а также о ценностях самой коммуникации, 
поддерживающих медиа в социальных экосистемах: вовлечённость, обмен эмоциями на основе инфор-
мации, простота демонстрации поддержки или неодобрения, прямая связь с лидерами мнений. Общая 
проблема исследования обозначена как аксиологическая амбивалентность коммуникации в цифровой 
среде. В работе использован систематический обзор литературы и качественное обобщение результа-
тов предыдущих исследований автора, связанных с практикой локальных сообществ на цифровых плат-
формах. Обзор показал наличие общих характеристик для всех полученных результатов, среди которых 
несбалансированность коммуникации в зависимости от региона и местной политики, а также наличие 
в коммуникациях негативных эмоций и фейковой информации, притом что люди склонны распростра-
нять посты негативного содержания, активно реагировать на них. Наконец, объём самой коммуникации 
в социальных сетях неравномерен в конкретных темах, периоды времени и для аудиторий различных 
регионов. Исследование показало, что ценность коммуникации в локальных медиа на цифровых плат-
формах заключается в способности сообщений формировать объединяющие аудиторию ценности и 
нейтрализовать радикализирующие, формировать конструктивную дискуссию (с поиском решений для 
возникших конфликтов) с учётом разных ценностных оснований участников коммуникации. Ценности ло-
кальных сообществ концентрируются не только вокруг локального патриотизма, гражданского активизма 
и проактивности – названная триада способна гармонизовать радикализованные дискуссии на цифровых 
платформах. 
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The publication is devoted to the value foundations of mass communication on the sites of local news media 
in social networks. The relevance of the work is related to the growth of news media audiences on digital plat-
forms and the need to involve subscribers in the life of communities based on common values. Scientific novelty 
is expressed in the analysis of the still unexplored formation of local communities and their values on digital 
platforms. The author poses the question of harmonizing communication based on constructive values, as well 
as the values of communication itself that support media in social ecosystems: involvement, exchange of emo-
tions based on information, ease of demonstrating support or disapproval, direct communication with opi nion 
leaders. The general problem of the research is designated as the axiological ambivalence of communication in 
the digital environment. The work used a systematic review of the literature and a qualitative generalization of 
the results of the author’s previous studies related to the practice of local communities on digital platforms. The 
review showed the presence of common characteristics for all the results obtained. Among them is the imbal-
ance of communication depending on the region and local politics, as well as the presence of negative emotions 
and fake information in communications, while people tend to spread negative content of posts / actively react 
to them. Finally, the volume of communication itself on social networks is uneven in specific topics, periods of 
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Введение. Последние десять лет раз-
вития профессиональных и любительских 
медиа в социальных сетях показали, что 
аудитория собирается вокруг цифрового со-
общества не только на основе общих инте-
ресов, но и разделяемых ценностей. Иссле-
дователи считают, что объединённые ценно-
стями сообщества могут быть более эффек-
тивными: «Группы людей могут объединять-
ся вокруг общих интересов (скажем, клуб ку-
линаров или курсы кройки и шитья), но если 
их не объединяют общие ценности, то не бу-
дет той прочной основы, чтобы действовать 
сообща и достигать общих целей. Именно 
общие ценности позволяют действовать 
группе людей как сообщество»1. Чаще все-
го это локальный патриотизм (если говорить 
о городских и районных группах); граждан-
ский активизм (желание содействовать по-
вышению качества и уровня жизни на своей 
территории); социальная ответственность 
(призывы к коллективному долгу и действи-
ям). Так что можно говорить о таких доми-
нирующих группах ценностей, как ценности 
места, ценности сообщества и ценности 
проактивности. Под этими наименованиями 
мы имеем в виду: 1) ценности места (про-
странственная идентичность, культурное 
наследие конкретного места, историческая 
память); 2) ценности сообщества (коллек-
тивная идентичность, «соседская» комму-
никация, соучастие и эмпатия); 3) ценности 
проактивности (гражданская солидарность, 
содействие развитию территории и сообще-
ства, взаимопомощь и распространение ло-
кально значимой информации). 

