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В статье представлен процесс возможного сценария подготовки специалистов в области импортозамещения как 

отдельного направления обучения инженерных специальностей в данной актуальной сфере. Импортозамещение 

уже в силу текущих обстоятельств стало не прототипированием и копированием зарубежных технологий, а всео-

бьемлющим направлением, включающим в себя много аспектов- и юридический, и технический и экономиче-

ский. Однако в настоящее время в ВУЗах по техническому профилю нет отдельных направлений по импортоза-

мещению – имеются только отдельные факультативные курсы. Зависимость в России от импорта имеет критиче-

ский характер: до недавнего времени около 90% станков для российской промышленности закупалось в других 

странах, отечественное тяжелое машиностроение на 60–80% зависимо от импорта, медицинская промышлен-

ность – на 70–80 %, электронная промышленность – на 90%. Направление подготовки выпускников в сфере им-

портозамещения может быть актуально как форма базового высшего образования (аналог бакалавриата), так и в 

качестве специализированного высшего образования (аналог магистратуры). Импортозамещение –симбиоз не-

скольких направлений, это междисциплинарный ситез технических, юридических и экономических компетен-

ций. При этом, как показало исследование, многие вузы используют методики подготовки в области импортоза-

мещения, но значительно изменяют название этого термина в обозначении компетенций. Таким образом, вве-

дение профессии «импортозаместителя» или «инженера импортозамещения» является актуальной задачей в обо-

зримом будущем. 

Ключевые слова: импортозамещение, трансфер технологий, прототипирование, профессиональные компетенции 
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Введение. В современной образовательной ме-

тодике наблюдается существенный рост им-

портозамещающих технологий, однако отдельно 

дисциплины "импортозамещение" до сих пор не 

существует, хотя нормативно-правовая база под 

данные компетенции давно уже существует, как, 

к примеру, ряд ФЗ и Постановлений правитель-

ства. Также достаточное количество методик по 

импортозамещению используются на многих 

предприятиях для прототипирования, однако все 

это происходит достаточно спонтанно, без пред-

варительной образовательной базы, начиная с 

ВУЗа или техникума, где предварительно бы дан-

ный предмет изучался, по нему слушатели также 

прошли бы аттестационный экзамен и имели ряд 

наработанных проектов и способов проведения 

импортозамещения в разных областях, незави-

симо от времени и геополитической или эконо-

мической ситуации.  

Методы исследования. В процессе подготовки 

статьи исследовалась нормативная база по им-

портозамещению. 8 апреля 2022 г. Приказом Ми-

нистерства промышленности и торговли Россий-

ской Федерации утверждён План мероприятий по 

импортозамещению измерительного, в том 

числе метрологического, оборудования, разрабо-

танный Росстандартом совместно с Минпром-

торгом, также с 2021 года действует Приказ Мин-

промторга России от 02.08.2021 N 2918 (ред. от 

07.07.2023) «Об утверждении Плана мероприятий 

по импортозамещению в отрасли радиоэлек-

тронной промышленности Российской Федера-

ции до 2024 года». Вышеперечисленные норма-

тивные документы и современные требования 

времени подталкивают приборостроителей на 

создание современной отечественной измери-

тельной техники. Также к подобным документам 

можно отнести ряд программ и стратегий по раз-
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витию отечественной промышленности: «Стра-

тегия экономической безопасности Российской 

Федерации до 2030 г.», «Стратегия научно-техно-

логического развития Российской Федерации», 

«Программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», «Стратегия национальной безопас-

ности Российской Федерации», «Стратегия про-

странственного развития Российской Федерации 

на период до 2030 г». Данные документы под-

тверждают важность контроля качества изделий 

авиационной и космической отрасли. 

История вопроса. Идея импортозамещения не 

нова и находит отражение во многих трудах ру-

ководителей государства. Так, Петр I вводит им-

портозамещенные шрифты, музеи, архитектур-

ные шедевры. В начале XVIII в. вводится «Указ о 

качестве», существенно меняя представление о 

пригодности изделий к употреблению-строи-

тельные материалы маркируются, на корабли 

вводятся стандартные инструкции, оружие ста-

новится более унифицированным – появляются 

три наиболее передовых типа – пушки, гаубицы, 

мортиры, вместо полутора десятка оружейных 

экземпляров, при этом не ремонтопригодных, т. 

к. части одного не подходили к частям от другого 

и были не взаимозаменяемы. При этом импорто-

замещению обучается и сам Петр Алексеевич, 

тайно работая под видом купца Михайлова на од-

ной из верфей из Голландии, после чего значи-

тельно меняются технологии производства флота 

в России. Импортозамещение в современной Рос-

сии стало активно развиваться после введения 

ряда санкций, начиная с 2014 г. В научной среде в 

области импортозамещения как вектора в созда-

ния обособленной специальности говорилось в 

небольшом количестве исследований, и речь шла 

об отмене бакалавриата и магистратуры, о воз-

врате к традиционной форме специалитета, но на 

обособлении специальности импортозамещения 

акцента не делалось. Поэтому обоснование необ-

ходимости выделения новой специальности в 

сфере импортозамещения подчеркивает новизну 

настоящей работы.  

Результаты исследования. Исследования им-

портозамещения как специальности проводи-

лись на предмет: а) наличия аналогичных про-

грамм в ВУЗах; б) возможности введения пере-

кликающихся профессий. Итак, из электронного 

ресурса «Поступи онлайн» [4] определены следу-

ющие направления подготовки:  программа ма-

гистратуры в РГГУ (Москва) «Управление им-

портозамещением в туризме», университет 

Дружбы Народов (РУДН)  предлагают специаль-

ность «Системная инженерия машиностроитель-

ных производств», УрФУ им Б.Н. Ельцина с им-

портозамещением ассоциирует направление 

«Системный инжиниринг и цифровое проектиро-

вание» в Санкт-Петербургском государственном 

университете аэрокосмического приборострое-

ния (ГУАП) введена дисциплина для метрологов, 

будущих специалистов «Импортозамещение мет-

рологического обеспечения измерительных си-

стем и средств», в Красноярском педагогическом 

университете им В.П. Астафьева введено целое 

направление подготовки будущих педагогов 

«Технология и дополнительное образование (по 

направлению «робототехника, аддитивные и им-

мерсивные технологии»), ВолгГТУ ввел направле-

ние подготовки «Технологии цифрового проекти-

рования и производства в машиностроении», 

Дальневосточный университет развивает про-

грамму «Аддитивное производство», в Севасто-

польском университете работает программа «Ин-

теллектуальные робототехнические системы». 

Однако, как и указывалось выше, отдельного 

направления подготовки в области импортозаме-

щения не было обнаружено [4]. 

По мнению автора статьи, ведущие 

компетенции специалиста по 

импортозамещению должны быть собраны  в 

виде схемы (рис. 1).  

Программа по импортозамещению должна 

включать в себя ряд обязательных разделов, зна-

ние которых позволит применять навыки в деле 

реверсивного инжиниринга, прототипирования, 

импортозамещения или всего вместе взятого. В 

настоящее время три вышеуказанных направле-

ния существуют отдельно, у каждого свои мо-

дели, методики. Но суммарно метод импортоза-

мещения должен поглотить вышеуказанные ме-

тодики, объединив их под единым алгоритмом.  

Импортозамещение – это не бездумное копи-

рование образца или машины, а планомерно вы-

страиваемые способы повышения конкуренто-

способности замещаемой продукции, умение 

адаптации этой продукции, возможно, рацио-

нального и оправданного удешевления, повыше-

ния надежности и безопасности. Копирование - 

не цель импортозамещения, и даже не задача – 

это  лишь начальный шаг, общей длинной в не-

сколько сотен шагов, при этом копия выступает 

как образец для подражания, конечный же про-

дукт должен представлять собой улучшенное, бо-

лее совершенное изделие, которое будет решать 
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проблемы текущего прототипа, а не только поз-

волять производителям копированием и репли-

ками зарабатывать на продаже подделки. В 

настоящее время в ряде вузов вводятся компе-

тенции по импортозамещению, есть специаль-

ность «Аддитивное производство», которая 

включает в себя навыки использования 3D прин-

теров и прочих устройств, однако общей концеп-

ции не существует.  

 

Рис. 1. Особенности ключевых компетенций специальности по импортозамещению (Features of 

key competencies of the import substitution specialty) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В импортозамещении необходимо прорабо-

тать 3 аспекта: юридический (знание норма-

тивно-технической документации и патентного 

права), материаловедческий (создание материа-

лов, из которых будет сделан прототип), метроло-

гический аспект (использование приборов для 

обмера заготовки, измерения структуры, иссле-

дование физико-химический свойств), а также 

конструкторский – чтение зарубежных чертежей. 

По мнению автора, в программу по подготовке 

инженеров в области импортозамещения должны 

входить следующие вопросы: 

1. Формирование нормативно-технической 

базы по импортозамещению как основа компе-

тентности инженеров метрологов в современных 

экономических и политических условиях 

1.1 Обзор основных нормативно-технических 

документов в области импортозамещения  

1.2 Контроль процессов импортозамещения в 

приборостроении через систему ЕСКД 

1.3 Современные методы трансформации 

электронных моделей технических документов в 

условиях новых требований конструкторской до-

кументации 

1.4 Формирование надкомпетенций и проект-

ной деятельности обучающихся как ключевой 

элемент инженерных компетенций в области 

разработки новых типов техники  

2. Развитие числа международных научных 

мероприятий как важный аспект импортозаме-

щения  

2.1 Алгоритм подготовки и проведения меж-

дународных мероприятий 

2.2 Организация «Skills camp» 

2.3 Взаимодействие с международными парт-

нерами и международные открытые кластеры 

3. Приборы и методы контроля для создания 

прототипов  

3.1 Виды и подтипы 3D сканеров 

3.1.1 Калибровка и проведение измерений 

3.2 Виды и подтипы видеоизмерительных ма-

шин, координатно-измерительных машин  

3.1.1 Калибровка и проведение измерений на 

видеоизмерительных машинах 

3.3 Принтеры для трехмерной печати прото-

типов деталей 

3.4 Зависимость качества готовой продукции 

от режимов и метода печати образцов 

4. Экономические расчеты в области подбора 

аналогов материалов 

4.1 Заказ пробной партии и апробация 

4.2 Аттестация продукции 

4.3 Испытания образцов. 

Ряд профессиональных компетенций по им-

портозамещению в одной из РПД образователь-

ных учреждений выглядит следующим образом:  

Владеть навыками техниче-
ского перевода зарубежных 
инструкций, чертежей, схем, 

экономического обоснования 
применения альтернативных 

технологий  и материалов 

Импортозамещение 
 как специальность 

Знать основы ин-
теллектуальной 
собственности 

Уметь работать на измерительном оборудовании - 3D ска-
неры, координатно-измерительные машины 

Прототипирование 
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• ПК-5.З.1 знать современные и ак-

туальные тенденции в области метроло-

гического  

обеспечения производства; 

• ПК-5.З.2 знать стандарты, норма-

тивные документы по нормированию 

точности и  

метрологическому обеспечению, ос-

новные нормативные документы компе-

тенции  

будущего "Цифровая метрология"; 

• ПК-5.З.3 знать нормативную доку-

ментацию по контролю качества продук-

ции; эксплуатации, ремонту, наладке, по-

верке, калибровке, юстировке и хранению 

цифровых средств измерений; 

• ПК-5.З.4 знать конструктивные и 

метрологические характеристики цифро-

вых средств измерений, в том числе спе-

циальных. 

Несмотря на отсутствие отдельно выделенной 

специальности по импортозамещению в РФ, 

многими авторами были написаны фундамен-

тальные стандарты по импортозамещению [6]. 

Также теоретические основы импортозамещения 

исследовались в следующих монографиях: В.В. 

Окрепилова «Социально-экономическое разви-

тие регионов» [3], М.М. Гузева «Ресурсы развития 

импортозамещения в Волгоградской области» [2], 

в трудах Е.В. Скрипничук, Е.С. Решетниковой [5], 

А.Е. Володина, Е.С. Молчановой, Р.С.  Рожкова [1]. 

Выводы. Для успешного решения задачи под-

готовки инженеров нового поколения в условиях 

импортозамещения должна быть реализована 

определенная программа, так как процесс разви-

тия компетенций импортозамещения представ-

ляет собой комплексный подход к работе с ино-

странными техническими документами, знание 

зарубежных графических обозначений, техниче-

ских требований, развития умений и навыков в 

области анализа отечественных стандартов в об-

ласти импортозамещения. Также важным аспек-

том импортозамещения является необходимость 

умения использовать приборы для реверсивного 

инжиниринга – 3D-сканеры, видеоизмеритель-

ные машины и 3D-принтеры. Использование 

комплекса данных приборов позволяет с высокой 

точностью воссоздавать аналоги, позволяющие 

качественно заместить зарубежные детали и ком-

поненты. Также немаловажным в текущей ситуа-

ции является умение работать с электронными 

моделями в таких САПР, как Компас, Inventor и 

др.  

Итак, современные инженеры могут самосто-

ятельно пройти курс профессиональной перепод-

готовки в ряде учебных центров по импортозаме-

щению, самостоятельно увеличить объем знаний 

в процессе изучения профессиональной литера-

туры. Но важно отметить, что в современных 

условиях необходимо выделять новую направ-

ленность и направление подготовки, отвечающие 

за подготовку специалистов импортозамещения, 

возможно, с уклоном на искусственный интел-

лект, чтобы специальность была востребованной 

у абитуриентов.  

При этом нельзя любому специалисту 

научиться импортозамещению, пройдя курсы по-

вышения квалификации (как, например, чтобы 

стать агентом по продажам) – необходимо базо-

вое техническое образование (желательно инже-

нерное). Также нужно учесть, как подчеркивалось 

выше, что большое количество компетенций в 

этой области связано с метрологией, моделиро-

ванием и материаловедением. 
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В данной статье рассматривается проблема передачи прямой речи персонажей, содержащей ярко выраженные 

отклонения от литературной нормы при переводе художественных произведений с английского языка на рус-

ский. Исследование проводится на материале нескольких художественных произведений, как классических, так 

и современных. В ходе исследования поднимаются два важных вопроса, касающиеся способов и, что самое глав-

ное, целесообразности передачи такого рода речи в переводе. В статье обсуждается важность речи персонажей, 

особенно с отклонениями от литературной нормы, для формирования их образа в рамках художественного мира 

произведения. Также рассматривается роль художественных приемов в создании задуманного автором эмоцио-

нального воздействия на читателя. Автор приходит к выводу о важности передачи особенностей речи персонажей 

в тексте перевода. Вместе с тем в работе признается невозможность создания некого универсального приема пе-

ревода, позволившего бы решать указанную задачу быстро и со стабильно высокой эффективностью. Вследствие 

этого отмечается необходимость индивидуального подхода в каждом конкретном случае, когда нужно передать 

чью-либо речь с отклонениями от литературной нормы. Соответственно, освоению такого подхода необходимо 

уделять должное время при подготовке будущих переводчиков. 

Ключевые слова: речевые особенности, отклонения, литературная норма, художественное произведение 
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Введение. Речь персонажа художественного 

произведения – это неотъемлемая часть его об-

раза и задач, которые ставит перед собой автор. 

Это непременно должно учитываться преподава-

телем при обучении студентов навыкам пере-

вода. Придавая речи своих героев те или иные 

особенности, писатель в известном смысле 

«оживляет» их, как бы предоставляя персонажам 

самостоятельно рассказывать о себе. Как пра-

вило, через особенности речи читатель получает 

важную информацию о персонаже – его возрасте, 

происхождении, социальном положении, образо-

вании и воспитании. Приняв во внимание все вы-

шесказанное, мы приходим к выводу: для того, 

чтобы перевод художественного произведения 

соответствовал определенным критериям каче-

ства, переводчику необходимо передать не 

только содержание речи персонажей, но и прису-

щие этим персонажам речевые особенности. На 

занятиях по практике перевода преподаватель 

должен обратить внимание обучаемых на два 

главных вопроса: 1) каким образом это сделать? и 

2) нужно ли это делать вообще? 

В данной статье мы проанализируем ряд фраг-

ментов из произведений зарубежных авторов на 

предмет того, насколько качественно перевод-

чики справились с задачей передачи речи с от-

клонениями от литературной нормы. 

Задачами данного исследования являются 

следующие: 

1. проанализировать причины воз-

никновения проблем при передаче речи с 

отклонениями от литературной нормы; 

2. сравнить речь персонажей в ори-

гинальном тексте и тексте перевода и 

проанализировать степень адекватности 

передачи ее особенностей; 

3. рассмотреть вопрос о принципи-

альной необходимости передачи речи с 

отклонениями от литературной нормы 

при переводе художественных произве-

дений. 
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Практическая ценность данного исследования 

обусловлена тем, что полученные в нем резуль-

таты и выводы могут представлять интерес в 

плане методологи преподавания иностранного 

языка и прикладного переводоведения.  

Материалом исследования являются романы 

“Mirror Dance” [13], “Do androids dream of electric 

sheep?” [14], “Moby Dick” [15] и “The Adventures of 

Huckleberry Finn” [16], а также их перевод на рус-

ский язык [1, 3, 7, 10]. 

В исследовании применялись следующие ме-

тоды: сопоставительный анализ текстов, демон-

страция визуальных материалов, комментиро-

ванное чтение. 

История вопроса. О важности передачи осо-

бенностей речи персонажа художественного про-

изведения упоминают многие исследователи: 

«Перевод речи героев фильма – важный аспект 

киноперевода, поскольку речь раскрывает исто-

рию и характер персонажа, помогает передать за-

мысел режиссера. Следовательно, сохранение ре-

чевых характеристик персонажей при аудиовизу-

альном переводе является одним из самых важ-

ных условий его успешности» [4, с. 249]. 

Вышесказанное относится к любому художе-

ственному произведению, не обязательно только 

к кино: «В литературном произведении речевая 

характеристика персонажа или его речевой порт-

рет – одно из самых важных средств художе-

ственного изображения героя, представляющих 

собой подбор особых для каждого действующего 

лица слов и выражений» [11, с. 986]. 

Исследователи отмечают, что «конструкции с 

чужой речью позволяют более полно передать 

различную информацию от автора читателю» [12, 

с. 273]. Более того, «индивидуальные речевые 

особенности героев художественных произведе-

ний <…> позволяют автору литературного произ-

ведения сделать образ своего героя запоминаю-

щимся» [Кораблева, с. 92]. 

Е.Н. Мозжегорова отмечает: «Основной про-

блемой теории перевода на современном этапе 

развития лингвистической науки является про-

блема передачи коммуникативного эффекта ори-

гинала. В рамках этой проблемы особый интерес 

представляет вопрос перевода стилистически 

окрашенных лексических единиц» [8, с. 30]. Труд-

ность перевода стилистических приемов явля-

ется, очевидно, одной из причин того, что полно-

ценная передача речевых особенностей персона-

жей в переводе представляет собой довольно 

сложную задачу: «Одну из множества трудностей 

и проблем, с которыми сталкивается переводчик, 

составляет передача прямой речи» [9, с. 120]. Ту 

же мысль высказывает А.С. Канунникова: «Образ 

персонажа художественного произведения пред-

ставляет собой систему, которая включает в себя 

множество компонентов. В их состав входит и ре-

чевая характеристика, поэтому точная передача 

речевого поведения героя представляет про-

блему для перевода» [5, с. 331]. 

Представляется, что обозначенная выше про-

блема возникает в силу двух основных причин. 

Во-первых, при переводе речи с отклонениями от 

литературной нормы необходимо (хотя бы в тео-

рии) передать не только содержание высказыва-

ния, но и, по возможности, его форму: «Большое 

воздействие оказывает на эмоции читателя и на 

его восприятие текста передача предложений с 

чужой речью, способных передать и содержание, 

и форму чужой речи, а также отношение говоря-

щего» [12, с. 273]. Очевидно, что одновременное 

выполнение обоих этих условий чрезвычайно за-

труднительно и во многом зависит от конкрет-

ного случая. 

Во-вторых, универсального способа передачи 

именно формы высказывания с отклонениями от 

нормы не существует и не может существовать: 

«Невозможно создать универсальный перечень 

приемов перевода, ведь необходимость и пра-

вильность их использования носит субъективный 

характер» [2, с. 213]. 

Соответственно, для решения задачи по пере-

даче не только содержания речи с отклонениями 

от литературной нормы, но и ее формы перевод-

чик не должен действовать формально, опираясь 

только лишь на стандартный набор лексико-

грамматических трансформаций. Наоборот, он 

должен проявлять гибкость и творческий подход, 

находя уникальное решение для каждого кон-

кретного случая. Излишне говорить, что все это 

лишь усложняет процесс работы. 

Н.Ю. Кораблева упоминает, что речевые от-

клонения от литературной нормы делятся на кол-

лективные и групповые [6, с. 92]. При этом к кол-

лективным относятся, например, просторечие и 

диалекты, а к индивидуальным – ломаная речь и 

разного рода ошибки [там же]. В нашей работе мы 

уделим внимание обоим этим разновидностям, 

поскольку в рассмотренных ниже примерах от-

клонения от литературной нормы представлены, 

как правило, сочетанием коллективных и инди-

видуальных. 

Результаты исследования. Рассмотрим некото-

рые примеры прямой речи персонажей, содержа-

щие ярко выраженные отклонения от литератур-

ной нормы; проанализируем также, как перевод-

чики справились с ее передачей. Начнем с 
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классического произведения Марка Твена «При-

ключения Гекльберри Финна». Речь одного из ос-

новных персонажей этой книги – негра Джима – 

имеет весьма характерное звучание: 

 “Doan’ hurt me – don’t! I hain’t ever done no harm 

to a ghos’. I alwuz liked dead people, en done all I could 

for ‘em. You go en git in de river agin, whah you b’longs, 

en doan’ do nuffn to Ole Jim, ’at ’uz awluz yo’ fren’”. 

В оригинале автор намеренно отразил в речи 

этого персонажа весь спектр особенностей произ-

ношения, характерных для американских черно-

кожих рабов того времени – как на фонетическом 

уровне, так и в плане грамматики и т.д. Передав в 

речи Джима как характерный диалект южных 

штатов, так и индивидуальные особенности в 

виде искаженного произношения, Марк Твен 

привнес в свое произведение определенный ко-

лорит той эпохи. В переводе однако ничего из 

этого не передано – речь Джима звучит так же, 

как речь любого другого персонажа: 

- Не тронь меня, не тронь! Я никогда мертвецов 

не обижал. Я их всегда любил, все что мог для них 

делал. Ступай обратно в реку, откуда пришел, 

оставь в покое старика Джима, он с тобой всегда 

дружил. 

В тексте другого классического произведения 

мировой литературы – романе «Моби Дик» Гер-

мана Мелвилла – также содержится множество 

образцов речи персонажей с отклонениями от ли-

тературной нормы. Наиболее характерной в этом 

отношении является речь китобоя-дикаря по 

имени Квикег: 

“Who-e debel you? You no speak-e, dam-me, I kill-

e”. 

- Какая черт твоя? Твоя говорить, а то я уби-

вать, черт не знай. 

В данном случае переводчик проявил фанта-

зию и старание, достаточно адекватно передав 

необычное звучание речи данного персонажа. 

В романе Филипа Дика «Мечтают ли андроиды 

об электроовцах?» речь одного из эпизодических 

персонажей «окрашена» неким акцентом, кото-

рый, видимо, должен был звучать как немецкий: 

“Ent me, too, dahiink! Tek me wit you! I go alonk en 

ven dey trow a rock et us I protek you!”. 

- Йа пойту флетом и прикройу тепфя шфойим 

телом, кохфта онеи шфыгнут ф тепфя кхамейн! 

Как и в случае с речью негра Джима, перевод 

речи данного персонажа столь же неудобочитае-

мый, как и оригинал. Кроме того, акцент не очень 

похож на немецкий. Скорее всего, ни автор ори-

гинального произведения, ни переводчик не 

слышали, как действительно звучит английская 

речь с таким акцентом. 

Завершим нашу подборку фрагментом из ро-

мана Лоис Макмастер Буджолд «Танец отраже-

ний». По сюжету главный герой страдает от по-

следствий тяжелой травмы. После долгого пребы-

вания в бессознательном состоянии язык у него 

немного заплетается: 

“Ah. Well. Think I wuzza boy. Ridin’ onna horse. Old 

man on ’nother horse. Uppa hill. ’S chilly. Horses … puf-

fin’ lak I ’m”. 

- А. Да. Будто я маленький. Еду рхом. Старик 

тоже. Ферх на гору. Хлодно. Лошади… пхтят, как 

я. 

В данном случае произношение персонажа 

намеренно искажено, но не настолько сильно, как 

в предыдущих примерах. Переводчик, в свою 

очередь, хорошо справился со своей задачей, пе-

редав затрудненную, но все же достаточно раз-

борчивую речь. 

Выводы. Рассмотрев примеры перевода речи с 

отклонениями от литературной нормы, мы 

нашли ответ на первый из вопросов, заявленных 

в начале статьи: каким образом это можно сде-

лать, передав как содержание такой речи, так и ее 

форму. Более важный вопрос – нужно ли это де-

лать вообще? 

Из представленных выше примеров видно, что 

у каждого переводчика имелось свое мнение на 

этот счет. Например, в оригинальном тексте 

Марка Твена не только Джим, но и многие другие 

персонажи имеют свой характерный «говор», но в 

переводе все они говорят одинаково правильно, 

т.е. ни одна из разнообразных особенностей их 

речи не передана. О причинах такого подхода 

можно только догадываться. Сложно допустить, 

что профессиональный переводчик не уловил 

просторечных элементов в том, как говорит Гек, 

и, тем более, не заметил крайне характерной ма-

неры речи Джима. Возможно, переводчик руко-

водствовался тем соображением, что в нашей 

стране никто не слышал речи американских чер-

нокожих рабов, и что при передаче формы этой 

речи она станет попросту неудобочитаемой; вме-

сто того, чтобы создавать задуманный автором 

эффект, такая речь будет вызывать у читателя 

только раздражение. 

В переводе романа Германа Мелвилла виден 

иной, выборочный подход переводчика к вопросу 

передачи речи с отклонениями от литературной 

нормы. В оригинале отклонения такого рода при-

сутствуют не только в речи Квикега, однако в 
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переводе эти особенности переданы только в 

речи дикаря-гарпунера. Очевидно, переводчик 

поступил так для передачи колорита, который в 

речи именно этого персонажа выражен наиболее 

ярко. 

К тому же у Квикега, в отличие от Джима из 

предыдущего произведения, очень мало реплик – 

как и у эпизодического персонажа из упомяну-

того выше романа Филипа Дика. В таких немно-

гочисленных случаях можно передать не только 

содержание, но и форму ломаной речи, не прибе-

гая к какой-либо компенсации для облегчения 

чтения. 

Что же касается примера из романа Л.М. 

Буджолд, то в этом случае переводчик, очевидно, 

понимал, что сохранение формы реплик главного 

героя в переводе имело ключевое значение, по-

скольку дело было не только в индивидуальных 

особенностях речи этого персонажа, но и в 

обстоятельствах, из-за которых эти особенности 

у него появились. 

Так нужно ли передавать речь с отклонениями 

от литературной нормы при переводе художе-

ственного произведения? На этот вопрос сложно 

ответить однозначно, поскольку все зависит от 

конкретной ситуации. Если читатель (в силу при-

надлежности к иной культуре, эпохе и т.д.) не 

поймет, что автор хотел показать посредством 

тех или иных особенностей речи персонажей, то 

в чем тогда смысл их передачи при переводе? В 

конечном итоге вполне может оказаться, что за-

дача переводчика не будет выполнена на все сто 

процентов, и его усилия по передаче такой речи 

либо пропадут втуне, либо затруднят восприятие 

перевода. В этой связи подход к передаче речи с 

отклонениями от литературной нормы должен 

быть индивидуальным, с учетом основной цели 

любого перевода – передачи информации и ока-

зании нужного эмоционального воздействия. 
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Лаборатория раннего выявления одаренности охарактеризована на основе современных концепций 

«экспериментально-психологическая лаборатория», «”живая” игровая лаборатория», «педагогическая 

лаборатория».  Представлен функционал лаборатории по продуцированию научного знания о феномене 

«одаренность» в русле междисциплинарного подхода, с акцентом на изучении дуовекторной одаренности детей 

6-7 лет. Для решения основной научной задачи лаборатории – формирования современной концепции 

одаренности на основе междисциплинарного знания – предлагается использовать систематизирующую роль 

педагогического знания, с формированием новых смысловых структур на его границах с психологическим, 

философским, естественнонаучным знанием. Представлены авторский диагностический и формирующий 

инструментарий; база исследования лаборатории. В отличие от других близких по направленности проектов, 

модель лаборатории оснащена инструментарием педагогической диагностики с художественным компонентом 

для выявления таких форм дуовекторной одаренности, как музыкально-математическая, музыкально-

лингвистическая, одаренность в области изобразительного искусства и спорта. Результаты исследования в рамках 

статьи подтверждены согласованностью эмпирических выводов с теоретическим представлением о лаборатории, 

обеспечивающей благоприятные условия для изучения изменений одаренности под воздействием 

педагогической диагностики (тестов), а также продуктивностью модели лаборатории в Самарском 

государственном социально-педагогическом университете на протяжении ряда лет, включая дистанционное 

тестирование с участием детей из разных регионов. Показаны способы получения нового знания посредством 

дисперсионного анализа лабораторных данных, непараметрического критерия Вилкоксона.  Исследование в 

рамках статьи обладает практической значимостью, поскольку модель лаборатории – гибкая, пригодна к 

масштабированию, работе в онлайн- и офлайн-режимах, воспроизведению педагогическими вузами в регионах и 

странах с целью улучшения прогностических возможностей педагогической диагностики на основе 

спродуцированного нового фундаментального знания о мало изученных формах одаренности.                                                                                       

Ключевые слова: взаимосвязь видов одаренности, педагогическая лаборатория, диагностика одаренности, 
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Введение. Несмотря на высокую значимость 

выявления и раскрытия одаренности каждого 

ребенка в прогнозировании контингента 

одаренных, высокопродуктивных профес-

сионалов, еще не преодолен методологический 

кризис, препятствующий обновлению научного 

знания об одаренности, средствах ее выявления, 

изучения и сопровождения. Преодолеть кризис 
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позволяет междисциплинарный подход, в русле 

которого исследования могут проводиться на 

границах наук, с заимствованием эвристических 

методов у авторов художественных 

произведений [3].  

История вопроса. До сих пор реализация 

междисциплинарного подхода к изучению 

одаренности не приобрела общепринятых форм. 

С нашей точки зрения, наилучшим образом его 

возможности могут быть раскрыты в 

лаборатории, создающей «сплавы» научного 

знания и непосредственно вслед за этим 

апробирующей новые идеи в диагностическом 

инструментарии для раннего выявления 

одаренности. 

Прежде всего речь идет о педагогической 

диагностике, которая не только констатирует 

факты «одаренного поведения», но и измеряет 

скорость усвоения знаний ребенком, их 

трансформации в умения и навыки; позволяет 

одновременно выявлять одаренность двух видов 

(дуовекторную), т. е. экономить время, 

затраченное на диагностические процедуры и 

подбор методов работы с одаренностью. Научно 

обоснованная и апробированная педагогическая 

диагностика – условие верного прогнозирования 

в подготовке высокопродуктивных профес-

сионалов. 

Цель данного исследования: представить 

модель педагогической лаборатории раннего 

выявления одаренности. 

Методы исследования. Понятие «лаборатория» 

в рамках статьи уточнено на основе концепций 

А.Р. Лурия [4]; М. Флир, Г. Фрагкиадаки, П. Рай 

[10]; Т.М. Васильевой и Ж.В. Тома [1].  

А.Р. Лурия изучал проблему выдающихся 

способностей в экспериментально-

психологической лаборатории комплексно. Так, 

исключительная память рассматривалась в 

контексте ее влияния на мышление, 

воображение, поведение, внутренний мир в 

целом, общение, жизненный путь человека [4]. 

Данный подход близок нашему пониманию задач 

лаборатории, ведь природная одаренность 

становится ценностью лишь в том случае, когда 

ее обладатель реализует свой дар во благо других 

людей. 

Недавнее исследование М. Флир, 

Г. Фрагкиадаки, П. Рай посвящено «живой» 

игровой лаборатории как модели сбора данных и 

формирования практики наблюдений за 

процессом развития деятельности детей 1-5 лет 

посредством создания усложненных условий в 

повседневном опыте с использованием 

цифровых инструментов [10]. Лаборатория 

охарактеризована как образовательная, 

поскольку ее цель – не отражение объективной 

реальности, а предоставление возможности 

участникам находить новые «способы действия» 

(сопереживая персонажам концептуальных игр). 

В данной модели нам видится особо значимым 

обращение авторов к работе с детьми-

дошкольниками, учитывая их современные 

ранние «цифровые» навыки; близка нашему 

пониманию работы в педагогической 

лаборатории игровая форма, маскирующая для 

ребенка истинную сложность задания, 

способствуя тем самым качественному скачку в 

развитии деятельности. 

Согласно Т.М. Васильевой и Ж.В. Тома, 

педагогическая лаборатория представляет собой 

форму профессиональной подготовки и 

воспитания студентов, позволяющую 

совершенствовать практические навыки, 

проявлять творчество в решении педагогических 

проблем [1]. Т. к. авторы обратились к 

моделированию лаборатории для педагоги-

ческого вуза, представляется целесообразным 

изучение студентами в лаборатории источников 

информации по проблеме одаренности и работы 

с одаренными детьми, что дает возможность 

теоретически освоить опыт, накопленный как в 

педагогике, так и в смежных областях. 

Полученные знания методического характера в 

дальнейшем могут использоваться в 

практической работе будущих педагогов. 

Учитывая сказанное, лаборатория раннего 

выявления одаренности – элемент социальной 

структуры науки в педагогическом университете, 

функционирующий в области производства 

научного знания о феномене «одаренность» как 

результате преобразования природных ресурсов 

(познавательных процессов) ребенка в активную 

деятельность, продуктивность и качество 

которой превышают норму.  

Основные характеристики лаборатории 

раннего выявления одаренности:  

– научная продуктивность в сфере научного 

знания об одаренности, трансформируемого в 

диагностический инструментарий, позволяющий 

изучать одаренность педагогам; 

– современная научная база проводимых в 

лаборатории исследований в области педагогики 

и других наук, изучающих человека; 

– направленность на выявление 

положительных результатов педагогического 

воздействия, в первую очередь – быстрого 

усвоения знаний и их проекции в особенностях 

«одаренного поведения»; 
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–  игра в содержании тестов и заданий как 

средство, приближающее усложненные условия 

(создаваемые для активизации одаренности) к 

возрастным особенностям детей, 

предоставление им возможности находить новые 

способы действия; 

– наличие цифровых инструментов, 

позволяющих не прерывать деятельность 

лаборатории в условиях дистанционного 

обучения;  

– взаимодействие педагогов и студентов с 

детьми и между собой для выявления и 

идентификации одаренности; 

– масштабируемость модели лаборатории в 

условиях образовательных организаций. 

В работе применяется моделирование как ме-

тод исследования объекта «лаборатория раннего 

выявления одаренности».  

Создание модели осуществлялось поэтапно:  

– была уточнена функция лаборатории 

раннего выявления одаренности, состоящая в 

производстве научного знания о феномене 

«одаренность» и разработке инструментов 

педагогической диагностики одаренности, и 

поставлены основные задачи; 

– определены диагностические методики; 

– проведено исследование валидности модели 

в решении поставленных задач по изучению фе-

номена «одаренность» (2018 г.); 

– модель апробирована в педагогическом экс-

перименте (2020-2022 гг.); 

– осуществлена содержательная интерпрета-

ция результатов моделирования (2023-2024 гг.). 

Основной научной задачей лаборатории явля-

ется формирование современной концепции ода-

ренности на основе междисциплинарного зна-

ния, в котором систематизирующую роль выпол-

няет педагогическое знание, а новые смысловые 

структуры создаются на его границах с психоло-

гическим [11], философским, естественнонауч-

ным.  

Лабораторией разработан и используется ав-

торский инструментарий для изучения дуовек-

торной одаренности: технология «ИСКРА» для де-

тей 6-7 лет, содержание которой включает тест 

«Искусство+» и учебный модуль «Знакомство с со-

временным искусством» (в базовом варианте), а 

также – в модификациях «ИСКРА «бихевиоризм», 

«ИСКРА когнитивная». 

В процессе моделирования лаборатории [7] ча-

стично инструментарий переведен и в цифровой 

формат для продвижения исследования за пре-

делы региона, обеспечения непрерывных 

исследований в периоды каникул, эпидемии, 

сложных погодных условий и других обстоятель-

ств, требующих дистанционного обучения. 

Диагностический инструментарий технологии 

«ИСКРА» – тест «Искусство+», включающий три 

субтеста: 

– «Музыка чисел» для выявления дуовектор-

ной музыкально-математической одаренности; 

– «Живой орнамент» для выявления дуовек-

торной одаренности в области изобразительного 

искусства и спорта; 

– «Сигналы с другой планеты» для выявления 

дуовекторной музыкально-лингвистической ода-

ренности. 

Подробно феномен дуовекторной одаренно-

сти и методика ее выявления рассматривались 

нами в статье 2018 г. [2]. В период дистанцион-

ного обучения, обусловленного пандемией 

COVID-19, тест «Искусство+» был переведен в он-

лайн-формат, и деятельность лаборатории не 

прерывалась.  

Формирующий инструментарий технологии 

представлен учебным модулем «Знакомство с со-

временным искусством». В содержание модуля, 

чтобы заинтересовать детей новизной, игровыми 

ситуациями, включены творческие задания на 

материале произведений современного искус-

ства – музыка С.А. Губайдулиной, Э. Артемьева, 

Дж. Кейджа; репродукции картин П. Пикассо; фо-

тографии скульптур Ф. Виале, стихотворения 

А. Вознесенского. Ребенок, выполняя задания, по-

стигая суть эстетических эмоций [8], действует 

как бы от имени современного автора, т. е. его 

творчество не ограничено жесткими требовани-

ями [9]. Необычные решения приветствуются, 

особенно когда в композиции, созданной с помо-

щью художественных материалов, квази-художе-

ственными становятся цифры, буквы и слова, 

предметы, связанные со спортивной деятельно-

стью (из экспериментального оборудования лабо-

ратории).  

Диагностические и формирующие материалы 

представлены на сайте лаборатории 

(giftedchildrensamara.net). База исследования ла-

боратории: 

 – образовательные организации – детские 

сады Самарской области, Детская школа искусств 

№ 5 и Центр внешкольного образования «Творче-

ство» г. о. Самара; 

– кафедра дошкольного образования СГСПУ 

(студенты, осваивающие курс «Работа с одарен-

ными детьми»). 
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Результаты исследования. Проведенное иссле-

дование позволило определить и представить в 

виде схемы модель лаборатории. В схеме (рис. 1.) 

показаны связи между элементами лаборатории. 

Центральный элемент – научное представление 

об одаренности (на схеме – «одаренность») – яв-

ляется стартовой позицией исследований, а в об-

новленном виде – итогом научной работы. Меж-

дисциплинарное знание из сферы гуманитарных 

и естественных наук – в структурированной соот-

ветственно задачам исследования форме – пред-

ставляет собой теоретическую основу для тестов 

и разработок занятий, составляющих технологию 

раннего выявления одаренности. Эксперимен-

тальная база лаборатории в педагогическом 

университете предназначена для первичной 

апробации диагностического инструментария; 

как правило, студентами выполняются тесты «от 

имени ребенка». Образовательные организации, 

входящие в экспериментальную базу, предостав-

ляют данные исследований с использованием но-

вого диагностического инструментария. Науч-

ный коллектив лаборатории осуществляет сбор и 

обработку данных математическими методами, 

интерпретацию результатов, подготовку матери-

алов к обсуждению на конференциях и опублико-

ванию. Улучшенная по итогам анализа данных 

технология вновь передается образовательным 

организациям.  

 

Рис. 1. Модель лаборатории раннего выявления одаренности  

(Model of laboratory for early identification of giftedness) 

 

 
 

На этапе разработки модели (2018 г.) авторы 

проанализировали актуальное научное знание о 

феномене «одаренность», что позволило выявить 

существующие в нем «белые пятна», такие как: не 

объясненная ситуация исчезновения признаков 

одаренности с возрастом; расплывчатое пред-

ставление об одаренности в педагогической ли-

тературе; отсутствие характеристик одаренно-

сти, проявляемой ребенком в двух областях, – 

дуовекторной – и диагностических инструментов 

для ее выявления. Чтобы решить выявленные 

проблемы, а также те, которые станут заметными 

в ходе исследований, была создана лаборатория 

раннего выявления одаренности. Одним из пер-

вых ее продуктов является диагностическая ме-

тодика «Искусство+», разработанная и апробиро-

ванная при финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований (2018 г.). 

Научный коллектив лаборатории осуществил 

организационную работу по формированию экс-

периментальной базы для изучения одаренности 

и апробации методики «Искусство+».  

На этапе исследования 2020-2022 гг. (проект 

РФФИ № 20-013-00868) были найдены основания 

для более точной, расширенной модели лабора-

тории. Так, стало очевидным, что представление 

об одаренности может уточняться в русле меж-

дисциплинарного подхода, и модель обогатилась 

блоками «Педагогика, психология, философия: 

гуманитарное знание об одаренности», «Нейро-

физиология: естественнонаучное знание об ода-

ренности».   

Поиск нового знания проводился прежде всего 

в почти не исследованном поле дуовекторных 

форм одаренности, музыкально-математиче-

ской, в области изобразительного искусства и 

спорта, музыкально-лингвистической. Диагно-

стический и формирующий инструментарии 
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создавались с учетом предполагаемых характе-

ристик дуовекторной одаренности, которые 

могли бы в результате педагогического воздей-

ствия проявиться в доступной непосредствен-

ному наблюдению форме. 

Эмпирические данные, собранные в образова-

тельных организациях, были подвергнуты обра-

ботке с использованием метода дисперсионного 

анализа, в результате чего обнаружились скры-

тые от непосредственных наблюдений зависимо-

сти между видами одаренности: в дуовекторной 

музыкально-математической одаренности гла-

венствует музыкальный компонент; спортивная 

и художественная одаренность проявляются 

слабо, если ребенок не совершает действий по 

преобразованию среды (творческих); лингвисти-

ческая одаренность доминирует над другими ви-

дами при ее возрастающих проявлениях и сопро-

вождается стабильным творческим фоном. Ре-

зультаты были опубликованы в журнале «По-

волжский педагогический вестник» [6].  