До недавнего времени вопросам ценно-
стей в формировании локальных сообществ 
на цифровых платформах не было уделено 
пристального внимания со стороны исследо-
вателей. Тем не менее, в ряде работ содер-
жатся предпосылки для развития указанных 
автором тезисов. Например, обращаясь к 
категории ценностей места, можно проци-

1  Только общие ценности и доверие могут объе-
динить людей в эффективные сообщества. – Текст: 
электронный // Сайт Высшей школы экономики. ‒ URL: 
https://www.hse.ru/science/news/222447671.html (дата 
обращения: 01.10.2021).

тировать М. П. Крылова, который указыва-
ет также на понятия местного патриотизма, 
пространственной самоидентификации и 
укоренённости. Пространственная само-
идентификация сопряжена с топонимикой, 
местный патриотизм «предполагает стрем-
ление индивидов остаться (не переезжать 
в другое место) для активной деятельности, 
однако сохраняется и в другом месте», уко-
ренённость – «стремление остаться вооб-
ще», указывает на вписанность в местный 
контекст [1]. 

Исследуя ценности молодёжи как по-
требителей контента в социальных сетях, 
А. А. Лисенкова и А. Ю. Мельникова делают 
важный для нашего исследования вывод о 
том, что «доминирующей силой социаль-
ных сетей является самоутверждение лич-
ности с активным репрезентативным обра-
зом, включённым в различные сообщества, 
живущей и действующей по правилам этих 
групп и получающей социальное одобре-
ние и поддержку» [2]. Здесь следует отме-
тить характер оказания этого одобрения и 
поддержку – через коммуникативные акты, 
которые выражаются через комментарии, 
лайки или эмодзи, репосты, отмеченные 
аккаунты в публикациях, статусах, прикре-
плённых документах (аудио, видео, анима-
ция, фото). Ценности проактивности также 
выражаются в определённых формах ком-
муникации, которая предполагает опреде-
лённую атмосферу. Вот как об этом пишет 
А. В. Павлов, перечисляя характеристики 
«соседской» коммуникации: «Спонтанность 
и необязательность коммуникации, преоб-
ладание в разговорах “сетевых соседей” 
частных сюжетов, связанных с городской по-
вседневностью» [3]. Таким образом, во всех 
трёх группах ценностей мы видим общую 
составляющую в виде коммуникативных ха-
рактеристик.  

Главной целью исследования стал по-
иск ценностных оснований в медиакомму-
никации, направленной на формирование 
локальных сообществ в социальных сетях. 
Для её достижения решались следующие 
задачи: систематизированы результаты ис-

time and for audiences of different regions.The study showed that the value of communication in local media on 
digital platforms lies in the ability of messages to form values that unite the audience and neutralize radicalizing 
ones, to form a constructive discussion (with the search for solutions to the conflicts that have arisen), taking into 
account the different value foundations of the communication participants. The values   of local communities are 
concentrated not only around local patriotism, civic activism and proactivity ‒ the named triad is able to harmo-
nize radicalized discussions on digital platforms.

Keywords: local media, digital communication, values, social networks, emotions, discussions
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следований автора в области региональных 
медиа и формирования локальных сооб-
ществ, определены ключевые тренды, вы-
делены ключевые признаки ценностных ос-
нований медиакоммуникации, предложены 
пути гармонизации коммуникации в локаль-
ных сообществах. 

Цифровые платформы создали удоб-
ную среду для декларирования ценностей 
и формирования ценностных дискурсов, в 
которой происходит объединение виртуаль-
ных сообществ и разделение между ними. 
Влияние на функционирование этой среды 
оказывают владельцы платформ, лидеры 
мнений, профессиональные медиа и го-
сударство. В предыдущих исследованиях 
автора было показано, как местная власть 
влияет на использование цифровых плат-
форм локальными сообществами [4]. 

В целом текущие исследования ло-
кальных сообществ и локальных медиа в 
социальных сетях говорят о конструктивном 
ресурсе такой медиакоммуникации и конку-
ренции гражданских сообществ с професси-
ональными СМИ [5–9]. Впрочем, эксперты 
указывают и на возможные деструктивные 
основания для объединения пользователей 
в сообщества: Дарья Радченко считает, что 
«если есть конкретная общая цель ‒ остано-
вить врага или, наоборот, протолкнуть ини-
циативу, ‒ тогда есть и шанс объединиться, 
но как только это пропадает, сообщество 
может распасться»1. Для утверждения о де-
структивности сообществ, объединённых 
наносящими вред убеждениями, достаточно 
фактов о том, что такие группы блокируются 
администрациями самих платформ, а также 
преследуются в правовом поле. 