Экспериментальные данные 2020-2022 гг. об-

рабатывались с помощью непараметрического 

критерия Вилкоксона. В результате научное 

представление об одаренности было дополнено: 

внутри общепринятой триады «способности 

выше среднего уровня – мотивация – креатив-

ность» авторами выделен кластер форм одарен-

ности, проявивших самую высокую пластичность 

под воздействием «ИСКРЫ»: лингвистическая, 

математическая и художественная триада [3]. 

В целом, анализ полученных лабораторией 

данных позволил найти подтверждение 

устойчивости дуовекторных форм одаренности к 

внешним воздействиям.  

Методический продукт лаборатории совер-

шенствуется не только в результате теоретиче-

ских исследований и интерпретации данных ма-

тематической статистики. Новая онлайн-версия 

теста «Искусство+» под названием «Искусство+ 

2.0» прошла в 2022-2024 гг. кросс-апробацию в 

Самаре, Самарской области, Республике Карелия, 

Республике Татарстан, Московской области, Уль-

яновске, Чувашской Республике. Кросс-апроба-

ция сделала возможным расширенный сбор и он-

лайн-обработку данных о корреляции признаков 

одаренности. 

Поскольку онлайн-тестирование позволило 

генерировать новое знание о дуовекторной ода-

ренности, данная форма диагностики закрепи-

лась в диагностическом инструментарии лабора-

тории, получила развитие в направлении созда-

ния офлайн и онлайн модификаций технологии 

«ИСКРА»: «ИСКРА бихевиор», «ИСКРА когнитив-

ная».  

В лаборатории раннего выявления одаренно-

сти проводилось тестирование детей 6-7 лет по 

методике «Искусство+». Их вовлечение в художе-

ственную деятельность с компонентами из обла-

сти математики, спорта, родного и иностранных 

языков позволило зафиксировать факты «одарен-

ного поведения», которые интерпретировались с 

научных позиций лаборатории. 

Субтесты предлагались детям как игровые за-

дания, родители присутствовали в лаборатории. 

Поэтому напряжение, неуверенность детей были 

минимальными. 

Тестирование дуовекторной одаренности в 

области изобразительного искусства [12] и спорта 

[13] у детей 6-7 лет с использованием субтеста 

«Живой орнамент» позволило собрать коллекцию 

эталонов – созданных детьми арт-композиций, 

которые были оценены экспертами лаборатории 

в соответствии с критериями и в дальнейшем 

использовались педагогами для более точного 

заполнения диагностических карт по методике 

«Искусство+».  

Представленные далее эталоны 

иллюстрируют рекомендации экспертов по 

оцениванию художественного компонента 

одаренности. 

Арт-композиция (рис. 2) представлена в 

качестве эталона оценивания деятельности 

ребенка как проявления художественной 

одаренности на высоком уровне (3 балла) в 

процессе выполнения субтеста «Живой 

орнамент», т.к. эксперт установил соответствие 

критериям:  

– предметы в орнаменте расположены ровно 

по линии;  

– линия орнамента почти не отклоняется от 

заданного направления; 

– работа отличается оригинальностью, т.е. не 

похожа на работы других детей и знакомые 

ребенку произведения искусства; 

– ребенок проявил внимание к окружающим 

предметам и к орнаментам, демонстрируемым 

педагогом;  

– предметы для творчества выбраны 

самостоятельно; 

– ребенком дана оценка выбранным 

предметам с точки зрения реализации его 

замысла (ботинки были выбраны т.к. напомнили 

о прогулке, ходьбе, беге; скотч зеленого, желтого 

и красного цветов символизирует светофор, 
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который «горит зеленым, поэтому башмаки уже 

идут по дороге»);  

– орнамент из предметов создавался быстро, 

самостоятельно; 

– в процессе творчества ребенком 

варьировались способы комбинирования 

элементов будущей композиции. 

 

Рис. 2. Арт-композиция «Пешеход», выполненная 6-летним ребенком в результате тестирования 

по методике «Искусство+» (Art composition "Pedestrian" made by a 6-year-old child as a result of testing 

using the "Art+" method) 

 

 
 

Экспертная оценка арт-композиции, 

представленной на рисунке 3, совпадает с 

критериями среднего уровня одаренности (2 

балла), а именно: 

– продукт отчасти напоминает работы других 

детей (они также располагали цветные каран-

даши в виде горизонтальных полос);  

– орнамент не совсем ровно расположен по 

линии;  

– сама линия орнамента немного отклоняется 

от заданного направления; 

– хотя ребенок проявлял внимание к окружаю-

щим предметам и к орнаментам, демон-

стрируемым педагогом, но в выборе предметов 

для создания орнамента ему понадобилась 

некоторая помощь педагога; 

– ребенком была дана оценка выбранным 

предметам с точки зрения реализации его 

замысла (карандаши разных цветов похожи на 

окрашенные ледяные дорожки, по которым едут 

коньки), однако при создании орнамента он 

дважды останавливался и просил педагога 

подсказать, что требуется делать дальше;  

– использовался только один вариант 

комбинирования элементов будущей арт-

композиции. 

 

Рис. 3. Арт-композиция «Коньки», выполненная 6-летним ребенком в результате тестирования по 

методике «Искусство+» (Art composition "Skates" made by a 6-year-old child as a result of testing using 

the "Art+" method) 

 

 
 

На рисунке 4 приведен пример эталона для 

идентификации низкого уровня проявления 

художественной одаренности (1 балл). Уровень 

определялся экспертом по следующим 

совпадениям с критериями субтеста «Живой 

орнамент»: 

– ребенок использовал только один вариант 

комбинирования элементов будущей арт-

композиции; 

– арт-композиция явно похожа на работы 

других детей;  
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– есть значительные отклонения в орнаменте 

от расположения ровно по линии; линия 

орнамента заметно отклоняется от заданного 

направления; 

– ребенок отвлекался при восприятии 

окружающих предметов и орнаментов, 

демонстрируемых педагогом;  

– выбор предметов для создания орнамента, 

их оценка с точки зрения реализации замысла 

проходили с затруднениями (ребенок долго не 

мог выбрать подходящие для создания 

орнамента предметы; педагог подсказала, что 

можно использовать карандаши, которые были 

взяты без какой-либо системы и выложены на 

лист бумаги); 

– при создании орнамента несколько раз 

останавливался и обращался за помощью к 

педагогу. 

 

Рис. 4. Арт-композиция «Забор», выполненная 6-летним ребенком в результате тестирования по 

методике «Искусство+» (Art composition "Fence" made by a 6-year-old child as a result of testing using the 

"Art+" method) 

 

 
 

Также были созданы видео-эталоны 

оценивания спортивной одаренности при 

диагностике с использованием теста «Живой 

орнамент», находящиеся в архиве лаборатории. 

По отзывам педагогов, тестирование 

благодаря эталонам стало понятнее, требует 

меньше затрат времени. 

Выводы. Таким образом, мы представили 

верификацию модели педагогической 

лаборатории раннего выявления одаренности как 

диагностического инструмента, обеспечи-

вающего продуцирование нового знания о 

феномене «одаренность».  

Работа с моделью лаборатории раннего 

выявления одаренности позволила установить, 

что данная модель представляет собой 

комплексный диагностический инструмент, 

обладающий новыми для педагогических 

лабораторий возможностями: 

– обеспечивать прирост знания о феномене 

«одаренность» благодаря научно обоснованному 

синтезу тестовых заданий, сложность которых 

для ребенка нивелирована игровой формой и 

использованием приемов и материалов из 

области современного искусства, что 

способствует качественному скачку в развитии 

деятельности – проявлениям «одаренного пове-

дения»; 

– аккумулировать практически значимые для 

будущих педагогов источники информации о 

том, как именно дети проявляют одаренность, 

выполняя тесты из коллекций лаборатории, 

обучать студентов педагогического вуза 

идентификации одаренности по предложенным 

экспертами эталонам; 

– трансформироваться в цифровой 

диагностический инструментарий в условиях 

дистанционного обучения;  

– масштабироваться образовательными 

организациями, сохраняя диагностические 

возможности. 

Новое знание было обнаружено в следующем: 

– дуовекторная одаренность может улавли-

ваться с помощью воздействия диагностиче-

скими инструментами, содержанием которых яв-

ляется материал и способы работы с ним, распро-

страненные в современном искусстве; 

– показатели дуовекторной одаренности по 

всем субтестам методики «Искусство+» прояв-

ляют относительную, но не одинаковую устойчи-

вость к педагогическому воздействию сред-

ствами учебного модуля «Знакомство с современ-

ным искусством». 
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Собранные данные могут быть выражены с по-

мощью квантифицированной переменной, что в 

современной науке считается подтверждением 

существования изучаемого феномена «дуовек-

торная одаренность». 

В целом, установленные в рамках статьи тео-

ретические и эмпирические данные позволяют 

считать лабораторию раннего выявления одарен-

ности формой, пригодной для оптимального про-

движения к решению задач работы с одаренными 

детьми на современном этапе развития образо-

вания.                                                                                        

Результаты статьи подтверждены согласован-

ностью с научными идеями исследователей 

проблемы одаренности в лабораторных условиях 

и экспериментальными данными эффективности 

проектов лаборатории в 2018-2024 гг.  

Исследование представляется нам 

разомкнутым в образовательное пространство, а в 

дальнейшем может быть продолжено в 

направлении поиска дополнительных средств 

выявления одаренности у детей как в раннем 

возрасте, так и в старшем. 
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The laboratory of early identification of giftedness is characterized on the basis of modern concepts "experimental psy-

chological laboratory", "live game laboratory", "pedagogical laboratory". The functional of the laboratory for the produc-

tion of scientific knowledge about the phenomenon of "giftedness" is presented in line with an interdisciplinary approach, 

with an emphasis on the study of duo-vector giftedness of children 6-7 years old. To solve the main scientific task of the 

laboratory – the formation of a modern concept of giftedness based on interdisciplinary knowledge – it is proposed to use 

the systematizing role of pedagogical knowledge, with the formation of new semantic structures on its borders with psy-

chological, philosophical, natural science knowledge. The author's diagnostic and formative tools are presented; the la-

boratory's research base. Unlike other similar projects, the laboratory model is equipped with pedagogical diagnostic tools 

with an artistic component to identify such forms of duo-vector giftedness as musical and mathematical, in the field of 

fine arts and sports, musical and linguistic. The results of the research in the framework of the article are confirmed by 

the consistency of empirical conclusions with the theoretical idea of a laboratory that provides favorable conditions for 

studying changes in giftedness under the influence of pedagogical diagnostics (tests), as well as by the productivity of the 

laboratory model at Samara State University of Social Sciences and Education for a number of years, including remote 

testing with the participation of children from different regions. The methods of obtaining new knowledge through the 

analysis of variance of laboratory data, nonparametric Wilcoxon criterion are shown. The research in the framework of the 

article has practical significance, since the laboratory model is flexible, suitable for scaling, working in online and offline 

modes, and reproduction by pedagogical universities in regions and countries in order to improve the prognostic capabil-

ities of pedagogical diagnostics based on the produced new fundamental knowledge about poorly studied forms of gifted-

ness. 
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Авторы обосновывают актуальность, значимость художественно-эстетического воспитания детей средствами 

народного искусства с раннего возраста, в частности, в детских образовательных учреждениях; конкретизируют 

научное содержание понятия «художественно-эстетическое воспитание в дошкольном образовательном учре-

ждении», определяя его как целостный педагогический процесс, организованный в единую систему, отвечающий 

требованиям включения детей в художественную культуру своего народа и общества в целом, гармоничного раз-

вития детей и развития у них эстетического отношения к действительности; представляют содержание художе-

ственно-эстетического воспитания средствами народного искусства через анализ программ, реализуемых в до-

школьных образовательных учреждениях РФ и обращение к профессиональному журналу «Дошкольное воспита-

ние». В статье представлена апробированная авторская программа «Творчество», целью которой является худо-

жественно-эстетическое воспитание детей средствами народного искусства в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения. Акцентируя внимание на том, что содержание воспитания дошкольника обращено к народ-

ным традициям, народному творчеству, авторы дают общую характеристику программы, обосновывают прин-

ципы её построения, методическую стратегию проведения занятий в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. Авторами разработано и предложено содержание курса по выбору как средство подготовки студен-

тов педагогического вуза к реализации задач художественно-эстетического воспитания в дошкольном образова-

тельном учреждении средствами народного искусства, а также программы «Творчество».  

Ключевые слова: художественно-эстетическое воспитание детей в дошкольном образовательном учреждении, 

народное искусство, программа; курс по выбору, будущий педагог 
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Введение. Проблему художественно-эстетиче-

ского воспитанием детей средствами народного 

искусства можно отнести к числу тех, которые со-

храняют свою актуальность в науке и жизненной 

практике вне зависимости от конкретно-истори-

ческих условий.  

В сознании исследователей (философов, ис-

кусствоведов, педагогов, психологов), многих пе-

дагогов-практиков укоренилось понимание того, 

что народное искусство, будучи «неисчерпаемым 

источником творческой народной энергии» [26, с. 

61], фундаментальным пластом мировой куль-

туры, душой народа, народной культуры  высту-

пает ведущим фактором художественно-эстети-

ческого воспитания и развития детей. «Язык 

народного искусства (музыкального, изобрази-

тельного, речевого) лаконичен, в нем заключа-

ется совершенство композиции…, празднич-

ность, мажорность, отражающие полнокровное и 

оптимистическое восприятие мира» [15, с. 9].  

Сказанное подтверждает, что с одной сто-

роны, сегодня есть понимание того, как много 

потеряет человек, если рвутся нити, которые свя-

зывают его с традиционной народной культурой, 

с другой –наиболее распространенным жанром 

культуры ХХI в. является эстрада. Размышляя о 

современной культуре и художественном образо-

вании, известный российский кинорежиссер Р. 

Быков, говорил:  пожалуй, оказался прав Освальд 

Шпенглер в своем печальном прогнозе о том, что 
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цивилизация есть гибель культуры, «мир должен 

быть перестроен так, чтобы социальная сфера пе-

рестала быть падчерицей и сделалась целью и 

смыслом всего остального» [13]. 

В этой связи встаёт ряд вопросов. Какое место 

сегодня в образовательных программах детских 

образовательных учреждений (ДОУ) занимает ху-

дожественно-эстетическое воспитание детей 

средствами народной культуры? Каково научное 

содержание понятия «художественно-эстетиче-

ское воспитание в условиях ДОУ»? Каковы за-

дачи, содержание и методическая стратегия ху-

дожественно-эстетического воспитания детей в 

условиях ДОУ? 

Методы исследования: историко-ретроспек-

тивный анализ философской, научно-педагоги-

ческой литературы, педагогический экспери-

мент.  

История вопроса. В мировой педагогике 

накоплен богатый опыт приобщения детей к ис-

кусству, в частности, народному. Достаточно 

привести несколько примеров. В Болгарии, при 

активном участии Г.И. Стояновой, создан «Наци-

ональный музыкально-фольклорный союз 

(НМФС), который поставил своей целью утвер-

ждение музыкального фольклора в школах и дет-

ских садах как естественной основы музыкально-

образовательного процесса и внеклассных заня-

тий» [27]. НМФС стал инициатором и организато-

ром общенационального конкурса в Болгарии для 

детей и учащихся с 2000 г. «Родничок Орфея», а с 

2004 г. Национального форума «Дарование Ор-

фея», вышедшего за пределы Болгарии. 

В России также организуется множество спе-

циальных конкурсов и фестивалей, связанных с 

«введением детей» в мир народного искусства 

[21; 22; 32], работают школы, опыт которых явля-

ется бесценным свидетельством того, что судьба 

фольклора и культуры неразделимы. 

В научно-педагогической литературе в по-

следние годы активно обсуждаются вопросы ху-

дожественно-эстетического воспитания детей 

средствами народного искусства. Отечественные 

и зарубежные исследователи обращаются к про-

блемам, связанным с изучением общих вопросов 

эстетического воспитания [30] и условий реализа-

ции такого воспитания [2], значения народного 

искусства в воспитании детей [24], народного 

творчества как фактора эстетического воспита-

ния [23], средств художественно-эстетического 

воспитания (в частности колыбельной) [7; 16;18], 

вопросов художественно-эстетического воспита-

ния ребенка в процессе ознакомления с произве-

дениями художественной литературы и фольк-

лора [10]. 

Отвечая на вопрос о том, как представлено в 

ДОУ художественно-эстетическое воспитание 

средствами народной культуры, обратимся к ана-

лизу программ, реализуемых в дошкольных обра-

зовательных учреждениях.  

В программе «Детство» среди задач воспита-

ния: обеспечение не только интеллектуального, 

физического, волевого, развития ребенка в пе-

риод дошкольного детства, но и эмоционального, 

нравственного, социально-личностного, которое 

осуществляется путем его взаимодействия с раз-

личными сферами бытия (миром людей, при-

роды и др.) и культуры (изобразительным искус-

ством, музыкой, детской литературой и родным 

языком, математикой и др.). Основными сред-

ствами достижения намеченных задач являются 

произведения устного народного творчества, 

народные игры, музыка и танцы, декоративно-

прикладное искусство России [1]. Авторы про-

грамм для дошкольных образовательных учре-

ждений делают акцент на развитии умственных и 

художественных способностей детей [8; 17; 20]; 

эстетическом развитии, которое рассматривают в 

единстве формирования эстетического отноше-

ния к миру и художественного развития ребенка 

средствами искусства [3]; уделяют внимание раз-

нообразным приёмам изобразительной, театра-

лизованной и музыкальной деятельности, 

направленным на развитие творческого вообра-

жения и способностей малышей [5; 12; 19; 29].  

Профессиональный журнал «Дошкольное вос-

питание», издающийся в России с 1928 г., разно-

сторонне освещает вопросы художественно-эсте-

тического воспитания и развития детей в специ-

альном разделе. Авторы статей журнала – не 

только теоретики, но и работники детских садов 

– делятся своим опытом и новыми идеями. В нем 

представлены методические подходы и практи-

ческие рекомендации по использованию сказок в 

работе с детьми, ознакомлению с историей род-

ного края, приобщению к национальной куль-

туре, формированию эстетического сознания до-

школьников, а также вопросы музейной педаго-

гики, роли книги и литературы, музыки и изобра-

зительной деятельности в жизни детей. 

Приходится констатировать, что в научно-пе-

дагогической литературе недостаточно представ-

лен теоретико-эмпирический материал по про-

блеме художественно-эстетического воспитания 

детей с раннего возраста средствами народной 
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культуры в условиях ДОУ. Поэтому считаем осо-

бенно важным обратить свое внимание на во-

просы такого воспитания и в этой связи предста-

вить наш опыт разработки и реализации экспери-

ментальной программы воспитания и развития 

детей в ДОУ [28]. Но прежде определимся с поня-

тием «художественно-эстетическое воспитание». 

Результаты исследования. Еще в ХХ в. Н.И. Ки-

ященко, положительно оценивая систему эстети-

ческого воспитания в детских садах, выдвинул 

вопрос, связанный с отличием эстетического вос-

питания и развития от художественного [6].  

М.С. Каган, обращая внимание на связь худо-

жественного воспитания с эстетическим, опреде-

ляет художественное воспитание исходя из пони-

мания художественной культуры. А эстетическое 

воспитание трактует как процесс развития эсте-

тической культуры личности. По его мнению, ху-

дожественная культура – это всеобщее простран-

ство художественной деятельности, охватываю-

щее все ее разнообразные проявления (литера-

турные, музыкальные, сценические и пластиче-

ские, киноискусство и т.д.); она характеризуется 

общим для всего мира художественным содержа-

нием (определенным представлением о мире и 

человеке), а также творческим методом и художе-

ственным стилем, в котором эти представления 

воплощаются; художественная культура – это ис-

торически изменчивый способ социальной орга-

низации всей художественной деятельности [4]. 

Исходя из такого понимания художественной 

культуры, художественное воспитание в широ-

ком смысле слова можно охарактеризовать как 

способ включения личности в художественную 

культуру общества. Его реализация предполагает: 

приобщение личности к современному искусству 

во всем многообразии его видовых и жанровых 

форм; и, конечно, к художественному наследию, 

к многообразию его исторических пластов, начи-

ная с древнейших времен и включая художе-

ственную культуру всех народов мира. А под эс-

тетической культурой М.С. Каган понимает си-

стему средств и продуктов, с помощью которых 

человек осваивает мир. Эстетическая культура 

человека предполагает развитость всей его чув-

ственной сферы, эмоционально откликающейся 

на многообразные явления природы и самые раз-

личные стороны действительности.  

Понятие «эстетическое воспитание» – широ-

кое, оно изучается с позиций философских, педа-

гогических и психологических и других наук. Б.Т. 

Лихачев отмечал, что эстетическое воспитание 

представляет собой «процесс формирования 

творчески активной личности, способной вос-

принимать, чувствовать, оценивать прекрасное, 

трагическое, комическое, безобразное в жизни и 

искусстве, жить и творить «по законам красоты» 

[11, с. 417]. Мы не ставим задачу анализа данного 

понятия, отметим лишь, что как педагогическое 

явление оно находится в развитии, не ограничи-

вается сферой искусства, в его содержание педа-

гоги-исследователи вкладывают три составляю-

щих: личностную, деятельностную и творческую 

[25].  

В эстетическом воспитании особое значение 

имеет формирование и развитие в человеке эсте-

тического отношения к действительности, к 

миру. Эстетическое отношение – особое воспри-

ятие и оценка явлений окружающей жизни, худо-

жественная практика ребенка. В эстетическом 

воспитании детей ведущая деятельность – худо-

жественная.  

Главным средством художественного воспита-

ния является само искусство, опыт непосред-

ственного общения с ним. Задача педагогов – ор-

ганизация этого опыта. Эффект художественного 

воспитания возникает только тогда, когда искус-

ство обладает этетической ценностью. Вот по-

чему «художественное и эстетическое воспита-

ние стянуты в один узел» [4]. 

Художественно-эстетическое воспитание в 

дошкольном образовательном учреждении – это 

целостный педагогический процесс, организо-

ванный в единую систему, отвечающий требова-

ниям включения детей в художественную куль-

туру своего народа и общества в целом, гармо-

ничного развития детей и развития у них эстети-

ческого отношения к действительности.  

Разработанная и реализованная нами про-

грамма «Творчество» [28], целью которой явля-

ется художественно-эстетическое воспитание и 

развитие детей дошкольного возраста, состоит из 

пяти разделов: основные положения, музыка, те-

атральное искусство, ритмика и танец, изобрази-

тельное искусство.  

Охарактеризуем раздел, являющийся базовой 

основой для ее осуществления и содержащий по-

ложения, в соответствии с которыми направля-

ется процесс художественно-эстетического раз-

вития ребенка в условиях детского сада. Во-пер-

вых, авторы делают акцент на том, что содержа-

ние воспитания (дошкольной педагогики) обра-

щено к народным традициям, народному творче-

ству, т.к. полагают, что живой родник фольклора 

поможет маленькому человеку сердцем познать 

родной народ, стать духовным наследником его 
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традиций. В началах народной культуры зало-

жены гуманные идеи единства человека и при-

роды; цикличности жизни отдельного человека 

как части мира; устойчивые ориентиры для фор-

мирования лучших черт национального харак-

тера: трудолюбия, милосердия, верности слову, 

мужества, любви к родной земле. Трудно пере-

оценить благотворное воздействие этих идей на 

сохранение душевного здоровья ребенка. Народ-

ная культура сама по себе является универсаль-

ной комплексной системой трудового, нрав-

ственного, эстетического, физического воспита-

ния. 

Возможность погружения ребенка еще в ран-

нем детстве в атмосферу народного творчества 

заключается в удивительном соответствии друг 

другу особенностей детского мира, восприятия и 

специфических черт фольклора как особого типа 

искусства, особого способа постижения жизни. 

Ребенок – существо универсальное, ему все инте-

ресно, ему под силу петь, играть, плясать, лепить, 

рисовать. В этих видах деятельности ребенок рас-

тет, развивается, познает и «творит» мир. Народ-

ное искусство также универсально и цельно, син-

кретично по своей природе. Цельность заключа-

ется в том, что разные области народного творче-

ства жестко не специализированы; народное 

творчество растворено во всех сферах народной 

жизни. Так, воедино слиты в обряде искусство 

слова, музыки, пластического жеста, драматиче-

ское начало, многоцветье и символика одежды, 

ритуальных атрибутов. В народном искусстве нет 

разделения на зрителей, слушателей и исполни-

телей. Именно потому, что оно сама жизнь, ве-

лико тяготение ребенка к народной культуре.  

Едина драматическая основа детской и народ-

ной игровой культуры. Фольклор является спосо-

бом вхождения в связи жизни и искусства, он 

универсален и имеет круглогодичный цикл, его 

основа – «живое включение» и непосредственное 

участие всех детей в художественном действе, со-

четающем в себе игровое начало и разнообраз-

ные виды музицирования (пение и аккомпане-

мент), пластики (танцы, хороводы, пантомимы), 

художественное оформление народных празд-

неств. Народное творчество по своей сути есте-

ственное, объединяющее начало для всех заня-

тий с детьми в детском саду. 

Календарно-тематическое планирование в 

программе опирается на народный календарь. 

Порядок следования тем определен принципом 

«Вслед за солнышком живем». Выбор конкретных 

тем зависит от условий учебно-воспитательного 

процесса в детском саду, от подготовленности 

педагогов. Темы связаны с народными обыча-

ями, обрядами, приметами, традициями, празд-

никами, справляющимися в народе. Попытка сле-

довать народному календарю связана со стремле-

нием авторов восполнить пробел в воспитании на 

основах национальной культуры. Например, в 

сентябре в старину совпадало множество работ в 

поле и на огороде, забот по хозяйству. На первое 

место ставили праздники, связанные с уборкой 

урожая, славившие землю-матушку за принесен-

ные ею новые дары. В связи с этим авторы пред-

лагают на выбор следующие темы: Праздник уро-

жая «Осенины» или «С новым годом, с новым уро-

жаем!»; «Семен-летопровидец; «Петр и Павел – 

рябинники»; «А у нас сегодня капустник».  

Во-вторых, художественно-эстетическое вос-

питание состоит в пробуждении и развитии у де-

тей эстетического отношения к миру, которое 

развивается и проявляется: 1) в особом восприя-

тии и оценке явлений окружающей жизни; 2) в 

художественной практике детей, которая, с од-

ной стороны, порождается этим отношением, с 

другой – расширяет и углубляет сам опыт эстети-

ческих переживаний; 3) при адекватном воспри-

ятии произведений искусства [14]. В этих трех 

сферах опыта ребенка развивается художе-

ственно-творческое воображение и специальные 

умения и навыки. 

В-третьих, мы исходим из того, что воспита-

ние строится в соответствии с принципом приро-

досообразности (на основе учета природы ре-

бенка и природы искусства; дошкольное детство 

самоценно). Отсюда психологическими предпо-

сылками художественно-эстетического развития 

являются: а) детский анимизм (готовность отне-

стись ко всему как к живому); б) относительная 

нечеткость границы Я и НЕ-Я, отчужденность от 

мира; в) еще не утраченная нестандартность вос-

приятия; г) нестойкость, ситуативность внима-

ния и интереса к чувственным признакам окру-

жающего мира; д) яркая эмоциональная отзывчи-

вость на чувственные впечатления; ж) игровой 

опыт ребенка. В ходе развития эстетического от-

ношения корректируются такие психологические 

особенности ребенка как: элементы эгоцен-

тризма и антропоцентризма; недостатки наблю-

дательности и внимания к внешнему миру. 

Особое внимание для нас имеет развитие иг-

рового опыта ребенка в различных формах игро-

вой деятельности: режиссерская игра, образно-

ролевая, сюжетно-ролевая, игра-драматизация, 

игра с правилами. 
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Методическая стратегия проведения занятий 

определяется нами как коррекция, развитие, со-

вершенствование детской игры (режиссерской, 

образно-ролевой, сюжетно-ролевой, игры-дра-

матизации, игры с правилами) и ее последующая 

трансформация в первичные синкретические 

формы художественного творчества [9]. 

Одна из основных идей созданной и реализуе-

мой нами программы – создание художественно-

творческого пространства (его состав – совокуп-

ность различных сфер: музыкально-пластиче-

ской, природной, театральной, художественного 

слова) через совместную эстетическую деятель-

ность и общение. Основными субъектами воспи-

тательного процесса являются: дети, их общее и 

эстетическое развитие; искусство как жизнетвор-

чество; взрослые (непосредственные участники 

воспитательного процесса и родители). 

Воспитание осуществляется на основе ком-

плексности, проявляющейся в том, что содержа-

ние работы с детьми строится в соответствии с 

единой целью, имеет одни психологические 

предпосылки, общую направленность творческих 

заданий и игр, раскрывается через тематическое 

единство (на основе фольклора) и единство мето-

дической стратегии проведения занятий. 

Важным условием такого воспитания является 

готовность выпускника педвуза к его реализации. 

В этой связи может быть продуктивным изучение 

интегративного курса по выбору «Художе-

ственно-творческое воспитание и развитие до-

школьников», который призван удовлетворять не 

только психолого-педагогические, но и методи-

ческие, «предметные» интересы студентов.  

Дадим краткую характеристику курса. Он 

представляет материал, отражающий результаты 

опытно-экспериментальной работы, в течение 

ряда лет проводившейся в детском саду № 39 г. 

Новокуйбышевска коллективом преподавателей 

СГСПУ, а также авторской экспериментальной 

программы «Творчество», разработанной этим 

коллективом. В тематический план курса по вы-

бору «Художественно-творческое воспитание и 

развитие дошкольников» входят как лекции, так и 

практические, семинарские занятия (они прово-

дятся вдвоем: педагог вместе с методистом).  

Содержание лекционных занятий включает 

следующие темы: «Воспитание и развитие детей 

дошкольного возраста как социально-культурная 

и психолого-педагогическая проблема», «Состоя-

ние художественно-творческого воспитания и 

развития детей (в условиях ДОУ) в современной 

педагогической теории и практике», «Диагно-

стика художественно-творческого развития до-

школьников», «Основные положения и общая ха-

рактеристика экспериментальной программы ху-

дожественно-эстетического воспитания и разви-

тия детей в детском саду», «Фольклор, художе-

ственное творчество в развитии самосознания 

ребенка. Детский музыкальный, игровой, потеш-

ный фольклор. Многообразие русского народного 

танца, хоровода, плясок, кадрилей», «Тематиче-

ский принцип построения программы «Творче-

ство». «Календарно-тематический план и художе-

ственный материал раздела «Музыка» («Теат-

ральное искусство», «Ритмика и танец», «Изобра-

зительное искусство»)». Практические и семинар-

ские занятия, кроме выше названных, включают: 

«Развитие, совершенствование детской игры и ее 

трансформация в первичные формы художе-

ственного творчества как методическая стратегия 

проведения занятий с детьми (в условиях ДОУ)», 

«Развитие игрового опыта ребенка в музыкаль-

ной (театральной, изобразительной, танце-

вально-пластической) сфере». 

Содержание и технология программы «Твор-

чество» ориентируют студента не столько на 

накопление знаний, сколько на творческое, эмо-

циональное, нравственное развитие ребенка, на 

удовлетворение потребности детей в созидании и 

художественном творчестве. Особый акцент сде-

лан на характеристике взаимодействия детей и 

взрослых.  

В содержании курса обращается внимание на 

педагогические условия творческого самовыра-

жения детской индивидуальности в процессе иг-

ровой деятельности, в сфере музыкального, теат-

рального, изобразительного искусства, ритмики и 

танца. Изучение курса предполагает проведение 

практических занятий в ДОУ, «включение» сту-

дентов в практическую воспитательную деятель-

ность с дошкольниками.  

Таким образом, сделаем следующие выводы:  

1. Художественно-эстетическое воспитание и 

развитие детей с раннего возраста, в том числе 

средствами народного искусства, выступает од-

ной из важнейших задач реализации современ-

ных образовательных программ дошкольного об-

разования. В современных программах для до-

школьных учреждений делается акцент на разви-

тии умственных и художественных способностей 

детей; эстетическом развитии, которое рассмат-

ривается в единстве формирования эстетиче-

ского отношения к миру и художественного раз-

вития ребенка средствами искусства; уделяется 
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внимание разнообразным приёмам изобрази-
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ющий требованиям включения детей в художе-
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сти. 

3. Разработка экспериментальной программы 
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ции позволяют утверждать, что её содержание 
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творчеству, а методическая стратегия авторской 

программы «Творчество» как коррекция, разви-

тие и совершенствование детской игры нацели-

вает на погружение ребенка с раннего возраста в 

мир народного творчества и фольклора в про-

цессе разнообразной художественно-творческой 

деятельности (музыкальной, изобразительной, 

театральной, хореографической). Воспитание 

строится в соответствии с принципами природо-

сообразности, тематизма и комплексности. 

4. Интегративный курс по выбору «Художе-

ственно-творческое воспитание и развитие до-

школьников» направлен на формирование готов-

ности студентов педагогических вузов к реализа-

ции задач художественно-эстетического воспи-

тания в дошкольном образовательном учрежде-

нии средствами народного искусства, в частно-

сти, программы «Творчество», на развитие лич-

ности студента как субъекта профессиональной и 

художественно-эстетической культуры. 
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The authors substantiate the relevance, significance of artistic and aesthetic education of children using folk art from an 

early age, in particular, in children's educational institutions; specify the scientific content of the concept of «artistic and 

aesthetic education in a preschool educational institution», defining it as an integral pedagogical process, organized into 

a single system that meets the requirements for the inclusion of children in the artistic culture of their people and society 

as a whole, the harmonious development of children and the development of their aesthetic attitude to reality; present 

the content of artistic and aesthetic education using folk art through an analysis of programs implemented in preschool 

educational institutions of the Russian Federation and an appeal to the professional magazine «Preschool Education». 

The article presents a proven author's program «Creativity», the purpose of which is the artistic and aesthetic education 

of children through the means of folk art in a preschool educational institution. Focusing on the fact that the content of 

preschooler education is focused on folk traditions and folk art, the authors give a general description of the program, 

substantiate the principles of its construction, and the methodological strategy for conducting classes in a preschool ed-

ucational institution. The authors developed and proposed the content of an elective course as a means of preparing 

students of a pedagogical university to implement the tasks of artistic and aesthetic education in a preschool educational 

institution through the means of folk art, as well as the «Creativity» program. 
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Цель статьи состоит в анализе перспективы включения историко- и теоретико-литературных работ А.Н. Николю-

кина в образовательный процесс.  Отмечается,  что традиционно в профессиональной подготовке филолога-ба-

калавра два основных историко-литературных курса – «История русской литературы» и «История мировой лите-

ратуры» – изучаются обособленно друг от друга, в связи с чем вузовский преподаватель сталкивается с трудно-

стями в обучении студентов умению обнаруживать преемственные связи и иные отношения между националь-

ными литературами и определять значение этих связей. Устанавливается, что научное наследие А.Н. Николю-

кина, пронизанное идеей взаимодействия национальных литератур и единства литературного процесса, может 

быть востребовано в профессиональной подготовке как филолога-русиста, так и филолога-германиста. Дается об-

зор ряда научных исследований А.Н. Николюкина, а также его дневника, написанного в годы Великой Отечествен-

ной войны, где прослеживается обмен памятью и преемственность поколений, столь важные для обеспечения 

аксиологического подхода в науках о человеке. В заключение делается вывод о том, что гуманитарное наследие 

А.Н. Николюкина формирует у молодого читателя историзм мышления и эмпатию, поскольку, помимо соб-

ственно научной и документальной ценности, оно обладает глубоким общечеловеческим смыслом и дидактиче-

ским потенциалом.  
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Введение. Основные результаты предлагае-

мого исследования были представлены в форме 

доклада на II Международной научной конферен-

ции «Традиция в литературе и искусстве», посвя-

щенной выдающемуся ученому Александру Ни-

колаевичу Николюкину,  6 июня 2024 г., в знаме-

нательный для всей русской культуры и нашего 

общества день – день рождения великого рус-

ского национального поэта Александра Сергее-

вича Пушкина. При рассмотрении возможностей 

использования компаративного подхода в обра-

зовании студентов-филологов учитывался опыт 

преподавания литературоведческих дисциплин в 

Самарском национальном исследовательском 

университете имени академика С.П. Королева 

(Самарский университет). 

Методы исследования: биографический, описа-

тельно-функциональный и сравнительно-исто-

рический; помимо этого сама методология науки 

о литературе стала в данной работе объектом 

научной рефлексии.  

История вопроса. Книги А.Н. Николюкина 

устроены таким образом, что за ними непре-

менно проступает личность создателя, его судьба, 

и складывается впечатление, что этого человека 

знал лично. И этот эффект, производимый его ра-

ботами на читателей, в особенности, когда речь 

идет о молодых читателях –исследователях, сту-

дентах, особенно важен.  

Преподавание литературы, как и других гума-

нитарных дисциплин, связано с миропонима-

нием и системой ценностей, и оно должно фор-

мировать эмпатию у студентов, чувство со-

причастности. Недостаток личного общения 

очень остро был прочувствован всеми в панде-

мию коронавируса. В вынужденной изоляции и 

переходе на дистанционный формат обучения 

был один существенный положительный момент 

– цифровые технологии в сфере образования и 

науки стали использоваться более активно. То, 

что сегодня многие конференции, включая и 

названную, проходят в смешанном формате 
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(офлайн и онлайн), явилось следствием ограни-

чений на живую коммуникацию во время панде-

мии, и это, безусловно, благо (под «благом» име-

ются в виду не ограничения, конечно, а смешан-

ный формат). Однако негативные последствия у 

этих ограничений в системе высшего образова-

ния тоже были. И в первую очередь – недостаток 

личного общения лектора и студентов, отсут-

ствие живой, непосредственной заинтересован-

ности в предмете изучения, причем «непосред-

ственной» в прямом смысле слова – без «посред-

ников» в виде монитора компьютера или мобиль-

ного устройства.  

Изменившаяся социальная реальность убеж-

дает, что в гуманитарных науках и образовании 

без чуткости, душевной отзывчивости и активной 

личной вовлеченности не обойтись, причем это 

чувство чего-то очень важного, значительного, в 

студентах необходимо взращивать, культивиро-

вать. Совершая экскурс в XIX в., можно вспом-

нить послание Тимофея Николаевича Гранов-

ского Ивану Сергеевичу Тургеневу, которое Т.Н. 

Грановский вклеил перед титулом томика сочи-

нений Шекспира, подаренного И.С. Тургеневу в 

1838 г., в Германии: «Со страхом… и верою при-

ступите…» [13, с.325]. Этот обряд посвящения 

И.С. Тургенева в «шекспирианцы» имел символи-

ческое значение. Т.Н. Грановский не был учите-

лем И.С. Тургенева в строгом смысле этого слова, 

был старшим товарищем (когда И.С. Тургенев 

был младшекурсником, Т.Н. Грановский уже за-

канчивал Московский университет). И это был 

своего рода символический жест со стороны Т.Н. 

Грановского. Подобного рода символические же-

сты в процессе преподавания литературоведче-

ских дисциплин необходимы. Эмпатия, которая 

при этом возникает, облегчает запоминание, де-

лает его не тягостным, а приятным, формирует 

желание учиться, жажду открытий и познания. 

Научные труды А.Н. Николюкина способны эту 

эмпатию у того, кто к ним обращается, и вызвать, 

и сформировать. 

И еще один важный вопрос представляется ак-

туальным в современной высшей школе. В насто-

ящее время особенно остро ощущается потреб-

ность в историческом мышлении и формирова-

нии его у студента. Те вызовы, перед которыми 

сегодня оказалась наша страна, требуют незамед-

лительного и в то же время вдумчивого и осо-

знанного ответа на них. Гуманитарное образова-

ние, как никакое другое, нуждается в политике 

памяти, противостоящей беспамятству и пост-

правде, – если перефразировать древних и 

самого Александра Николаевича, в своем «гении 

места» [8, с.6]. Поиски сходств и различий, пред-

посылок и следствий, установление природы  

различных явлений и динамики их преобразова-

ния, выявление общего и особенного в обще-

ственном и литературном развитии разных стран 

– все эти вопросы продолжают оставаться акту-

альными задачами литературоведения, как деся-

тилетия, даже столетия, назад.  И компаративный 

подход, который длительное время формиро-

вался в отечественной науке, может внести в этот 

процесс «прививания» памяти неоценимый 

вклад. В одной из последних работ, опубликован-

ных Александром Николаевичем в соавторстве с 

И.В. Логвиновой, прослеживаются история и ста-

новление сравнительно-исторической модели в 

трудах М.П. Погодина и его ученика С.П. Шевы-

рёва, «который еще в 1831 г. предвосхитил А.Н. 

Веселовского, подхватившего и развившего идею 

исторического метода в литературоведении» [6, 

с.113] . 

Результаты исследования. Студенты-филологи 

с самого первого дня своего пребывания в уни-

верситете сталкиваются с необходимостью при-

менения компаративного подхода. Изучение ли-

тературы связано с осознанием того, что литера-

турные явления не существуют обособленно, что 

они возникают в потоке других явлений – близ-

ких или далеких – и между ними возникают 

точки соприкосновения или отталкивания, кото-

рые не всегда очевидны современникам, но кото-

рые необходимо уметь видеть, распознавать на 

значительном расстоянии от объекта наблюде-

ния, на временной дистанции. Академические 

работы А.Н. Николюкина способны научить вы-

работке научной методологии и умению ее при-

менять к конкретным литературным явлениям.  

В образовании студентов-филологов цен-

тральное место занимают историко-литератур-

ный курсы по русской и зарубежной (мировой) 

литературе.  Историко-литературные курсы вос-

принимаются студентами по преимуществу как 

некая последовательность, а взаимодействие и 

связи национальных литератур возникают в их 

сознании как эпизоды, время от времени, что ме-

шает целостному восприятию литературного 

процесса. Более того, учебные планы по направ-

лению подготовки «Филология» вплоть до по-

следнего времени строились, например, в Самар-

ском университете таким образом, что появля-

лись хронологические нестыковки между кур-

сами, и студенты изучали русский романтизм 

раньше, чем немецкий и английский, что в 
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ситуации с конкретным явлением вряд ли можно 

было считать целесообразным. Не к чему было 

отсылать студентов, кроме их личного читатель-

ского багажа, но не у всех он, к сожалению, был 

достаточным. Выравнивание и сбалансирован-

ность курсов по изучаемым историческим эпохам 

заметно улучшили ситуацию. Студентам самим 

любопытно сравнивать, находить точки сопри-

косновения в русской литературе и литературах 

зарубежных стран. Обращение к работам А.Н. Ни-

колюкина, без сомнения, способно качественно 

изменить ситуацию, помочь студентам не изоли-

рованно воспринимать литературные явления, а 

в богатстве и многообразии связей, учиться срав-

нивать и соотносить различные историко-куль-

турные и литературно-художественные явления. 