В 2020 г. в социальных сетях стали по-
являться публикации и сообщества против-
ников вакцинации. Казалось бы, подобное 
сплочение напрямую не относится к де-
структивной коммуникации, однако учёные 
признают, что распространение информа-
ции об угрозах часто сопряжено с фейка-
ми и мифами, которые распространители 
сообщений не склонны проверять2. Амери-
канское исследование установило, что 65 % 
всех фейков о вакцинации создано 12 ин-

1  Юртаев А. Почему ещё не поздно создать свой 
районный паблик. – Текст: электронный // Strelka Mag 
29.05.2020. ‒ URL: https://strelkamag.com/ru/article/
pochemu-eshyo-ne-pozdno-sozdat-svoi-raionnyi-pablik 
(дата обращения: 05.10.2021).

2  Макушева М. Недоверие, или Что превра-
щает антипрививочный миф в информационный 
вирус. – Текст: электронный // Ведомости. ‒ 2020 ‒ 

дивидами, при этом 59 миллионов человек 
хотя бы однажды столкнулись с дезинфор-
мацией о вакцинах3. Этот актуальный при-
мер показывает, что есть определённые раз-
личия в силе связей и коммуникации внутри 
сообществ, объединённых конкретными 
ценностями или идеями. Не до конца реше-
ны вопросы и в правовом поле, где должны 
начинать вмешиваться платформы и госу-
дарство, если речь идёт о контенте, который 
угрожает здоровью или жизни. Например, 
в 2021 г. в России был поднят вопрос о ле-
гализации порнографии через доступ в Го-
суслугах4. Для медиаисследователей здесь 
закономерно возникает вопрос о гармониза-
ции коммуникации на основе конструктив-
ных ценностей, а также о ценностях самой 
коммуникации, которые поддерживают ме-
диа в социальных экосистемах: вовлечён-
ность, обмен эмоциями на основе инфор-
мации, простота демонстрации поддержки 
или неодобрения, прямая связь с лидерами 
мнений. Общую проблему исследования мы 
обозначили как аксиологическую амбива-
лентность коммуникации в цифровой среде.  

Методология и методы исследова-
ния. В работе использован систематический 
обзор литературы и качественное обобще-
ние результатов предыдущих исследований 
автора, связанных с практикой локальных 
сообществ на цифровых платформах. 

В основе анализа лежит понятие гармо-
низации медиакоммуникации, под которой 
мы понимаем вслед за В. П. Коломийцем 
«выстраивание отношений путём передачи 
смыслов с помощью специальным образом 
организованных посредников» [10]. Термин 
«гармонизация» в нормативных документах 
и научной литературе обычно относится к 
межкультурной или межнациональной ком-
муникации, которая подразумевает изна-
чальный разрыв между культурными и линг-
вистическими установками коммуникаторов. 

13 мая. ‒ URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/
articles/2020/05/13/830189-antiprivivochnii-mif (дата об-
ращения: 05.10.2021).

3  Герасюкова М. «Дезинформационная дю-
жина»: две трети всех фейков о вакцинах распро-
страняют 12 человек. – Текст: электронный // Газе-
та.ru. ‒ 2021. ‒ 25 окт. ‒ URL: https://www.gazeta.ru/
tech/2021/03/25/13525838/anti_vaxxers.shtml (дата об-
ращения: 05.08.2021).

4  «Ъ»: доступ к порнографии предложили ле-
гализовать с помощью Госуслуг. – Текст: электрон-
ный // ТАСС. ‒ 2021. – 16 июня. ‒ URL: https://tass.
ru/obschestvo/11663197?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop&nw=1624090603000 (дата обращения: 
05.10.2021).
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Однако нам кажется, что термин может быть 
использован по отношению к любому типу 
коммуникации, включая медиакоммуника-
цию, в которой может происходить разрыв 
между транслируемыми смыслами. 

Кроме того, для нашего исследования 
опорной точкой стал тезис об эмоциональ-
ности коммуникации в социальных сетях, 
подразумевающий, что эмоции, которые 
вызывает сообщение, для адресата важнее 
вложенного смысла. Впервые это утверж-
дение было проверено в исследовании, по-
свящённом русскоязычному Twitter в 2010–
2011 гг., где авторы воспользовались идеей 
эмоциональной аргументации [11]. Было 
найдено как минимум три повторяющихся 
сценария при аргументации с использовани-
ем эмоций в этно-конфликтных дискуссиях. 
Одно из последних исследований Йельского 
университета показало, что самые популяр-
ные и вовлекающие посты в Twitter содер-
жат радикальные заявления и вызывают 
возмущение аудитории1, что в дальнейшем 
провоцирует авторов также пользоваться 
стратегией радикализации сообщений.  

Перечислим кратко характеристики пре-
дыдущих исследований автора, которые 
легли в основу качественного метаанализа.

Первое исследование 2020 г. было 
посвящено критичности и самоцензуре в 
локальных медиа в российских регионах. 
Были отобраны 67 кейсов в 33 российских 
регионах, в соответствии с теорией «четы-
рёх Россий» Натальи Зубаревич: 8 кейсов 
для «Первой России»; 20 ‒ для «Второй 
России»; 36 ‒ для «Третьей России» и 3 ‒ 
для «Четвёртой России». Сначала мы про-
анализировали отчёты о медиаландшафтах 
различных регионов, что включало эконо-
мическое и цифровое развитие территории. 
Далее мы провели опрос местных медиа-
профессионалов (73 респондента), осно-
ванный на результатах анализа отчётов. На 
третьем этапе были проведены глубинные 
интервью с экспертами (24 респондента), 
подтверждающие или опровергающие вы-
воды из опросов. В результате был сделан 
вывод о появлении особого типа политиче-
ской культуры в регионах, когда публичная 
коммуникация по поводу местной политики 
переходит в пространство социальных се-

1  Bill Hathaway. “Likes” and “shares” teach people 
to express more outrage online. – Текст: электронный // 
Yale News. – 13 авг. ‒ 2021. ‒ URL: https://news.yale.
edu/2021/08/13/likes-and-shares-teach-people-express-
more-outrage-online (дата обращения: 14.10.2021).

тей и находится под постоянным монито-
рингом местной власти. С одной стороны, 
социальные сети становятся местом для 
свободного выражения критических воззре-
ний, а с другой – с помощью инструментов 
социальных сетей эмоциональный градус 
критических сообщений снижается и не по-
лучает продолжения в офлайне. Концепция 
«четырёх Россий» в экономическом разрезе 
превращается в концепцию «трёх Россий» в 
коммуникативной парадигме: регионы, сво-
бодно критикующие политические решения, 
регионы, свободно критикующие политиче-
ских лидеров, и регионы без запроса на кри-
тику.  

Второе исследование было посвящено 
сценариям будущего, которые объединили 
пользователей социальной сети «ВКонтак-
те» во время первой и второй волны панде-
мии в России [12]. 

В выборку вошли 10 регионов России и 
их медиа в социальных сетях. Мы изучили 
наиболее популярные общедоступные стра-
ницы, которыми управляют профессиональ-
ные журналисты, представители местной 
власти и любители, а также их содержание 
в апреле и ноябре 2020 г., чтобы найти раз-
личия в сценариях будущего, выраженные 
в открытых дискуссиях. В выборку вошли 
3 популярных аккаунта (по статистике соци-
альной сети «ВКонтакте») в следующих ре-
гионах: Мордовия, Курганская область, Ре-
спублика Дагестан, Владимирская область, 
Липецкая область, Краснодарский край, 
Удмуртская Республика, Астраханская об-
ласть, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Екатеринбург. В каждом регионе мы выбра-
ли либо областной центр города и его СМИ 
(например, Ижевск в Удмуртской Республи-
ке), либо небольшой райцентр и его СМИ 
(например, Рыльск Курганской области). 
Всего было исследовано 180 постов с ком-
ментариями к ним в 30 группах социальной 
сети «ВКонтакте». 