Любопытно наблюдать, как мысли студентов 

буквально совпадают с тем, о чем писал Алек-

сандр Николаевич в своих работах. Например, на 

занятиях по романтическим повестям Алек-

сандра Бестужева-Марлинского студенты вы-

страивают параллель с американской романтиче-

ской повестью Германа Мелвилла «Моби Дик, или 

Белый кит», обнаруживая точки схождений и рас-

хождений. И монография «Взаимосвязи литера-

тур России и США: Тургенев, Толстой, Достоев-

ский и Америка», где прослеживается типология 

романтической повести в русской и американ-

ской литературах (Н.А. Полевого, А.А. Бестужева-

Марлинского, А. Погорельского – В. Ирвинга, Н. 

Готорна, Г. Мелвилла) [12, т. 2, с. 20-72] для самых 

пытливых и заинтересованных студенческих 

умов становится настоящим открытием, по-

скольку студенты убеждаются в правоте соб-

ственных догадок и умозаключений, касающихся 

становления и развития этого жанра в различных 

национальных литературах. 

В свое время подобным открытием стала «Ли-

тературная энциклопедия терминов и понятий» 

(2001), главным редактором и составителем кото-

рой был Александр Николаевич. И сегодня, спустя 

почти четверть века после выхода, вне всякого 

сомнения, она не утратила своей актуальности. 

Относительно небольшая (для подобного рода 

изданий) по объему, тем не менее, вместившая в 

себя понятия, которых и в «Краткой литератур-

ной энциклопедии» в 8-ми томах (плюс девятый 

том, дополнительный), не всегда можно найти. 

Причина академического и методического успеха 

этого издания кроется, на мой взгляд, в концеп-

туальном подходе. Концепция «Литературной эн-

циклопедии» подкупает сочетанием традицион-

ного и, одновременно, новаторского содержания. 

Эта энциклопедия и по сей день остается 

настольной книгой не только для преподавателей 

кафедры русской и зарубежной литературы и свя-

зей с общественностью, но и для студентов-фило-

логов. Ее в первую очередь рекомендуют им в ка-

честве терминологической базы и при подго-

товке к экзаменам, и при написании курсовых и 

выпускных квалификационных работ. При всем 

разнообразии научных подходов, заявленном в 

предисловии и осуществленном в самом изда-

нии, «Литературную энциклопедию» отличает 

единство в отношении терминологического ап-

парата литературоведения, заключающееся в 

установлении взаимосвязи науки о литературе со 

смежными областями гуманитарных знаний, та-

кими как философия, эстетика, культурология, 

лингвистика, социология,  и др. Междисципли-

нарный подход, реализованный в энциклопедии, 

чрезвычайно важен в современном филологиче-

ском образовании и гуманитаристике в целом. 

При освоении студентами историко-литератур-

ных курсов эта энциклопедия может активно ис-

пользоваться благодаря размещенным в ней тер-

минам и понятиям, прежде отсутствовавшим в 

русских энциклопедиях и справочниках, в том 

числе связанным с жанрами, течениями, шко-

лами, группами, кружками [5, с.7]. 

Не менее значимым в образовании студента-

филолога является обращение к выпущенной ра-

нее, в конце 1990-х гг., «Литературной энцикло-

педии русского зарубежья» [4], главным редакто-

ром которой также выступил Александр Никола-

евич. Энциклопедия позволяет студентам оку-

нуться в жизнь русской диаспоры первой волны 

эмиграции, проследить ее связи с метрополией. И 

в изучении курса «Литература русского зарубе-

жья» энциклопедия русского зарубежья способна 

стать полноценным источником информации по 

самому, пожалуй, значительному периоду рус-

ской эмиграции – ее первой волне. Здесь пред-

ставлены и персоналии, и статьи о литературных 

центрах и периодических изданиях, и статьи о 

важнейших книгах прозаиков, поэтов, критиков и 

мемуаристов русского зарубежья «первой волны» 

эмиграции, что очень и очень ценно при изуче-

нии этого феномена русской культуры. Кроме 

того, ценность «Литературной энциклопедии 

русского зарубежья» заключается еще и в обшир-

ном списке ссылок на различные библиографиче-

ские и справочные издания, что, с одной сто-

роны, значительно облегчает студентам поиски 

необходимой научной и критической литера-

туры, а с другой – учит ответственному обраще-

нию с источниками и с историко-литературными 

фактами. 
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Формат обеих литературных энциклопедии –  

и «Литературной энциклопедии русского зарубе-

жья», и «Литературной энциклопедии терминов и 

понятий» – таков, что делает их настольными 

книгами каждого студента, – и самого дотошного, 

привыкшего читать долго и много, и не столь по-

груженного или только погружающегося в  чте-

ние. Созданные коллективами авторов, они вос-

требованы в образовательном процессе благо-

даря компаративному подходу, который заложен 

в их основу главным редактором –А.Н. Николю-

киным. 

Собственные научные труды Александра Ни-

колаевича дают поистине эпический масштаб ви-

дения русской и зарубежной литературы, сбли-

жают далекие литературные явления, которые в 

сознании студентов никоим образом не связаны 

или связаны мало: Ф.М. Достоевского и У. Фолк-

нера, И.С. Тургенева и Г. Бичер-Стоу и многих, 

многих других. Книги «Американский романтизм 

и современность» (1968), «Литературные связи 

России и США: Становление литературных кон-

тактов» (1981), «Взаимосвязи литератур России и 

США: Тургенев, Толстой, Достоевский и Аме-

рика» (1987), «Человек выстоит: Реализм Фолк-

нера» (1988) создавались в годы застоя и последо-

вавшей за ними перестройки, т. е. в очень разные 

по духу и идеологическим установкам времена, 

которые студентами воспринимаются как что-то  

далекое от них (они в те времена не жили и чув-

ства сопричастности у них, по понятным причи-

нам, не возникает), однако, несмотря на это, в со-

временных социально-политических условиях, в 

ситуации искусственного разрыва межкультур-

ных связей и отношений, едва ли не повсемест-

ной отмены русской культуры эти книги звучат 

особенно остро и актуально, благодаря чему у мо-

лодых исследователей, обращающихся к ним, по-

является чувство сопричастности разным време-

нам и культурам, осознание их непрерывности и 

неповторимости. Мы их включаем в списки науч-

ной литературы по изучаемым дисциплинам и 

обращаемся к ним на практических занятиях при 

анализе конкретных художественных текстов. 

Особое внимание в работах Александра Николае-

вича уделено нравственным исканиям русских 

писателей [10], подчеркнуто значение этих иска-

ний для других национальных литератур и куль-

тур [11], что также приобретает особую актуаль-

ность и значимость в переживаемом нами исто-

рическом моменте. Обращает на себя внимание 

значимость в исследованиях Александра Никола-

евича того, что принято называть 

«литературными фактами». Прочная фактологи-

ческая основа его работ также учит студентов ис-

ходить прежде всего не из собственных догадок и 

предположений или литературоведческих работ, 

а опираться на словари, справочники, документы 

эпохи [15]. «Насыщенность его сочинений “лите-

ратурными фактами” вызывает искреннее уваже-

ние, – отмечает В.М. Толмачёв, – их много, и ими 

можно пользоваться самостоятельно или искать 

благодаря указанным источникам цитирования 

аналогичные» [18, с.213]. Именно в таком методо-

логическом ключе создано большинство его ра-

бот, например, работы, посвященные «писателю 

нетрадиционного мышления» В.В. Розанову [7, 

c.3]. 

Конечно, и в самарской научной школе были и 

остаются ученые, масштаб личности и научных 

поисков которых впечатляет. И мы помним о них 

и постоянно обращаемся не только к их академи-

ческому наследию, но и к человеческому опыту. 

Н.Т. Пахсарьян мемориальную статью об А.Н. Ни-

колюкине назвала «Человек-оркестр». На фило-

логическом факультете Самарского университета 

был свой «человек-оркестр» – Владислав Петро-

вич Скобелев, принадлежащий к тому же поколе-

нию, что и Александр Николаевич, «гений места» 

которого также связан с Воронежем (только 

А.Н. Николюкин родом оттуда, а Владислав Пет-

рович Скобелев спустя некоторое время после 

окончания аспирантуры в ИМЛИ около 18 лет жил 

и преподавал в Воронежском государственном 

университете, а потом уже вернулся на свою ро-

дину в Куйбышев, как тогда назывался наш го-

род). Мы помним о нашем учителе и основателе 

кафедры литературы Куйбышевского (впослед-

ствии ставшего Самарским) университета про-

фессоре Льве Адольфовиче Финке. И мы посто-

янно в образовательный процесс вводим их науч-

ные труды, посвященные как теоретико-литера-

турным [16], [17], так и историко-литературным 

проблемам [19], тем самым сохраняя верность 

традициям, бережем память о них.  

Сегодня запрос на обращение к прошлому пе-

реживается особенно остро. Необходим тот «об-

мен памятью», о котором Александр Николаевич 

писал в сборнике научных трудов «Гений места и 

русская литература» (2018). В «Гении места» про-

слеживается связь русской классической литера-

туры с местом и временем, и тонкой нитью в 

текст сборника вплетается военный дневник 

1942 г., замыкая в единое целое текст русской ли-

тературы и личный текст [8, c.297-383].  
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Работам А.Н. Николюкина свойственна факто-

графическая точность. На это обращает внимание 

исследователь В.М. Толмачёв: «Как и все гумани-

тарии, А.Н. Николюкин был человеком своего 

времени. В его случае это коснулось в целом по-

зитивистских принципов работы. Его сравни-

тельно мало интересовали «тщательное чтение» 

художественного текста, красота интерпретации, 

а также общая проблематика (за исключением, 

пожалуй, периодизации романтизма в США)» [18, 

с.219]. Представляется, что данная мысль В.М. 

Толмачёва о нуждается в уточнении и развитии: 

«позитивистский» подход к исследуемому мате-

риалу проявился в историзме мышления А.Н. Ни-

колюкина, в его стремлении соотнести литера-

туру с объективным ходом времени, конкрет-

ными обстоятельствами возникновения того или 

иного литературного явления. Для студентов-ма-

гистрантов работы А.Н. Николюкина могут быть 

полезны именно как лаборатория научного 

труда. В магистерской программе «История и тео-

рия литературы» Самарского университета в рам-

ках дисциплины «Научный семинар» исследова-

ния А.Н. Николюкина рассматриваются и по-

дробно анализируются именно в таком качестве. 

Обмен памятью и преемственность поколений 

прослеживается во многих сочинениях Алек-

сандра Николаевича, включая небольшую работу, 

опубликованную в «Литературном журнале» в 

2020 г., на которой мне бы хотелось остановиться 

особо. Это статья «“Легкое дыхание” Бунина и 

Лара Пастернака». Даже на таком небольшом в 

масштабах всей русской литературы временном 

отрезке прослеживается типология образа, уста-

навливается связь двух очень разных русских пи-

сателей – И.А. Бунина и Б.Л. Пастернака – через 

образ «легкого дыхания». Более того, в орбиту ав-

торских размышлений втягивается и классиче-

ская русская литература XIX века – романы «Евге-

ний Онегин» А.С. Пушкина и «Анна Каренина» 

Л.Н. Толстого.  

Это статья-зарисовка, которая может привле-

каться при анализе текста рассказа И.А.Бунина на 

курсах по истории русской литературы или по 

практической поэтике, наряду с работами других 

исследователей – от классической работы 

Л.С. Выготского о «Легком дыхании» [1] до отно-

сительно недавних работ С.Н. Зенкина «Перегля-

дывающиеся портреты (Бунин)» [2] и 

«Imagoinfabula: Интрадиегетический образ в ли-

тературе и кино» [3]. На занятиях по «Практиче-

ской поэтике» и «Введению в литературоведение» 

очень удобно брать небольшой по объему текст 

рассказа И.А. Бунина и на его примере показы-

вать разные исследовательские подходы к од-

ному произведению – от  психологии восприятия 

у Л.С. Выготского, завязанной на преодолении 

фабулы сюжетом, до прослеживания интермеди-

альных связей у С.Н. Зенкина, связанных с тем, 

как другие искусства, в частности живопись, вли-

яют на сюжет. Статья Александра Николаевича 

выделяется среди них как очень личный текст. И 

сегодня этого «личного текста», «личного выска-

зывания» студентам очень не хватает. Порой 

увлеченные формально-логическими построени-

ями и преподаватели, и студенты забывают о 

главном в литературе – о человеке. В работах А.Н. 

Николюкина на первом плане оказывается обще-

человеческий – и в то же самое время очень лич-

ный – подход. Это обнаруживает даже такая ма-

ленькая по объему работа, как рассматриваемая 

статья о И.А. Бунине и Б.Л. Пастернаке. В самом 

начале статьи, когда обозначается тема «легкого 

дыхания» в русской литературе, как бы между де-

лом, автор упоминает следующее: 

«В русской литературе существует определен-

ная эволюция женских образов. Эта особенность 

обнаруживается, в частности, при сопоставлении 

пушкинской Татьяны с Анной Карениной. Тать-

яна остановилась на принципе: 

 

 

Я вас люблю (к чему лукавить?), 

Но я другому отдана; 

Я буду век ему верна. 

 

 

Анна Каренина имела смелость пойти дальше 

этого принципа, что, впрочем, дало право моей 

внучке, когда она прочитала роман, сказать, что 

единственно приличный человек там – сам Каре-

нин. Образ замужней женщины претерпел эво-

люцию, и за это Толстой наказал Анну, бросив ее 

под поезд» [9, с.50]. В этом высказывании 

молодой задор и безапелляционность суждения 

внучки ученого, в которых студент, возможно, 

узнает себя самого. А за пределами этого выска-

зывания – легкая ирония автора статьи, как будто 

бы случайно оброненная фраза о том, как Л.Н. 

Толстой «наказал» Анну. И такие незаметные 

фразы мгновенно сокращают дистанцию между 
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автором и предполагаемым молодым читателем 

– студентом филологического факультета и уста-

навливают доверительный контакт между тру-

дом ученого и учеником, на которого этот труд 

направлен. Авторская ирония, сопровождающая 

эти слова (тяжесть преступления, совершенного 

Анной, меркнет перед наказанием, учиненным 

над героиней автором), помогает почувствовать 

и осознать недопустимость безапелляционных 

суждений о литературе, побуждает к вдумчивому, 

осознанному и в то же время глубоко личному к 

ней отношению, – формированию собственного, 

основанного на знании и профессионализме, вы-

сказывания о литературе.  

Не вызывает сомнения утверждение о том, что 

точно так же, как за писателя говорят его книги, 

за ученого говорят его научные труды. Однако не 

менее важной величиной в науке является мас-

штаб личности ученого, как в искусстве масштаб 

личности писателя.  

Выводы. Научное наследие А.Н. Николюкина 

формирует у молодого читателя историзм мыш-

ления и эмпатию. Его научные труды содержат 

масштабный подход ко всему литературному 

процессу, и в то же время они помогают отно-

ситься к литературе и литературному процессу 

внимательно и заинтересованно, как к чему-то 

очень личному и глубоко человечному. Помимо 

академической глубины, блестящего профессио-

нализма, широкого охвата материала, труды 

Александра Николаевича Николюкина подку-

пают интересной подачей материала и человече-

ским обаянием автора.  
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literatures and the unity of the literary process, can be in demand in the professional training of both a Russian philologist 

and a German philologist. A review is given of a number of scientific studies by A.N. Nikolyukin, as well as his diary written 

during the Great Patriotic War, which traces the exchange of memory and the continuity of generations. 
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В статье проводится количественное (1702 собранных интернет-ссылки) исследование репрезентации художе-

ственного творчества и биографических, социально-политических особенностей личности Г.Р. Державина. Ос-

новной акцент сделан на анализе представленности образа писателя в поисковой системе Google. Для решения 

задачи предложен инструмент на основе библиотек языка Python для парсинга и анализа ресурсов по заданным 

запросам. Для сбора ключевых контекстов использовались статистические данные сервисов Яндекс Вордстат и 

Google.Trends. Они продемонстрировали четкую сезонность запросов, связанных с Г.Р. Державиным, что было 

подтверждено хронологическими данными просмотров страницы писателя в русскоязычной Википедии. Были 

сформированы ключевые для понимания репрезентации личности и творчества Г.Р. Державина ключевые интер-

нет-контексты (всего - 125), на основе анализа которых парсер вывел наиболее популярные и частотные ссылки-

запросы в Google: «Державин читать», «Державин биография», «Державин университет». Среди самых непопуляр-

ных: «Державин ода», «Державин посвятил». По некоторым из представленных контекстов ссылок не было. Важ-

ным и частотным в Google прозвучал контекст Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина. 

Одновременно слабые связи оказались у образа Державина и его государственной службы, которую он сам считал 

важной частью своей личности. Ссылки и запросы по этой тематической группе представлены минимально.  
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Введение. Вопрос о том, кем является для исто-

рии русской литературы и культуры Гавриил Ро-

манович Державин, отнюдь не праздный. И важ-

ную роль в этой проблеме позиционирования пи-

сателя-классика сыграл сам поэт.  

История вопроса. Если собственно художе-

ственная автомифология Г.Р. Державина хорошо 

изучена [8], то рецепция его личности и творче-

ства относительно не прояснена, особенно если 

говорить о современном состоянии этой про-

блемы. 

Результаты исследования. Сам Державин, вы-

страивая свою биографию, вполне четко позици-

онировал себя прежде всего как чиновника. Пока-

зательна в этом случае даже архитектоника дер-

жавинских «Записок» – по сути, его автобиогра-

фии. Основная часть глав-«отделений» в них 

названо по соотнесенности с периодами в воен-

ной или государственной службе автора – см., 

например: «С рождения его и воспитания по 

вступление в службу», «Воинская Державина 

служба до открывшегося в империи возмуще-

ния», «С помянутого возмущения по вступление 
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Державина в статскую службу», «С окончания во-

енной прохождение статской службы в средних 

чинах по отставку», «С определения его в губер-

наторы до удаления его от оного звания и возве-

дения в вышние государственные чины и долж-

ности», «По отлучении от губернаторства до 

определения в статс-секретари, а потом в сена-

торы и в разные министерские должности» [5]. 

Одновременно сохранялась безусловная связь 

биографии и сочинений поэта, «с определенного 

времени уже сам Державин склонен был рассмат-

ривать свою жизнь и творчество не просто как па-

раллельно сосуществующие сферы своего Бытия, 

а как два постоянно взаимосвязанных мира» [10, 

с. 461]. Дальнейшие преобразования образа Г.Д. 

Державина и в массовом сознании, и в конкрет-

ных научных и художественных рецепциях, в 

текстах Я.К. Грота, В.Ф. Ходасевича, Ю.О. Дом-

бровского, Западова и пр. так или иначе далеко от 

этой модели не отходили. Единство социально-

политического и творческого облика поэта  в си-

стеме писателей XVIII в. дополнительно подтвер-

ждается и при рассмотрении его места в истории 

русской литературы этого периода, с точки зре-

ния сетевого анализа датасетов на базе корпусов 

текстов соответствующих словарей [9; 2]. 

Между тем проведенные относительно не-

давно социсследования показывают, что глубин-

ных знаний о Г.Д. Державине в массовом созна-

нии практически нет. К примеру, лишь около 1% 

из опрошенных школьников смогли назвать хоть 

одно произведение одного из крупнейших рус-

ских поэтов и, как итог, - «многие сегодня знают, 

что был такой поэт — Державин, но привести хоть 

несколько его строк способны уже очень немно-

гие» [11, с. 104]. Ситуация с Державиным в этом 

случае схожа со случаем М.В. Ломоносова. Оба 

писателя уходят в «тень русской литературы» уже 

в первой половине XIX в. [7, с. 653], актуализиру-

ясь лишь как пусть и уважаемые, но все же до-

вольно условные памятники литературы про-

шлого столетия. 

Методы исследования. Если говорить уже непо-

средственно о современном состоянии рецепции 

образа Г.Д. Державина, то наиболее достоверным 

средством оценки популярности/неизвестности 

писателя представляется анализ интернет-источ-

ников, которые «заставляют людей признать то, 

что они не признают больше нигде» [12, с. 138]. В 

данном случае нами предложена реализация ин-

струмента сбора и анализа ссылок по данным пи-

сателя в поисковых системах с возможностью 

идентификации характера информационного ре-

сурса на основе библиотек языка Python для 

сбора, обработки и интеллектуального анализа 

данных. Предлагается методика анализа интер-

нет-источников о писателе, в нашем случае – о 

Г.Д. Державине, с использованием инструментов 

автоматизированного извлечения информации 

из нескольких типов поисковых систем. Рассмот-

рим основные этапы поставленной задачи. 

1. Формирование словаря биграмм и три-

грамм U релевантных возможных комбина-

ций для запросов U= [«Державин поэт», 

«Гавриил Державин», «Державин ода» и 

пр.). 

2. Сбор ссылок для каждого элемента сло-

варя U. 

3. Анализ полученного массива данных, 

очистка, преобразование и рейтингование. 

Самописный парсер для получения контента 

каждого из ресурсов из списка URL адресов про-

бегает по каждой ссылке, собирая код каждой 

страницы. Был разработан пакет таких функций 

для каждой из поисковых систем: Yandex, Google, 

Sputnik и др. Каждая функция использует для 

парсинга две библиотеки: BeautifulSoup и request.  