Наше исследование показало, что из 
пяти сценариев, типичных для дискуссий в 
различных социальных сетях, для портала 
«ВКонтакте» и русскоязычной аудитории 
больше всего – как в апреле, так и в мае – 
привлекательными сценариями оказались 
утопичный и реалистичный. В то же время 
идеалистический сценарий был практиче-
ски забыт, а количество пользователей, де-
лящихся фантастическими картинами буду-
щего, со временем немного увеличилось. 
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Качественный анализ дискуссий показал, 
что люди были более склонны усиливать 
страхи или нейтрализовать их через отри-
цание и ложные надежды и в меньшей сте-
пени – склонялись к критическому анализу 
или фантастическим теориям заговора. К 
ноябрю общий интерес к теме пандемии 
резко упал, но вместе с тем со временем не-
гативный эмоциональный фон в оставшихся 
дискуссиях нарастал. Эмоциональные реак-
ции на медицинских работников, которые в 
реальном сценарии имеют положительную 
коннотацию, а в остальном – отрицатель-
ную, также были неоднозначными. Агрессия 
комментаторов коснулась в основном чи-
новников, крупного бизнеса и отчасти дей-
ствий врачей.

Третье исследование 2021 г. было по-
священо комментариям-жалобам в соци-
альных сетях, которые аудитория публикует 
под новостными сообщениями локальных 
медиа. Мы выбрали 30 СМИ в 10 регио-
нах России (наиболее интересные по ста-
тистике), в каждом из них мы обнаружили 
по 90 постов с жалобами аудитории в ноя-
бре 2020 и феврале 2021 года, а также по 
3 эксперта в каждом регионе для интервью. 
Опрос провели в Новосибирске, Краснода-
ре, Курске, Тюмени, Самаре, Калининграде, 
Иркутске, Карелии, Республике Саха (Яку-
тия), Республике Дагестан. В результате мы 
пришли к выводу, что и профессиональные 
журналисты, и медиаэксперты переоценива-
ют роль местной власти в реагировании на 
жалобы в социальных сетях, представители 
независимых медиа переоценивают коли-
чество бот-коммуникации в комментариях, 
прогосударственные медиа высоко положи-
тельно оценивают эффективность работы с 
жалобами аудитории в социальных сетях в 
отличие от независимых.

Во всех трёх исследованиях в каче-
стве платформы была выбрана социальная 
сеть «ВКонтакте» как самая популярная в 
России. Согласно статистике, в мае 2020 г. 
41 369 тысяч человек ежемесячно исполь-
зовали настольную и мобильную версии 
для общения в социальной сети1. Однако, 
согласно отчёту, опубликованному в мае 
2021 г. компанией Mediascope, количество 
посетителей немного уменьшилось и соста-

1  Отчёт сравнения. – Текст: электронный // Web-
index. ‒ URL: https://webindex.mediascope.net/report/
general-statistics?byGeo=1&byDevice=3&byDevice=1&by
Device=2&byMonth=202005&id=16571&id=88155&id=15
6688&id=12808 (дата обращения: 26.10.2021).

вило 39 356 тысяч человек2. Тем не менее 
социальная сеть «ВКонтакте» по-прежнему 
широко используется в России и интересна 
для выявления роли местных СМИ в распро-
странении сообщений и формировании со-
обществ на основе разделяемых ценностей.

Обзор и качественный анализ получен-
ных результатов были направлены на поиск 
возможностей для гармонизации медиаком-
муникации и оценку конструктивного цен-
ностного потенциала цифровых платформ 
для формирования локальных сообществ.

Результаты исследования и их об-
суждение. Обзор исследований продемон-
стрировал наличие общих характеристик 
для всех полученных результатов. Во-пер-
вых, мы увидели тренд несбалансированно-
сти коммуникации в зависимости от региона 
и местной политики – как в публикации кри-
тических постов и комментариев, так и в вы-
ражении эмоций аудиторией. Условно гово-
ря, существуют «спокойные» и «тревожные» 
регионы, в которых общий эмоциональный 
фон в социальных сетях предопределён 
совокупностью постоянных и изменяемых 
факторов. В настоящее время одним из 
значимых становится местная политика по 
работе с запросами граждан в социальных 
сетях, причём с предпочтением одной из 
платформ (в большинстве случаев это либо 
«ВКонтакте», либо Instagram, в меньшей 
степени «Одноклассники», Telegram и Face-
book, за исключением Москвы и Санкт-Пе-
тербурга). Во-вторых, подтверждаются дан-
ные других исследований о том, что негатив-
ные эмоции и фейковая информация боль-
ше вовлекают аудиторию, а люди более 
склонны распространять такие посты или 
активнее реагировать на них. В этом смыс-
ле любая провокация или дезинформация 
окажется в коммуникативном преимуществе 
перед нейтральной и проверенной инфор-
мацией. Наконец, объём самой коммуни-
кации в социальных сетях неравномерен в 
конкретных темах, периоды времени и для 
аудиторий различных регионов. Чем больше 
обсуждается популярная тема, тем больше 
виток обсуждений и тем меньше обращений 
к темам, не получившим поддержку от поль-
зователей и алгоритмов. 

Обзорные итоги помещены в таблицу, 
где первому столбцу соответствует основ-
ной вывод каждого исследования, касаю-
щийся характера медиакоммуникации, вто-

2  Там же.
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рому – диалектика медиакоммуникации с 
точки зрения её ценности для аудитории 
локальных медиа в социальных сетях, 
третьему – предложения автора по цен-
ностной трансформации характера меди-
акоммуникации для преодоления противо-
речий и коммуникативных разрывов. Фор-

мулируя предложения по гармонизации 
медиакоммуникации в социальных сетях, 
мы исходили из того, что единственное 
звено системы, которое может меняться и 
вносить изменения, – это профессиональ-
ные журналисты, которые работают на 
цифровых платформах. 

Сводные результаты обзора авторских исследований за период 2020–2021 годов

Эмпирический анализ  
и его итоги

Аксиологическая  
амбивалентность Потенциал к гармонизации

Регионы различаются по степени 
политической критики пользовате-
лями в соцсетях

Характер коммуникации и качество 
критики зависит от местной политики 
в области взаимодействия с гражда-
нами в социальных сетях, включая 
политику мониторинга и реагирова-
ния на комментарии

Более активное освоение социальных 
платформ локальными медиа позволит 
создать систему сдерживающей кон-
куренции между профессиональными 
СМИ, любительскими сообществами и 
аккаунтами местной власти

Пользователи соцсетей активно 
реагируют на сообщения, вызыва-
ющие страх или провоцирующие 
ложные надежды

Вовлечение в дискуссии зависит от 
характера эмоциональной окраски 
сообщения, где негативные эмоции и 
нереалистичные факты привлекают 
больше внимания, чем позитивные 
эмоции и проверенные факты

Профессиональные медиа могут преду-
преждать аудиторию о возможных эмо-
циях, которые может вызвать контент 
(даже если контент не содержит откро-
венного насилия и т. д.)

Пользователи соцсетей активнее 
публикуют жалобы, если на них 
реагируют представители власти

Интенсивность коммуникации зави-
сит от объема реакций со стороны 
адресата

Профессиональные медиа регулярно и 
качественно работают с жалобами, соз-
давая систему сдерживающей конкурен-
ции с аккаунтами официальной власти

Ранее считалось, что сила локальных 
сообществ главным образом заключает-
ся в потенциале социальной и политиче-
ской мобилизации за пределами цифро-
вых платформ. Например, Ю. Б. Киняшева 
утверждает, что «при значительном потен-
циале социальных сетей и их недостаточ-
ном контроле со стороны органов власти 
может произойти дестабилизация полити-
ческой системы» [13]. На наш взгляд, по-
добные выводы не отражают всей слож-
ности процессов, которые затрагивают 
коллективные и индивидуальные ценности 
участников сообществ в социальных сетях, 
а также сложности самой медиакоммуни-
кации. Говоря о потенциале социальных 
сетей для какой бы то ни было мобилиза-
ции, необходимо исследовать особенности 
эмоционального вовлечения пользовате-
лей и ценностной парадигмы, на основе 
которой они объединены. В этом смысле 
можно сопоставлять не сравнимые по при-
роде категории: например, сообщества по 
политическим интересам могут оказаться 
менее вовлекающими, чем группы антипри-
вивочников, потому что первые движимы 
абстрактными понятиями и коллективными 
ценностями, а вторые – эмоцией страха, 
чувством неопределённости и индивиду-
альными ценностями. 

Для объяснения паттернов дискуссий в 
социальных сетях (в комментариях под пу-
бликациями новостных медиа) автор пред-
лагает пользоваться термином «эмоцио-
нальный контекст». Ранее он употреблялся 
только применительно к межличностным 
коммуникациям. Но поскольку социальные 
сети представляют собой среду, в которой 
публичные коммуникации тесно пересека-
ются с межличностными, то можно говорить 
о специфическом эмоциональном контексте 
в массовой коммуникации. Распростране-
ние сообщений для массовой аудитории в 
социальных сетях вызывает индивидуаль-
ные реакции пользователей. 