Данные пакет позволяют получить список URL 

адресов каждого из источников в случае хотя бы 

одного вхождения запроса в контент ресурса. Ре-

зультаты парсинга консолидируются в виде таб-

лицы со ссылками с группировкой по типу за-

проса и поисковой системы. Их можно выгрузить 

в виде электронной таблицы. Для первичного 

анализа использовались сервисы 

wordstat.yandex.ru [3] и trends.google.ru [4]. Также 

были привлечены данные анализа именной стра-

ницы о Г.Р. Державине на Википедии [6]. Многие 

запросы и тематические группы на этих ресурсах 

представлены по-разному, с использованием си-

нонимов и поэтому не попадают в общую стати-

стику. Разовые запросы не попадают ни в одни 

системы статистики. Тем не менее эти площадки 

дают наиболее адекватный результат по интере-

сующей нас теме и могут быть использованы для 

формирования на первом этапе релевантного 

списка ключевых контекстов (пример подобной 

работы с дополнительной кластеризацией ссылок 

см. [1]). Однако так как количество таких запро-

сов может быть достаточно большим, то исполь-

зование этих инструментов становится нецелесо-

образным. Для получения полной информации, 

во-первых, необходимо сгенерировать этот мас-

сив возможных релевантных запросов, получить 
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результаты возможных поисковых систем с уче-

том пересечений по ресурсам, а для более глубо-

кого анализа контента необходимо собрать дан-

ные из найденных ресурсов. Для решения этой 

задачи предложен инструмент, представляющий 

собой ноутбук [13] на основе библиотек языка 

Python для парсинга и анализа ресурсов по задан-

ным запросам. Ноутбук можно запустить в Google 

Colab, которая является бесплатной средой для 

разработки и выполнения программного кода в 

облаке. Сам инструмент сбора ссылок на ресурсы 

является универсальным и позволяет обработать 

любой список запросов и выбрать поисковые си-

стемы, необходимые для анализа.  Список запро-

сов, в свою очередь, подгружается в ноутбук в 

виде электронной таблицы. Далее каждый эле-

мент списка этой таблицы пропускается через 

функции сбора ссылок и формируются промежу-

точные итоги по каждому запросу. 

Результаты исследования. Согласно стати-

стике Яндекса (Яндекс Вордстат [3]) и Google 

(Google.Trends [4]), наиболее часто запрос «Дер-

жавин» сезонно актуализируется в сентябре-ок-

тябре каждого года — это, конечно же, связано с 

изучением этого автора в стандартных школьных 

программах именно в данные период. Основной 

акцент в нашем исследовании сделан на поиско-

вой системе Google, поэтому дальнейшая стати-

стика приводится именно по ней.  

 

Таб.1. Динамика популярности запросов в Google «Гавриил Романович Державин» с 01.01.2020 

(Dynamics of popularity of Google queries "Gavriil Romanovich Derzhavin" since 01.01.2020) 

 

 

2020-01 8 

2020-02 7 

2020-03 6 

2020-04 6 

2020-05 7 

2020-06 6 

2020-07 6 

2020-08 5 

2020-09 46 

2020-10 56 

2020-11 17 

2020-12 10 

2021-01 7 

2021-02 8 

2021-03 6 

2021-04 7 

2021-05 8 

2021-06 6 

2021-07 5 

2021-08 5 

2021-09 46 

2021-10 54 

2021-11 14 

2021-12 8 

2022-01 7 

2022-02 8 

2022-03 7 

2022-04 7 

2022-05 8 

2022-06 7 

2022-07 5 

2022-08 5 

2022-09 46 

2022-10 54 

2022-11 17 

2022-12 9 

2023-01 6 

2023-02 7 

2023-03 7 

2023-04 8 

2023-05 9 

2023-06 6 

2023-07 8 

2023-08 5 

2023-09 50 

2023-10 44 

2023-11 12 

2023-12 9 

2024-01 6 

2024-02 6 

2024-03 18 

2024-04 7 

2024-05 8 

2024-06 6 

2024-07 6 

2024-08 4 

2024-09 50 

2024-10 30 

2024-11 11 

 

 

Рис. 1. Динамика популярности запросов в Google «Гавриил Романович Державин» с 01.01.2004 

(Dynamics of popularity of Google queries "Gavriil Romanovich Derzhavin" since 01.01.2004) 
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Аномальный всплеск популярности запроса 

был в январе 2018 г. – после смерти актера Миха-

ила Державина, также среди частотных в формах 

выдачи – музыкант Андрей Державин. Регио-

нальный компонент запроса довольно ярко выра-

жен: из стран наиболее частотен запрос по Рос-

сии, далее идут Киргизия и Беларусь; из россий-

ских регионов – по Тамбовской области. Здесь с 

2004 г. чаще всего выполнялся поиск по личности 

Державина-поэта. В остальных регионах попу-

лярность запроса ниже втрое или более. Это объ-

ясняется, в основном, тем, что регулярно интере-

сующий абитуриентов и студентов Тамбовский 

государственный университет носит имя Г.Р. 

Державина. 

 

Таб. 2. Сравнительная популярность запросов в Google «Гавриил Романович Державин»  

по субрегионам (Comparative popularity of Google queries "Gavriil Romanovich Derzhavin" by subregions) 

 

Тамбовская область 100 

Новгородская область 37 

Ненецкий автономный 

округ 32 

Республика Карелия 31 

Республика Калмыкия 27 

Республика Алтай 26 

Республика Татарстан 25 

Чукотский автономный 

округ 24 

Вологодская область 21 

Республика Бурятия 20 

Республика Тува 20 

Республика Мордовия 19 

Республика Ингушетия 19 

Забайкальский край 19 

Магаданская область 19 

Оренбургская область 19 

Белгородская область 18 

Астраханская область 18 

Курская область 18 

Камчатский край 18 

Еврейская автономная 

область 18 

Карачаево-Черкесская 

Республика 18 

Кабардино-Балкарская 

Республика 18 

Республика Дагестан 18 

Республика Коми 17 

Калининградская об-

ласть 17 

Республика Саха (Яку-

тия) 17 

Брянская область 17 

Республика Северная 

Осетия-Алания 17 

Калужская область 16 

Ульяновская область 16 

Рязанская область 16 

Смоленская область 16 

Волгоградская область 16 

город Санкт-Петербург 16 

 

Статистика в Яндексе дает уточненные резуль-

таты и по конкретным жанровым предпочтениям 

в творчестве Г.Р. Державина пользователей этой 

поисковой системы (например, кратное домини-

рование количества запросов по оде над запро-

сами по пьесам Державин и т. д.), и по отдельным 

текстам (например, явное проявление субрегио-

нального компонента при запросах од «Водопад» 

и «Арфа» - в Карелии и Татарстане, соответ-

ственно), однако это тема отдельного исследова-

ния со своим инструментарием. Google.Trends же 

не предоставляет столь подробные и незначи-

тельные для этой системы данные. Однако, что 

важно, имеющаяся в этой поисковой системе ста-

тистика популярности запросов подтверждается 
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обращениями к странице о Г.Р. Державине в рус-

скоязычной Википедии [5]. Здесь также интерес к 

Г.Р. Державину значительно увеличивается в сен-

тябре-октябре каждого года.  

 

Рис. 2. Количество просмотров страницы о Г.Р. Державине на ru.wikipedia.org 

(Number of views of the page about G.R. Derzhavin on ru.wikipedia.org) 

 

 

 
 

На основе анализа наиболее частотных запро-

сов и контекстов в интернет-поисковиках, рус-

скоязычной Википедии, учебной и научной лите-

ратуры были сформированы ключевые для пони-

мания репрезентации личности и творчества Г.Р. 

Державина ключевые контексты (всего - 125): 

 

Державин 

Державин Г. 

Г. Державин 

Державин Г.Р. 

Г.Р. Державин 

Державин Гавриил 

Гавриил Державин 

Державин Гаврила 

Гаврила Державин 

Державин Гавриил Романович 

Гавриил Романович Державин 

Державин Гаврила Романович 

Гаврила Романович Державин 

Державин архив 

Державин библиотека 

Державин музей 

Державин конференция 

Державин университет 

Державин кратко 

Державин содержание 

Державин пересказ 

Державин перевод 

Державин сборник 

Державин письма 

Державин поэт 

Державин писатель 

Державин драматург 

Державин юрист 

Державин чиновник 

Державин сенат 

Державин секретарь 

Державин коллегия 

Державин министр 

Державин губернатор 

Державин отставка 

Державин анализ 

Державин классицизм 

Державин предромантизм 

Державин сентиментализм 

Державин романтизм 

Державин реализм 

Державин литература 

Державин поэтика 

Державин поэзия 

Державин творчество 

Державин стихотворения 

Державин стихи 

Державин ода 

45



Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 

Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 26, № 5 (98), 2024 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 

Social, Humanitarian, Biomedical Sciences, Vol. 26, no. 5 (98), 2024 

 
Державин сатира 

Державин лирика 

Державин книги 

Державин поэма 

Державин биография 

Державин воспоминания 

Державин пьеса 

Державин драма 

Державин анакреонтика 

Державин бог 

Державин мурза 

Державин памятник 

Державин фелица 

Державин арфа 

Державин водопад 

Державин властителям 

Державин судиям 

Державин мещерского 

Державин евгению 

Державин званская 

Державин вельможа 

Державин багрим 

Державин Казань 

Державин Тамбов 

Державин Петрозаводск 

Державин Новгород 

Державин Петербург 

Державин Москва 

Державин Казанская 

Державин Тамбовская 

Державин Олонецкая 

Державин Новгородская 

Державин Татарстан 

Державин Лаишево 

Державин Сокуры 

Державин Державино 

Державин Званка 

Державин Гораций 

Державин Анакреонт 

Державин Екатерина 

Державин Суворов 

Державин Потемкин 

Державин Новиков 

Державин Радищев 

Державин Пушкин 

Державин Болховитинов 

Державин Львов 

Державин Капнист 

Державин Муравьев 

Державин Хемницер 

Державин Ломоносов 

Державин Сумароков 

Державин Тредиаковский 

Державин Карамзин 

Державин Дмитриев 

Державин Шишков 

Державин Беседа 

Державин Арзамас 

Державин архаист 

Державин Грот 

Державин Пугачев 

Державин восстание 

Державин собрание 

Державин сочинения 

Державин биография 

Державин реферат 

Державин читать 

Державин издал 

Державин посвятил 

Державин написал 

Державин жил 

Державин дружил 

Державин придумал 

Державин описал 

Державин родился 

Державин умер 

Державин читать 

 

Были автоматически исключены контексты, 

относящиеся к однофамильцам Г.Р. Державина 

(прежде всего, А. Державину и М. Державину): 

«Андрей Державин», «Михаил Державин», «Дер-

жавин музыкант», «Державин актер», «Державин 

музыка», «Державин фильмы», «Державин 

песни», «Державин слушать», «Державин роли», 

«Державин играл», «Державин пел» и др. 

 

Рис. 3. Ссылки по ключевым запросам в Google, связанным с Г.Р. Державиным  

(Links for key queries in Google related to G.R. Derzhavin) 
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В итоге, по запросу из представленного кон-

текстного словаря о Г.Р. Державине из поисковой 

системы Google было получено 1702 ссылки. 

Наиболее популярными контекстами оказались: 

«Державин читать», «Державин биография», 

«Державин университет». Среди самых непопу-

лярных: «Державин ода», «Державин посвятил». 

По некоторым из представленных контекстов 

ссылок не было вовсе. Из показательных и отно-

сящихся напрямую к специфичным особенно-

стям репрезентации Державина оказалась боль-

шая популярность формы имени «Гаврила». «Гав-

риил» в двух основных наиболее официальных 

формах (Ф.И.О. и И.О.Ф.) в разных позициях был 

менее частотен с точки зрения представленности 

в интернете. Однако наиболее интересными 

представляются два аспекта репрезентации Дер-

жавина. 

Во-первых, высокая частотность обращения к 

Г.Р. Державину в контексте «университет». В этом 

случае с большей вероятностью именно тамбов-

ский вуз «повел за собой» писателя. Сам Г.Р. Дер-

жавин ни в одном университете не учился и пря-

мого биографического или творческого отноше-

ния ни к какому университету не имеет. Частично 

это подтверждается и высоким местом Тамбова 

среди всех регионально уточненных запросов. 

Хотя именно губернаторство писателя в Тамбове 

нельзя назвать значимым фактом его биографии. 

Те же Карелия/Олонецкая губерния и Татар-

стан/Казанская губерния, казалось бы, должны 

были дать больший статистический эффект.  

Во-вторых, среди примечательных особенно-

стей репрезентации Г.Р. Державина нам видится 

слабая представленность чиновничьей службы 

поэта, несмотря на всю вышеотмеченную важ-

ность этого карьерного компонента для самого 

писателя. Ни министерская, ни губернаторская 

работа не оказались среди востребованных по 

объему представленности в Google, что само по 

себе показательно. Относительно же творчества 

Г.Р. Державина достаточно предсказуемо (и в со-

ответствии с результатами соцопросов) лидером 

оказался «Памятник», который для многих 

школьников и встраивает одного из последних 

поэтов классицизма в их пушкиноцентричную 

систему ценностей русской литературы. 

Вывод. В целом личность и творчество Г.Р. Дер-

жавина при комплексном анализе соответствую-

щих интернет-контекстов представляют собой 

достаточно цельное явление. С одной стороны, 

они подтверждают ожидания репрезентации Г.Р. 

Державина как поэта-классициста (что фактиче-

ски верно лишь отчасти, но вполне соответствует 
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именно школьной программе) и встраивают в из-

вестную наследную модель «Exegi monumentum» 

в ее российском изводе (Гораций – Ломоносов – 

Державин - Пушкин). С другой же, несколько 

неожиданно личность поэта «перетягивает» на 

себя Тамбовский университет, несколько количе-

ственно заслоняя в статистике непосредственно 

державинскую поэзию. Впрочем, важно любое 

внимание, в том числе и в интернете, к личности 

все более забываемого «певца Фелицы», без кото-

рого невозможно представить всю историю рус-

ской литературы. 
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The article conducts a quantitative (1702 collected Internet links) study of the representation of artistic creativity and 

biographical, socio-political features of G.R. Derzhavin's personality. The main emphasis is made on the analysis of the 

representation of the writer's image in the Google search engine. To solve the problem, a tool based on Python language 

libraries for parsing and analysing resources by specified queries was proposed. Statistical data from Yandex Wordstat 

and Google.Trends services were used to collect key contexts. They demonstrated a clear seasonality of queries related to 

G.R. Derzhavin, which was confirmed by the chronological data of views of the writer's page in the Russian-language 

Wikipedia. The key Internet contexts for understanding the representation of Derzhavin's personality and creativity were 

formed (125 in total), based on the analysis of which the parser deduced the most popular and frequent links-queries in 

Google: ‘Derzhavin to read’, ‘Derzhavin biography’, ‘Derzhavin University’. Among the most unpopular: ‘Derzhavin ode’, 

‘Derzhavin dedicated’. For some of the presented contexts there were no links. The context of Tambov State University 

named after G.R. Derzhavin was important and frequent in Google. At the same time, the image of Derzhavin and his 

public service, which he himself considered an important part of his personality, appeared to have weak links. References 
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Цель исследования — выявить философский, онтологический, аспект образа поэта в стихах современных русских 
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(В. Дударев) и «Возвращение» (Е. Гусев). Предметом исследования выступает эйдология «иного царства», которая 

является фундирующей для образа поэта в лирике современников. Проводятся параллели с русской волшебной 

сказкой, ее иномирной эстетикой, строящейся на онтологическом поиске «иного царства», идеального мира. В 
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Введение. В России, как литературоцентричной 

стране, поэзия выступает фундирующим элемен-

том художественного космоса. В поэзии представ-

лен Абсолют, к которому апофатически тянется 

русский человек, о чем писал еще в своей работе 

«Непостижимое» философ С. Франк: «...быть по-

этом и значит в конечном счете не что иное, как 

быть в состоянии выразить в словах и дать нам 

почувствовать непостижимое и несказанное» [8, 

с. 55]. Отечественный Логос строится именно по 

этим законам, по меткому наблюдению литерату-

роведа В.В. Кожинова: «…поэзия же схватывает то 

органическое единство внешнего и внутреннего, 

в котором и осуществлены живая жизнь и живой 

смысл явления, уходящие корнями в бесконеч-

ность Вселенной» [6, с. 83]. Здесь можно поста-

вить вопрос об эйдологии «иного царства», про-

явившейся в отечественной словесной культуре. 

Литературоведы, обращающиеся к национальной 

аксиосфере современной поэзии, отмечают: 

«Ориентация русского человека на “иное царство”, 

на тот край, которого нет в пределах обозревае-

мого, дана еще в русской волшебной сказке. Этот 

поиск иного, неведомого всегда будоражил душу 

народа, но он также сопряжен с поиском отчего 

края, своей Родины (земной и небесной). Это поэ-

тически прочувствовал и современный поэт Евге-

ний Гусев» [4, с.124]. К творчеству последнего в со-

поставлении с творчеством современников мы и 
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обратимся в данной статье. В центре герменевти-

ческой реконструкции топосов иного (смерти) 

находятся два стихотворения отечественных клас-

сиков — «Поэты» Валерия Федоровича Дударева и 

«Возвращение» Евгения Павловича Гусева. 

Методы исследования: герменевтико-интер-

претационный и сравнительный анализа текстов.  

Результаты исследования. Возможно, сначала 

целесообразно было бы разобрать стихотворение 

«Поэты» (2013) В. Дударева, строчку-образ из ко-

торого «поэты последнего ряда» творчески одол-

жил Е. Гусев, включив в свое стихотворение «Воз-

вращение» (2016), но мы нарушим хронологию и 

сначала обратимся к герменевтической рекон-

струкции этосов иного, «того света» в гусевском 

тексте. Приведем этот текст: 

 

Откуда-то сверху пробилось: — Нет,  

Там молятся за него! 

  

Так случилось, что в ночь новогоднюю  

Я вдруг умер, лечиться устав.  

Для отправки меня в преисподнюю  

Подается к перрону состав.  

 

С алкашней и шпаной нету слада,  

Им и здесь бы нарушить закон.  

Для поэтов последнего ряда  

Подается отдельный вагон.  

 

В основном, люди мало известные,  

Кто печатался, кто еще нет.  

Собралась нас компания тесная  

С целью выяснить, есть ли буфет.  

 

Проводник, тоже пишущий дядя,  

Объясняет нам, глядя в окно,  

Но на нас почему-то не глядя: 

— Нет буфета, и быть не должно!  

 

Нет так нет. Почитаем стишата.  

Но стишата читать не пришлось —  

Наш вагон провалился куда-то,  

Оторвавшись от гулких колес.  

 

Вдруг я вижу — стою на перроне.  

Кто-то шепчет: — А я за тобой,  

Рано думать пока о Хароне,  

Бог-отец объявляет отбой. 

 

Собирайся за милую душу,  

На земле еще множество дел…  

Жаль, стихи ни прочесть, ни послушать  

Я в вагоне тогда не успел. [2, с. 184–185] 

 

Сюжет январского стихотворения (текст дати-

рован 1 января 2016 г.) достаточно прост: лириче-

скому герою снится страшный сон, в котором он 

видит себя умершим и отбывающим в общем «по-

этическом» вагоне на «тот свет». Традиция такого 

страшного видения, сна-видения и сновид́ения, 
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очень древняя, и она связана во многом с пово-

ротными моментами в космическом годовом 

цикле. Во-первых, здесь упоминается новогодняя 

ночь, что встраивает анализируемое произведе-

ние в мировой новогодний текст (в первом при-

ближении вспомним Н.В. Гоголя «Ночь перед 

Рождеством», Э.Т.А. Гофмана «Приключение в 

ночь под Новый год», Ф.М. Достоевского «Маль-

чик у Христа на елке», М. Горького «Наваждение») 

и заставляет задуматься над экзистенциалом по-

следней ночи в уходящем году. Ночь всегда по-

тенциально опасна и связана с иномирным про-

странством, на что обращали внимание многие 

немецкие и русские поэты [1]. Во-вторых, в оте-

чественной поэтической традиции известны яр-

кие примеры видения героем самого себя мерт-

вым во сне. Вспомним есенинскую «Метель» 

(1924): «Себя усопшего / В гробу я вижу» [5, с. 151]. 

Вспомним и ближний текст, а именно шуточное 

по интонации стихотворение В. Высоцкого «Мои 

похорона» (1971). В-третьих, по славянским 

народным представлениям, сон и смерть семан-

тически близки, сон воспринимается народом 

как временная смерть. 

Зададим главный онтогерменевтический во-

прос: для чего автору это нужно? Поэт всегда ста-

рается профетически заглянуть в будущее, про-

видеть свою судьбу, а для этого необходимо со-

вершить посыл в смерть, выражаясь философским 

языком С. Есенина, писавшего о связи Танатоса и 

Эроса, смерти и искусства в трактате «Ключи Ма-

рии». Но, по законам русской волшебной сказки, 

строящейся на системе обретений и потерь, по-

следовательных инициаций, необходимо не 

только иметь волю и мужество спуститься в «иное 

царство», но и вернуться обратно, в наш мир, в 

новом качестве. Лирический герой стихотворе-

ния Евгения Гусева в этом иномирном сне, похо-

жем на обмирание из русского фольклора (неска-

зочная проза), осознает себя в новом качестве. 

Сначала герой думает, что его везут в ад вместе с 

грешившими на земле людьми, а потом он пони-

мает, что является поэтом последнего ряда, то есть 

человеком, на котором, по воле Бога, лежит осо-

бая просветительская миссия, и ее нужно выпол-

нять на этой земле, на этом свете. Так происходит 

трансцендирование за пределы своего «я», и мы 

наблюдаем градацию художественного образа: 

лирический герой (поэт) после иномирного вре-

менного путешествия осознает свое поэтово 

дело, иначе понимает свою судьбу. В этом стихо-

творении выразился поиск «иного царства»: с од-

ной стороны, его онтологическая суть состоит в 

обретении новых качеств героем, его духовом 

преображении, с другой стороны, этот поиск 

иного, запретного, сокрытого от глаз, связан с за-

коном самого творчества, с апофатической со-

ставляющей поэзии, которая создается на грани 

двух миров.  