Под эмоциональным контекстом мы 
понимаем совокупность составляющих со-
общения в медиа, которая определяет воз-
можную реакцию аудитории. В этот контекст 
входят: особенности платформы для сооб-
щения, формат сообщения, наличие автор-
ской интерпретации, возможности выражать 
реакции и комментировать, информацион-
ное окружение сообщения, настройка пер-
сональной ленты пользователя, уже распро-
странённые реакции на подобные сообще-
ния в других аккаунтах, вирусный потенциал 
самого сообщения. 

Наличие схожих эмоциональных реак-
ций пользователей в итоге влияет на фор-
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мирование либо устойчивого лояльного 
сообщества, либо устойчивого сообщества 
с преобладающими негативными реакция-
ми (чаще всего – возмущение).  Автор по-
следовательно продвигает идею о том, что 
эмоции, которые вызывает сообщение, для 
адресата важнее вложенного смысла.

Уже упомянутое исследование Йельско-
го университета показало, что самые попу-
лярные и вовлекающие посты в Twitter со-
держат радикальные заявления и вызывают 
возмущение аудитории, что в дальнейшем 
провоцирует авторов также пользоваться 
стратегией радикализации сообщений.  Тен-
денция радикализации в целом в настоящее 
время является определяющей для любых 
социальных сетей и продиктована, в том 
числе, способностью конкретного эмоци-
онального контекста вовлекать пользова-
телей в комментирование или распростра-
нение информации. Чаще всего исследо-
ватели останавливаются на анализе ради-
кального или экстремистского потенциала 
сообщений: это характерно для публикаций, 
посвящённых террористическим движениям 
и их медийному присутствию, а также дви-
жениям противников мейнстримных ценно-
стей, которые находятся внутри правового 
поля.

Учёные стремятся к тому, чтобы количе-
ственными методами выявить наличие кор-
реляций, сформировать лексические слова-
ри с индикаторами, просчитать факторную 
нагрузку, включая технические элементы со-
общений. Например, Рауль Лара-Кабрера и 
соавторы предполагают, что распознанные в 
сообщениях индикаторы радикализма вме-
сте с информацией о подписчиках аккаунта 
могут быть использованы в борьбе с реаль-
ными людьми, которые стоят за этими акка-
унтами [14]. Такие прямые и практические 
выводы кажутся сами по себе достаточно 
радикальными, если не принимать во вни-
мание качественные исследования.

До сих пор основным объяснением эмо-
ционального контекста можно было считать 
теорию медиа аффекта, которая изложена, 
прежде всего, в работах Зизи Папахарисси 
[15]. Как пишут авторы монографии «Аф-
фект и социальные сети: эмоции, посредни-
чество, тревога и заражение», тема аффек-
та в социальных сетях известна уже с 2014 г. 
[16]. С тех пор тезис о том, что социальные 
сети порождают особый тип заражения и 
передачи информационных вирусов, кото-

рые включают настроения, эмоции и аффект, 
стал общеупотребительным [17]. Большая 
часть научных работ сосредоточилась на 
политических коммуникациях, где влияние 
на настроения людей кажется наиболее тре-
вожным [18; 19]. В 2020 г. интерес к полити-
ческой коммуникации сместился в сторону 
пропаганды официальной системы здраво-
охранения относительно вакцинирования 
[20; 21]. Но механизмы заражения и порожде-
ния аффекта, кажется, остались прежними. 
Таким образом, не только коммуникативная 
парадигма, но еще и характеристики самих 
платформ позитивно или негативно влияют 
на распространение эмоций через содержа-
тельные сообщения [22; 23]. В монографии 
Т. Сэмпсона и соавторов выведена важная 
категория цифровой эмоции, которой опери-
руют не только медиаисследователи. Много-
образие подходов к аффекту в социальных 
медиа ещё не вылилось в общепринятую 
концепцию исследований именно эмоцио-
нального контекста сообщений. Российские 
исследователи пока не прибегают к этой те-
оретической рамке для обоснования своих 
эмпирических исследований.

Следующий важный тезис автора свя-
зан с тем, что эмоциональный контекст вы-
строен на конкретной ценностной парадигме 
и не может восприниматься как квинтэссен-
ция чистых настроений. За любым эмоцио-
нальным посылом стоит ценностная соли-
дарность (или конфликт). Таким образом, 
эмоциональный контекст служит методоло-
гической рамкой для того, чтобы поместить 
в неё необходимые данные о дискуссиях в 
социальных сетях. В результате получается 
комплексное понимание (на основе каче-
ственного анализа) того, что предшествует 
уже известным и описанным процессам: за-
ражению, распространению вирусов, появ-
лению радикальных дискурсов и изменению 
настроений по конкретным темам.

Эмоциональный контекст для локаль-
ных редакций предстаёт в виде отдельных 
комментариев пользователей, которые не 
всегда находят ответ журналистов или чи-
новников. Более того, в профессиональном 
сообществе нет единого мнения по поводу 
того, в каком объёме и с какой целью необ-
ходимо реагировать на эмоциональные от-
клики читателей. Многим медиа близка идея 
локального патриотизма как ценностной ос-
новы для формирования местного сообще-
ства, однако связь ценностных убеждений и 
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эмоционального реагирования для журна-
листов всё ещё не очевидна.

Работа с комментариями читателей для 
российских медиа в настоящее время пред-
стаёт как повинность и давление со стороны 
цифровых платформ, а также рискованная 
активность перед лицом контролирующего 
государства. Исследования паттернов эмо-
ционального реагирования не принимаются 
во внимание в практической журналистской 
деятельности, хотя научные данные помог-
ли бы скорректировать редакционные стра-
тегии в сторону повышения качества эмоци-
онального взаимодействия пользователей с 
контентом.

Возвращаясь к таблице с итогами пре-
дыдущих исследований, можно утверждать, 
что ценность коммуникации в локальных 
медиа на цифровых платформах заключает-
ся в способности сообщений формировать 
объединяющие аудиторию ценности и ней-
трализовать радикализирующие, а также 
формировать конструктивную дискуссию (с 
поиском решений для возникших конфлик-
тов) с учётом разных ценностных оснований 
участников коммуникации. 

Заключение. Подводя итог, подчер-
кнём, что коммуникация в цифровом про-
странстве состоит из эмоционального и 
рационального содержания, где одинаково 
значимыми становятся смысл сообщения, 
его форма и эмоциональный контекст, вызы-
вающий определённую реакцию аудитории. 
Ценность коммуникации может быть зафик-
сирована в том случае, если в процессе дис-
куссии (даже достаточно радикализирован-
ной) сообщество приходит к обоснованному 
набору аргументов рационального и эмоци-
онального характера.

В современном мире аудитория ло-
кальных медиа живо реагирует на любой 
отклик профессиональных журналистов и 
представителей власти на свои сообщения 
и обращения. Аудитории важно получить 
не только набор фактов по актуальным 
вопросам, но, главным образом, интерпре-
тацию этих фактов и насыщенный эмоци-
ональный контекст по поводу сообщений. 
Ответственность журналиста в настоящее 
время заключается как в достоверности пу-
бликуемых сообщений, так и в адекватно-
сти эмоциональной составляющей интер-
претируемых событий. Ценности локаль-
ных сообществ сегодня сконцентрированы 
не только вокруг локального патриотизма, 
гражданского активизма и проактивности, 
однако именно эта триада способна гармо-
низовать радикализованные дискуссии на 
цифровых платформах. 

Таким образом, в работе найдены и 
сформулированы ключевые тренды фор-
мирования локальных сообществ вокруг 
новостных медиа в социальных сетях: вли-
яние эмоциональных реакций пользовате-
лей на устойчивость сообщества, влияние 
ценностного конфликта или солидарности 
на общий эмоциональный контекст вос-
приятия новостных сообщений. Возмож-
ности гармонизации медиакоммуникации 
связаны с редакционными стратегиями 
по реализации конструктивного потенциа-
ла цифровых платформ для формирова-
ния локальных сообществ. Перспективы 
дальнейшего изучения ценностей локаль-
ных сообществ связаны с выявлением 
паттернов развития конфликтных и гармо-
ничных дискуссий с учётом их ценностных 
оснований.
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