Обратимся к матричной для Е. Гусева строчке 

«поэты последнего ряда» из программного стихо-

творения В. Дударева «Поэты»:  

 

Мы, поэты последнего ряда,  

Допиваем прокисший абсент.  

Мы — ваш Дант в дебрях рая и ада,  

Вашей жизни последний момент.  

 

Серебра нам с тобой не досталось,  

Да и золото тут не в чести —  

Но надеемся, самую малость,  

И колосья сжимаем в горсти.  

 

Соберем семена и коренья,  

И путем продвигаясь зерна —  

Мы роняем стихотворенья,  

Словно шишки сосна.  

 

Нам и ворон — благая примета,  

И княжна — придорожная блядь.  

За сто первый лесной километр  

Нас положено отселять.  

 

Мы — полынь!  

53



Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 

Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 26, № 5 (98), 2024 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 

Social, Humanitarian, Biomedical Sciences, Vol. 26, no. 5 (98), 2024 

 
  Мы — Путивль!  

   Мы — Непрядва!  

Мы — надгробий чужие цветы —  

Самозванцы последнего ряда,  

Прощелыги последней черты. [3, с. 163] 

 

Нет сомнения в том, что Евгений Гусев хорошо 

знал этот текст, с которым мог ознакомиться как 

письменно, так и изустно, во время поэтических 

приездов Валерия Дударева в Ярославль, его 

творческих командировок «Дни журнала 

“Юность” в России». Кроме того, супруга Е. Гусева 

и хранительница его наследия Л.Л. Гусева под-

тверждает большой интерес мужа к творчеству 

Валерия Дударева, имя которого возникает на по-

лях записных тетрадей. Однако особого культур-

философского осмысления требует образ поэта, 

вдруг поставленного в последний ряд. Понятно, 

что не о самоуничижении здесь идет речь, не о 

второрядности или третьерядности поэта в лите-

ратурных кругах. Очевидно, что В. Дударев ста-

вит перед нами онтологический вопрос о суще-

ствовании самой поэзии в наши дни, в цифровое 

время, человек которого как бы в стихах и вовсе 

не нуждается. Поэты последнего ряда — люди, не-

сущие в себе зерно культуры, пассионарии, спо-

собные продвигаться путем этого зерна (В. Хода-

севич), помочь нам, метафизически отрешен-

ным, спуститься вниз по временной оси, загляды-

вая в колодец времени (один из любимых образов 

В. Дударева). Таких поэтов осталось не так много, 

но тот, кто остался, ощущает на себе ответствен-

ность за сохранение мировой культуры. Неслу-

чайно стихотворение «Поэты» энтелехийно по 

своей сути: лирический герой обращается мыс-

ленно и к фигуре Данте, чувствуя себя проводни-

ком по лабиринтам мировой культуры, посред-

ником между мирами, вспоминает литературный 

философский образ зерна, который оставил нам 

В. Ходасевич, погружает нас в забытый город со 

сложной судьбой Путивль, в исторические глу-

бины реки Непрядвы, где разворачивалась та са-

мая битва, определившая судьбу православной 

Руси-России (битва Дмитрия Донского с Ма-

маем).  

Представляется, что все символы можно гер-

меневтически дешифровать в этом стихотворе-

нии, но одна строчка нас заставляет особо заду-

маться: «Серебра нам с тобой не досталось, / Да и 

золото тут не в чести» [3, с. 163]. С одной стороны, 

это можно понимать метафорически: как пра-

вило, в литературных кругах художник всегда жи-

вет бедно. С другой стороны, указательное место-

имение «тут» делит мир на две части, на явь и 

навь, на этот свет и тот. Думается, что лириче-

ский герой и Валерия Дударева совершает свое 

иномирное путешествие и обозревает вселенную, 

стараясь постигать ее в целокупности, находясь 

за чертой, то есть на «том свете». Танатологиче-

скими маркерами в стихотворении являются про-

кисший (от времени) абсент, стихотворения, ко-

торые падают на землю, как шишки, оторвавши-

еся от дерева (важен сам вектор движения вниз, 

умирания, отпадения от мирового древа — поэ-

зии и жизни), архетипически заряженный образ 

ворона как вестника смерти, княжна, которая те-

ряет свой софийный статус и превращается в 

обычную женщину, сто первый лесной километр, 

как нулевой километр, как земля, которая лежит 

за пределами данного, то есть реально обозрева-

емого. Наконец, апогеем на этом пути инициации 

выступает не только отселение поэта, как особого 

вида человека, за сто первый километр, на вы-

селки, но и преодоление им той самой черты, за 

которой начинается вечность. Поэт после смерти 

обретает бессмертие и смотрит на этот мир цве-

тами, прорастающими сквозь надгробья времен и 

народов.  

Выводы. Два стихотворения современных по-

этов Валерия Дударева и Евгения Гусева, ушед-

ших от нас в одном году (2019) в эоны истории, 

являются художественными экспериментами, 

попытками опуститься за ватерлинию видимого, 

приоткрыть нам дверь в «иное царство», к кото-

рому всегда стремится апофатически настроен-

ный русский человек, главный герой волшебной 

сказки Иван-дурак. Онтогерменевтическая ре-

конструкция топосов «иного царства» в указан-

ных стихотворениях наших современников поз-

воляет выявить культурфилософский потенциал 

русской поэзии по изучению онтологических во-

просов творчества: и у Е. Гусева, и у В. Дударева 

образ поэта включен в аксиосферу национальной 

культуры, с ним связан ее метафизический пласт. 

Поэт продолжает быть носителем духовной куль-

турной традиции. 
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такими как: частушки, потешки, песни-шутки, пословицы, поговорки, прибаутки и многие другие. Говоря о зна-

чимости исторических литературных традиций в становлении русского эпиграмматического  стиля как такового, 

автор отдает дань бесспорной самобытности и уникальности жанру так называемого «обличительного слова», ко-

торый  в течение долгого времени существовал параллельно с различными фольклорными формами. Именно это 
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тического стиля в российской литературе. Результаты комплексного анализа значительного объема теоретиче-

ского и практического материала, выполненного в рамках данного исследования, свидетельствуют о том, что луч-

шие традиции малого эпиграмматического жанра нашли свое достойное воплощение и продолжение во все исто-
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Введение. Как известно, в России почва для 

эпиграмматического творчества  была подготов-

лена фольклором – такими жанрами, как ча-

стушки, потешки, песни-шутки, а также колкими 

пословицами, поговорками, прибаутками, типа 

«жить было весело, да есть нечего», «хорош пень 

в вешний день, а все пень», «и ряб, да божий раб, 

гладок, да гадок» и др. Элементы эпиграмматиче-

ского жанра в российской литературе появились 

рано, причем даже в серьезном ракурсе «обличи-

тельного слова», восходившего корнями к тради-

ции византийского учительского наказа. Эпи-

грамма, как правило, высмеивала идоломоление, 

волхвование, верование в «птичий грай», риту-

альные пляски, сохранившиеся еще от дохристи-

анской веры [9]. Из человеческих пороков чаще 

всего становились мишенью пьянство, златолю-

бие, поклеп, злосердие, ложь и блуд.  

История вопроса. В эпоху барокко созрела и 

общественно-историческая обстановка для 

изящной сатиры. Зарубежные басни и эпиграммы 

переводились на русский язык, отечественные 

острословы осваивали новые форму и стиль. Лич-

ностное начало, неведомое литературе русского 

средневековья, побуждало к разработке ранее не 

культивировавшихся жанров. В результате этого 

пробуждения личности, а также социально-исто-

рической дифференциации общества, т.е. воз-

никновения новых черт мировосприятия, появ-

ляется и тяга к художественно-публицистиче-

ским жанрам, и, прежде всего, к эпиграммам и 

эпитафиям, о которых в XVIII столетии уже 

можно говорить как о самостоятельном направ-

лении. И, как всегда, возникает вопрос: а какой 

цели должна служить столь ёмкая форма?  

Известный общественный деятель, проповед-

ник и публицист, архиепископ Ф. Прокопович 

(1681-1736), прекрасно знавший латынь, рито-

рику, поэтику и теорию литературы, считал, что 

эпиграмма – не пустяк, а «польза Отечеству» [9, 

с.236]. Именно поэтому модные на тот момент 

«куриозные» вирши – палиндромы или «рачьи 
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стихи» – он считал бесполезными, а эпиграммы 

возвел на высоты политического звучания. Его 

убийственный сарказм придавал этим миниатю-

рам оттенок остросоциального плана. Примером 

может быть миниатюра Прокоповича, изна-

чально написанная на латинском и адресованная 

медику и путешественнику Георгу Стеллеру, адъ-

юнкту Петербургской Академии наук: 

 

Случай с лекарем Стеллером 

  

Пока Стеллер, добрый врач, подбирал лекарство,  

Его больной отошел в загробное царство.  

Родственники, как могли, пережили бедство,  

Прах его предав земле, разделив наследство  

И когда они уже слезы осушили,  

Дружно прокляли врача и о нем забыли.  

Наконец, явился врач, закричав гневливо:  

«Отчего злодейка смерть так нетерпелива!» [7, с. 283]. 

 

Методы исследования. В работе использованы 

такие методы, как: сравнительный анализ поэти-

ческих текстов, диахронический, литературовед-

ческий, стилистический анализ.  

Результаты исследования. Литературоведы 

считают, что у истоков русской эпиграммы одну 

из наиболее значимых позиций занимает и по-

следователь Ф. Прокоповича – А. Кантемир (1708-

1744), переводчик с французского и один из осно-

воположников российского сатирического 

направления. По словам В. Г. Белинского, это 

направление развития «со времен A. Кантемира 

сделалось живою струёю всей русской литера-

туры, определив на протяжении XVIII-XIX вв. 

пафос нашей словесности» [6, с. 132]. А. Кантемир 

выразил назревшую потребность растущего 

национального и эстетического самосознания 

российского общества, верхушка которого еще 

явно тяготела в своих литературных привязанно-

стях к классицизму. Так, реальный мир стал нахо-

дить все большее отражение не в парадных одах 

и трагедиях, а в так называемых «низких» жанрах: 

стихотворной сатире и сказке, басне, комической 

поэме, комедии [1, с. 10]. В своих острых миниа-

тюрах А. Кантемир обличал глупость и амбициоз-

ность, сословные предрассудки и «злонравие во-

обще». Можно привести несколько примеров: 

 

На Брута 

 

Умен ты, Бруте, порук тому счесть устанешь;  

Да и ты же, Бруте, глуп. Как то может статься?  

Изрядно, и, как я мню, могу догадаться:  

Умен ты молча; а глуп, как говорить станешь [7, с. 206]. 

 

На старуху Лиду  

 

На что Друз Лиду берет? дряхла уж и седа,  

С трудом ножку воробья сгрызет в пол-обеда. – 

К старине охотник Друз, в том забаву ставит;  

Лидой медалей число собранных прибавит [7, с. 195]. 

 

Имена персонажей в произведениях А. Канте-

мира, как правило, стилизованы в античном духе 

– ведь любому поэту-сатирику важна критика 

обобщённых и вечных пороков. 

Большую роль в становлении русской эпи-

граммы играла и опора на раннюю европейскую 

традицию, что обусловило обилие переводных 

виршей, широкое заимствование сюжетов у 

наиболее известных мастеров малых жанров. Од-

нако это не подразумевало механической транс-

плантации: русские литераторы по-своему ин-

терпретировали иностранные произведения, 

приспосабливая их к местным условиям, облекая 

в национально-самобытную форму [1, 6]. Таким 
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образом, эпиграммы и эпитафии способствовали 

обогащению отечественной поэзии и дальней-

шему формированию русского языка. Собственно, 

именно такой же колеёй двигались и сами зару-

бежные авторы, осваивая творческое наследие 

античного периода. Так, известный российский 

писатель и драматург А. П. Сумароков (1717-1777) 

в своем труде о стихотворстве верно очертил ти-

пичные особенности основных сатирических 

жанров тех лет. Начал поэт с комедии, указав, что 

ее основное предназначение - «издевкой править 

нрав». А «в сатирах до́лжно все пороки осуждать, 

безумство пышное в смешное превращать…». Не 

менее ясно им изложено и назначение басен: 

«Склад басен должен быть шутлив, но благороден, 

И низкий в оных дух к простым словам пригоден» 

[8, с. 215]. Между суждениями о сатире и басне за-

ходит, разумеется, речь и об эпиграмме:  

 

Рассмотрим свойство мы и силу эпиграмм. 

Они тогда живут, красой своей богаты, 

Когда сочинены остры и узловаты, 

Быть должны коротки, и сила их вся в том, 

Чтоб нечто вымолвить с издевкою о ком [8, с. 229]. 

 

Сам же А.П. Сумароков оказался и наиболее 

плодовитым отечественным эпиграмматистом 

XVIII в. Тематика его эпиграмм широка и 

разнообразна, а многие из его остроумных выска-

зываний и сегодня не потеряли своей актуально-

сти, например: 

 

Танцовщик! Ты богат. Профессор! Ты убог. 

Конечно, голова в почтеньи меньше ног [8, с. 197]. 

 

Помимо носителей бытовой и политической 

проблематики, эпиграммы представляли значи-

мость как орудие литературной полемики. В этом 

были замечены такие титаны, как М.М. Херасков 

(1733-1807), М.В. Ломоносов (1711-1765), Г.Р. Дер-

жавин (1743-1816), равно как и многие их после-

дователи, хотя их взгляды на жизнь, интересы и 

кругозор были неизменно шире и касались не 

только науки управления государством, но и мно-

гого другого [1]. Так, в эпиграммах М.В. Ломоно-

сова, человека науки, уже в те давние времена от-

ражалась вера в бесконечное могущество буду-

щей медицины: 

 

«Женился Стил, старик без мочи,  

На Стелле, что в пятнадцать лет, 

И, не дождавшись первой ночи, 

Закашлявшись оставил свет... 

А звал бы вовремя врача, 

Была бы ночка горяча…» [7, с. 237]. 

 

Общая тенденция развития русской эпи-

граммы в XVIII столетии характеризуется интен-

сивностью и стремительностью. За сравнительно 

короткий срок она прошла путь от начинаний 

Ф. Прокоповича, писавшего некоторые свои про-

изведения на латыни, до весьма совершенных 

русскоязычных образцов этого жанра [7, с.125]. 

Причем период ученичества фактически отсут-

ствовал: уже первые опыты А. Кантемира дали 

вполне зрелые плоды, отмеченные печатью вы-

сокого мастерства и редкого таланта. И все же, 

после блестящего успеха А. Кантемира, по мне-

нию ряда литераторов, возможно, в связи с инер-

цией восприятия, эпиграммы и эпитафии еще не-

которое время оставались «младшими сестрами» 

и находились на периферии литературного 

процесса [9]. На одно из почетных мест их вывел 

именно А.П. Сумароков, поставив сразу же вслед 

за басней, - одним из самых популярных стихо-

творных сатирических жанров XVIII в. В итоге 

эпиграммы и эпитафии заняли видное место в 

творчестве не только тех, кто считал деятель-

ность сатирика своим основным профессиональ-

ным делом, но и большинства крупнейших по-

этов более широкого профиля, среди которых 

можно отметить не только Г.Р. Державина, М.М. 

Хераскова, но и И.И. Хемницера (1745-1784), В.В. 

Капниста (1758-1823) [1, 6]. Хотя большинству из 

этих авторов не удалось выйти за пределы при-

вычной эстетики классицизма, все же в рамках 

этого направления их эпиграммы и эпитафии не-

редко приобретали эталонный характер, а 
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отдельные строки становились афоризмами, 

надолго переживая своих создателей. Такова, 

например, эпиграмма В.В. Капниста из цикла 

«Встречные мысли»: 

 

Всяк любит искренность; всяк говорит: будь прям; 

А скажешь правду - по зубам [6, с. 123]. 

 

 Весьма дальний «родственник» популярного в 

наши дни нано-эпиграмматиста-однострочника 

В. Вишневского И.И. Хемницер уже тогда умел 

сжать стихотворную миниатюру до одной-един-

ственной строки. Например, говоря о даме: «Рай 

на лице её, однако в сердце ад»; или о скупердяе: 

«Он умер, чтоб расход на кушанье сберечь» [10, с. 

139]. Довольно трудно объяснить проявленное 

российской эпиграмматикой несколько 

негативное отношение к медицине: врач в ней 

долгое время был одним из самых заметных пер-

сонажей. Остается считать это национальной 

особенностью наших литераторов. Причем такая 

тенденция была заметна уже на самом первом, 

«корневом» этапе истории отечественных малых 

жанров. М.М. Херасков, судя по характеру его ми-

ниатюр, медицину также особенно не жаловал: 

 

Искусный медик ты, мы все о том слыхали. 

Которые в твоих руках ни побывали, 

Те после никогда в болезни не впадали 

Затем, что уж они с постели не вставали [6, с. 189]. 

                          

*** 

Искусные врачи хвалимы должны быть, 

Что могут в крайностях они нам пособить. 

Ты хочешь, и тебя чтоб также похвалили, 

Что многим пользою твои рецепты были. 

Хвалю. Кому ж явил ты пользу ону? 

Себе, аптекарям, церковникам, Харону [7, с. 238]. 

                          

 *** 

Пив много, пьяница в велику немощь впал. 

Чтоб боль свой разорвать, он медика призвал  

И говорит ему: «Я лихорадкой стражду, 

Причём безмерную всегда имею жажду: 

Чтоб медику болезнь по правилам лечить,  

Хотел он наперёд в нём жажду утолить. 

Больной ему на то: «Лечи моё ты тело. 

А жажду утолить, моё то будет дело» [7, с. 193]. 

 

Рука об руку с эпиграммами, в Россию XVII-

XIX вв. приходит и традиция посмертных эпита-

фий. Например, строки на памятнике Абраму 

Ганнибалу, знаменитому «арапу» Петра I и пра-

деду А.С. Пушкина, гласят: 

 

Зной Африки родил, хлад кровь его покоил, 

России он служил, путь к вечности устроил [9, с. 195]. 

 

Замечательные образцы малых жанров, став-

ших уже своеобразным вариантом поэтического 

творчества, появляются в XVIII-XIX вв. и появля-

ются под пером Г.Р. Державина, В.А. Жуковского 

(1783-1852), И.А. Крылова (1769-1844) и других 

поэтов. Многие работы носят анонимный харак-

тер, так как атрибутировать их специалистам так 

и не удалось. Вот «державинский» образец – эпи-

тафия Екатерине II, написанная в 1796 г: 
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Сия гробница той ковчегом мрачной стала, 

Которая венец, как солнца луч, горел, 

Души – Россия не вмещала, 

Славе – вечность лишь предел [7, с. 187]. 

 

Достаточно интересны и эпиграмматиче-

ские эпитафии В.А. Жуковского: 

 

Прохожий, удались! Во гробе сон священный; 

Судьба почивших в нем покрыта грозной тьмой. 

Надежда робкая живит их пепел тленный… 

Кто знает, что нас ждет за гробовой доской! 

Как утром на цветах весенняя роса. 

Едва она на сей земле блеснула, 

С улыбкою на здешний мир взглянула, 

И вознеслась на небеса [2, с. 34]. 

 

На новый уровень русская сатира выходит в 

первой половине XIX столетия, ознаменовавше-

гося расцветом таланта баснописца и перевод-

чика всемирно известного французского автора 

Ж. де Лафонтена - И.А. Крылова. Причем если у 

А.П. Сумарокова и его последователей господ-

ствовал сословный и этнографический подход к 

изображению жизни, то у И.А. Крылова виден ка-

чественный скачок - в его творениях отражается 

все, что  воистину  социально и национально [2]. 

Так, вместо условных Дамонов и Глупонов появ-

ляются простецкие: кум Фома, Лука, Федька и 

Ерема. Отличное знание истоков творчества 

французских авторов, свежесть и конкретность 

жизненных образов, неповторимые краски окру-

жающего мира, обилие реалистических деталей 

были уже далеко не отдельными особенностями 

стиля, имевшими место у некоторых предше-

ственников. В баснях И.А. Крылова эти признаки, 

сливавшиеся в единое целое и определившие 

качественно иной тип художественного видения 

и изображения действительности, обеспечили 

появление того, что абсолютно чуждо эстетике 

классицизма - восприятие самой жизни как тра-

гикомедии [2, с. 123]. Все это имело как прямое, 

так и косвенное влияние на малые литературные 

жанры, которые охотно заимствовали модерни-

зированную демократичную тематику, совре-

менный язык и стиль, создавая новое качество. 

Вполне очевидно, что промежуточные отноше-

ния эпиграммы и эпитафии с целым рядом иных 

жанровых образований делают богатство их воз-

можностей воистину неисчерпаемым [4, 5].  

Пушкинское время стало, пожалуй, пиком в 

развитии русской версии эпиграмматического 

жанра. Поэт взял на вооружение весь арсенал 

накопленных до него приемов и создал множе-

ство острых и проникновенных сатирических ми-

ниатюр. Причем наиболее ярко удавались А.С. 

Пушкину эпиграммы-портреты, например: 

 

На Н.М. Карамзина 

 

В его «Истории» изящность, простота 

Доказывают нам, без всякого пристрастья, 

Необходимость самовластья 

И прелести кнута [7, с. 283]. 

 

На Колосову 

 

Всё пленяет нас в Эсфири: 

Упоительная речь, 

Поступь важная в порфире, 

Кудри черные до плеч, 

Голос нежный, взор любови 

Набеленная рука, 

Размалеванные брови 
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И огромная нога! [8, с. 267]. 

 

Пушкинские шедевры – легко запоминающиеся 

миниатюры, схватывающие самую суть события 

или человека, ставшие настоящим явлением в ли-

тературе XIX в. В них меткое и красивое слово 

облекалось в непредсказуемо очаровательные 

формы, иногда просто переполненные снайпер-

ской насмешкой гения: 

 

Я ускользнул от Эскулапа 

Худой, обритый, но живой; 

Его мучительная лапа 

Не тяготеет надо мной [8, с. 265]. 

 

Творчество поэта стало воистину символом 

расцвета малых жанров в российской поэтике. Не 

случайно любимый «песенник» наших сограждан 

А.А. Григорьев (1822–1864) подарил Родине лету-

чую фразу: «Пушкин это наше всё» [6, с. 267]. При 

этом именно Александр Сергеевич был первым, 

кто настойчиво подчёркивал, что эпиграмме 

должны быть присущи не только остроумие, но и 

такт. Правда своей эпиграммой на графа М.С. Во-

ронцова «Наше всё» еще раз показал миру, как ча-

сто теория расходится с практикой: истинной 

причиной появления такой жесткой эпиграммы 

был совсем не граф, а его жена, которая очень по-

нравилась влюбчивому поэту: 

 

На М.С. Воронцова 

 

Полу-милорд, полу-купец, 

Полу-мудрец, полу-невежда, 

Полу-подлец, но есть надежда, 

Что станет полным наконец [8, с. 174]. 

 

А граф, по историческим слухам, был челове-

ком порядочным и к поэту относился вполне при-

лично.  

Разумеется, как и любой текст, содержащий 

иносказания и элементы эзоповского языка, эпи-

граммы и эпитафии требуют для правильного и 

своевременного понимания наличия определён-

ной литературной эрудиции. Иначе ни ассоциа-

ции и цитаты, ни каламбуры и аллитерации, как 

и прочее литературное «дальнобойное вооруже-

ние» никогда не будут попадать в цель [5]. По тра-

диции еще античных времен, помимо фактиче-

ского наследия, А.С. Пушкину, как и всем вели-

ким поэтам, на основании догадок и предположе-

ний приписывалось еще многое из неатрибути-

рованного материала. Сам же поэт собрал лишь 

пятьдесят наиболее значимых для него собствен-

ных эпиграмм и хотел издать их отдельной кни-

гой, но изрядная их часть содержала ту или иную 

политическую составляющую, что и сделало его 

план неосуществимым в условиях достаточно 

жесткой цензуры того времени [3]. Так, известно, 

что по законам эпиграмматического жанра (ком-

позиция от вопроса к ответу, лаконизм, игра слов) 

построены многие фрагменты «Евгения Онегина» 

и комедии А.С. Грибоедова (1795-1829) «Горе от 

ума» [8, с. 287]. Тексты этих произведений легко 

разделяются на двух- и четырехстишия, которые 

давно уже вошли в устную речь, причем в те годы, 

когда публикация грибоедовской комедии была 

еще запрещена.  

Расцвет эпиграмм и эпитафий пушкинской 

поры выразился и в их более значительном 

удельном весе среди других литературных мини-

атюр. Ярким примером могут служить эпи-

граммы П.А. Вяземского (1792-1878) и М.Ю. Лер-

монтова (1814-1841): 

 

Уездный врач Пахом в часы свободы 

От должности убийственной своей 

С недавних пор пустился в переводы. 

Дивлюсь, Пахом, упорности твоей: 

Иль мало «перевел» в уезде ты людей? [7, с. 238]. 
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                        *** 

Дамон, наш врач, о друге прослезился, 

Когда тот кончил жизнь; поныне он грустит. 

Но не о том, что жизни друг лишился: 

Пять раз забыл он взять билеты за визит! [7, с. 295]. 

 

В пост-пушкинское время, по выражению ис-

следователя М.И. Гиллельсона [8, с. 185], «были 

единичные, разрозненные выстрелы, а в целом с 

середины 1830-х до середины 1850-х гг. эпи-

грамма «присмирела» и ждала подходящего часа, 

чтобы обрести второе дыхание». Но и когда «оно 

открылось», жанр эпиграммы, всё теснее примы-

кая к памфлету, не совершил принципиальных 

открытий – сохранялась ориентация на эпи-

грамму А.С. Пушкина, вплоть до прямых реми-

нисценций и цитат [3, с. 167]. 

Во второй половине ХIХ в. эпиграмма как жанр 

с головою уходит в политическую сатиру, и её 

публицистические возможности резко возрас-

тают за счёт слияния с энергетикой фельетона. В 

малых формах, ассимилировавших лучшие тра-

диции пушкинского времени, появляется всё 

больше резко обличительных, крамольных эпи-

тетов и гротескной деформации предмета [9, с. 

156]. Однако большая часть образцов этого жанра 

в это время живет «в людях» анонимно, по-

скольку мишенью зачастую является сам монарх 

со своими царедворцами, включая министров. 

Вот типичная сатира конца 60-х гг., принадлежа-

щая перу талантливого эпиграмматиста 

Н.Ф. Щербины (1821-1869): 

 

Выбросили сор мы – 

Вновь торим дорожку, 

Делая реформы 

Из кулька в рогожку [6, с. 297]. 

 

Известный поэт-эпиграмматист А.М. Жем-

чужников (1821-1908) так описал особенности со-

временного ему «прогресса»: 

 

Он рос так честен, так умен,  

Он так радел о меньших братьях, 

Что был Россией задушен 

В ее признательных объятиях [7, с. 178]. 

 

Поэт и философ Владимир Соловьев (1853-

1900) очень характерно закончил опубликован-

ную в 1887г. эпиграмму «Современное 

воспоминание», ставшую его возмущенной реак-

цией на церковные гонения, которым подвергся 

Л.Н. Толстой: 

 

Гонима, Русь, ты беспощадным роком, 

Хотя за грех иной, чем Билеам– 

Заграждены уста твоим пророкам, 

И слово вольное дано твоим ослам [7, с. 284]. 

 

Выводы. В целом, уже в конце XIX - начале XX 

вв. эпиграмма, хорошо ассимилировав традиции 

пушкинского времени и активно впитывая остро-

умные уроки революционно-демократической 

журналистики, начинает перемещаться из узкой 

студийной атмосферы серебряного века в 

широкую литературно-художественную жизнь, 

чувствуя себя в ней довольно вольготно. Именно 

это и определило ее дальнейшее эволюционное 

развитие в отечественной литературе.  
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В данной статье рассматриваются некоторые особенности литературного стиля знаменитого швейцарского пуб-

лициста, прозаика и драматурга второй половины прошлого столетия Ф.Р. Дюренматта. На материале одного из 

известных произведений «Судья и его палач» авторы исследуют характер метафорических средств, используе-

мых писателем для создания образности и эмоционально-стилистической экспрессии. Результаты проведенно-

го в рамках данной работы комплексного многоаспектного анализа лексического материала свидетельствуют о 

том, что литературный язык Ф.Р. Дюренматта отличается многообразием и разноплановостью метафорических 

эпитетов, используемых как для характеристики индивидуальных физических, психологических, поведенческих 

особенностей тех или иных персонажей, так и для создания общего нарративного, событийного фона произве-

дения. Причем при описании окружающей среды, природы, обстановки, каких-либо отдельных событий, ситуа-

ций и впечатлений автор, как правило, прибегает к узуализованным, стертым и когнитивным метафорам, кото-

рые чаще используются как элементы целого многосоставного комплекса стилистических приемов, таких как: 

олицетворение,  метонимия, гипербола, литота, сравнение, гротеск, оксюморон, антитеза и многие другие, так-

же призванные выполнять как когнитивную и номинативную, так и образно-экспрессивную функции. 
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Введение. Как известно, стилю современной 

немецкоязычной литературы в большой степени 

свойственно придавать различным лексико-

семантическим языковым средствам характер 

субъективных впечатлений и идей, нужной эмо-

ционально-оценочной окраски, а это, в свою 

очередь, связано с необходимостью широкого 

использования приемов создания стилистиче-

ской выразительности, в том числе, тех, которые 

основаны на вторичной номинации. Нетрудно 

предположить, что в ряду этих средств одно из 

наиболее важных мест занимает метафоризация, 

зачастую являющаяся для многих авторов един-

ственно эффективным способом непосредствен-

ного воздействия на читателя.  

История вопроса. Увлечение писателей мета-

форами объясняется в большой степени не 

столько так называемой «утилитарностью» их 

эксплицирующих свойств [4], сколько тем, что, 

наряду с реализацией самой художественно-

эстетической функции, они являются способом 

передачи новых понятий в языке, способствуют 

более широкому пониманию объекта и самого 

предмета того или иного высказывания. Вполне 

понятно, что метафоризация в литературном 

творчестве используется как элемент целого 

многосоставного комплекса стилистических 

приемов, т.е. в сочетании с другими средствами, 

к которым можно причислить, в частности, оли-

цетворение, метонимию, гиперболу, литоту, 

сравнение, гротеск и многие другие, также при-

званные выполнять как когнитивную и номина-

тивную, так и образную функции. 

Говоря о литературе Германии послевоенного 

времени, необходимо отметить, что она заново 

пересмотрела многие проблемы, связанные с 

личностью и поведением человека. Наверное, 

именно поэтому язык авторов второй половины 
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XX в. (Г.Т. Бёлля, Э.М. Ремарка, Ф.Р. Дюрренмат-

та) гораздо менее насыщен метафорами и более 

прост, чем у ранних авторов. Кроме того, по ме-

ре приближения к стилю современной литерату-

ры становится еще более яркой существующая 

тенденция активного сближения письменного 

языка с разговорным, отмеченная впервые уже в 

конце XVIII в., что проявляется, в частности, не 

только в значительном упрощении синтаксиче-

ской структуры текстов, но и в увеличении в них 

числа универсальных конструкций, различных 

экспрессивных элементов [8]. Поскольку писате-

лям так называемого «нового» поколения, взяв-

шимся за перо после войны, нужно было созда-

вать письменную культуру как бы с «чистого ли-

ста», вполне очевидно, что единственную воз-

можность духовного возрождения литературы 

они видели в том, чтобы абсолютно и радикаль-

но изменить ее стилистическую направленность 

[9], а это выражалось, прежде всего, в их стрем-

лении показать реальную правду, как бы жестока 

и беспощадна она ни была, рассказать без при-

крас, лишних символов и аллегорий о том, что 

они видели своими глазами. Причем если Э. М. 

Ремарк создал свой роман «Три товарища» после 

первой мировой войны и незадолго до второй 

мировой войны, то произведения Г.Т. Бёлля и 

Ф.Р. Дюрренматта были написаны уже после 

второй мировой войны, относясь к литератур-

ному направлению, вполне справедливо называ-

емому «восстановлением и реставрацией» 

[11, с. 289]. Так или иначе, военная эпоха со всей 

ее трагедийностью, насыщенностью событиями 

серьезно повлияла на художественную литерату-

ру того времени, для которой характерен осо-

бый, пристальный интерес к проблемам челове-

ческой личности, к общефилософским, этиче-

ским вопросам вины, моральной ответственно-

сти перед отдельным человеком, перед всем 

народом за его судьбу. Поэтому неудивительно, 

что почти все герои рассказов тогдашних авто-

ров имеют довольно сложный жизненный путь, а 

нередко становятся и так называемыми «аутсай-

дерами».  

Методы исследования.  В работе используются 

методы стилистического, сравнительно-

сопоставительного, структурно-семантического 

анализа художественного текста. 

Результаты исследования. Что касается попу-

лярного швейцарского публициста, прозаика и 

драматурга с мировым именем 

Ф.Р. Дюрренматта, то его творческий стиль от-

личается от литературного почерка многих авто-

ров того же времени, прежде всего, тем, что в его 

произведениях нет непосредственных упомина-

ний о войне, кроме того, в них обнаруживается 

гораздо меньшее количество средств создания 

выразительности. Среди его многочисленных 

трудов хочется отметить, прежде всего, роман 

«Der Richter und sein Henker» («Судья и его па-

лач»), написанный в 1952 г., когда в Швейцарии 

были ещё очень свежи воспоминания о нацио-

нал-социализме. Именно в этом произведении 

автор фактически изложил свои каноны детек-

тива: пессимизм и философичность на фоне 

привычного расследования [3]. Главная особен-

ность романа состоит в том, что интрига сохра-

няется фактически до самого конца, что держит 

читателя в постоянном напряжении. В описани-

ях персонажей, окружающих предметов, приро-

ды писатель предпочитает прибегать к простым, 

когнитивным и стершимся, «нейтральным» ме-

тафорам, не имеющим большого эмоционально-

го эффекта [5]. 

Необходимо отметить, что одной из наиболее 

часто используемых в произведении автора раз-

новидностей метафорических номинаций явля-

ется когнитивная метафора, выполняющая гно-

сеологическую функцию и формирующая новые 

значения прилагательных и глаголов, признаки 

которых выделяются по аналогии со сходными 

им в восприятии автора [9]. Так, в первом же 

предложении романа мы видим довольно яркий 

пример: Alphons Clenin, der Polizist von Twann, 

fand am Morgen des dritten November neunzehn-

hundertachtundvierzig dort, wo die Straße von 

Lamboing aus dem Walde der Twannbachschlucht 

hervortritt, einen blauen Mercedes, der am Straßen-

rande stand. 

Es herrschte Nebel, wie oft in diesem Spätherbst, 

und eigentlich war Clenin am Wagen schon vorbei-

gegangen, als er doch wieder zurückkehrte. 

Es war ihm nämlich beim Vorbeischreiten gewe-

sen, nachdem er flüchtig durch die trüben Scheiben 

des Wagens geblickt hatte, als sei der Fahrer auf das 

Steuer niedergesunken [10, с.152]. 

В данном отрывке можно увидеть два приме-

ра использования когнитивной метафоры: «die 

Straße von Lamboing aus dem Walde der Twann-

bachschlucht hervortritt» – «дорога выходит из 

ущелья» и «Es herrschte Nebel» – «стоял туман», 

«господствовал туман». Явные изменения в ком-

бинаторике глагола подтверждают то, что дан-

ные метафоры – когнитивные. В первом случае 

глагол «hervortreten» переводится как «высту-

пать вперед» (о человеке), поэтому здесь налицо 

персонификация. Во втором случае мы также 

видим использование олицетворения, так как 
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глагол «herrschen» имеет значение «господство-

вать, править, управлять» и, как правило, упо-

требляется при описании монарха или какой-

либо главы государства.  На наш взгляд, в соот-

ветствии с принятой классификацией, обе мета-

форы можно отнести к «стертым». 

Erlief am Straßenrande hin und her. Als die auf-

gehende Sonne durch den Nebelbrach und den To-

tenbeschien, war ihm das unangenehm. 

Er kehrte zum Wagen zurück, hob den grauen 

Filzhut auf, der zu Füßen der Leiche lag, und drück-

te ihr den Hut über den Kopf, so tief, dass er die 

Wunde an den Schläfen nicht mehr sehen konnte, 

dann war ihm wohler [10, с.152]. 

В данном отрывке описывается момент, когда 

деревенский полицейский Альфонс Кленин об-

наруживает покойника. Когнитивную метафору 

«die aufgehende Sonne durch den Nebel brach» в 

этом случае можно перевести как «восходящее 

солнце пробилось сквозь туман». Сам глагол 

«brechen»  имеет в обычном контексте значение 

«ломать, разломать, разбивать». По общеприня-

той классификации, эту метафору также можно 

отнести к «стертым», так как она часто использу-

ется в повседневном контексте, например: «лучи 

солнца пробиваются …». 

В описании девушки одного из героев романа 

мы видим еще один яркий пример использова-

ния когнитивной метафоры: 

Drunten auf dem Platz fuhr ein Mercedes vor, 

leuchtete unter einer Straßenlaterne blau auf, hielt 

zwischen an deren Wagen, die dort parkten. Bärlach 

sah genauer hin. Tschanz stieg aus und ein Mädchen 

in weißem Regenmantel, über den das Haar in blon-

den Strähnen floss [10, с.165]. 

«ein Mädchen in weißem Regenmantel, über den 

das Haar in blonden Strähnen floss»– «девушка в 

белом плаще, по которому струились светлые 

пряди волос».  

Глагол «fliessen» имеет значение «течь», 

«струиться». Благодаря этой метафоре, которую 

можно, на наш взгляд, отнести к «резким», воло-

сы уподобляются водопаду, роднику. Наличие в 

данном фрагменте полисемантического вариан-

та подтверждает то, что выбранная нами мета-

фора действительно является когнитивной [1]. 

Наряду с когнитивными, в тексте романа «Су-

дья и его палач» можно встретить и номинатив-

ные метафоры.  Так, в следующем эпизоде дает-

ся описание комнаты убитого полицейского 

Ульриха Шмидта и вида из ее окна: Das Zimmer 

lag zu ebener Erde, und durch die Gartentüre sah 

man in einen kleinen Park, in welchem alte, braune 

Tannen standen, die krank sein mussten, denn der 

Boden war dicht mit Nadeln bedeckt. Es musst e das 

schönste Zimmer des Hauses sein [10, с.164]. 

Существительное «Die Nadel» обычно перево-

дится как «иголка, булавка, шпилька», однако в 

данном случае это слово имеет значение «хвоя». 

Выбранную нами метафору можно отнести к но-

минативным, так как она служит источником 

омонимии, являясь явно «стертой». 

«Ich wurde ein immer besserer Verbrecher und 

du ein immer besserer Kriminalist: Den Schritt je-

doch, den ich dir voraus hatte, konntest du nie ein-

holen. 

Immer wiedertauchte ich in deiner Laufbahn auf 

wie ein graues Gespenst, immer wieder trieb mich 

die Lust, unterdeiner Nase sozusagen immer kühne-

re, wildere, blasphemischere Verbrechen zu bege-

hen, und immer wieder bist du nicht imstande ge-

wesen, meine Taten zu beweisen. Die Dummköpfe 

konntest du besiegen, aber ich besiegte dich». 

Dann fuhr er fort, den Altenaufmerksam und wie 

belustigt beobachtend [10, с.175]. 

Данный фрагмент текста содержит разговор 

главного героя романа комиссара Берлаха с его 

давним врагом Гастманом. Много лет комиссар 

пытался доказать, что тот виновен в совершен-

ном преступлении, но ему это никак не удава-

лось. Существительное «Laufbahn» имеет значе-

ние «беговая дорожка», «карьера», но в данном 

случае слова Гастмана можно перевести как: «я 

все время возникал на твоем пути (в твоей жиз-

ни)». Данная метафора является, на наш взгляд, 

номинативной, так как используется для замены 

одного описательного значения другим, в то же 

время ее можно считать «стертой». 

В романе Ф.Р. Дюрренматта можно встретить 

и окказиональные образные метафоры: «Er fuhr 

an der Brücke vorbei, bei der sie gewartet hatten, 

und dann den Wald hinunter. Da hatte er ein son-

derbares und unheimliches Erlebnis, das ihn nach-

denklich stimmte. Er war schnell gefahren und sah 

plötzlich in der Tiefe den See aufleuchten, einen 

nächtlichen Spiegel zwischen weißen Felsen. Er 

musste den Tatort erreicht haben. Da löste sich eine 

dunkle Gestalt von der Felswand und gab deutlich 

ein Zeichen, der Wagen solle anhalten [10, с.185]. 

Один из главных героев романа – молодой 

полицейский Чанц, проезжая через лес на авто-

мобиле, видит озеро. При его описании автор 

использует развернутую метафору «einen 

nächtlichen Spiegel zwischen weißen Felsen», ко-
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торая переводится как «ночное зеркало между 

белыми скалами», порождая в воображении чи-

тателей довольно живописную картину. На при-

мере данной метафоры можно проследить яв-

ный переход идентифицирующего лексического 

значения в предикативное [7]. 

В следующем же эпизоде описываются похо-

роны Ульриха Шмида, на которых присутствуют 

персонажи Берлах и его начальник Лутц: 

Sie standen auf der Straße, ohne zu reden, beide 

in schwarzen Mänteln, die siehochschlugen. Es reg-

nete, doch spannten sie die Schirme für die wenigen 

Schritte zum Wagen nicht auf. Blatter führte sie. 

Der Regen kam nun in wahren Kaskaden, prallte 

schief gegen die Fenster. Jeder saß unbeweglich in 

seiner Ecke. Nun muss ich es ihm sagen, dachte Lutz 

und schaute nach dem ruhigen Profil Bärlachs, der 

wie so oft die Hand auf den Magen legte [10, с.179]. 

Мы видим в этом отрывке образную метафо-

ру «Der Regen kam nun in wahren Kaskaden» – «те-

перь дождь полил подлинными каскадами» (как 

если бы это были каскады). Данная образная, 

«резкая» метафора помогает читателю предста-

вить мрачный образ сильного дождя в день по-

хорон, печаль людей, провожающих покойного в 

последний путь. 

В следующем фрагменте произведения, когда 

Гастман приходит в дом Берлаха, представлены 

примеры использования оценочной и когнитив-

ной метафор: Der Mann hinter Bärlachs 

Schreibtisch klatschte in die Hände, es war ein 

einziger, grausamer Schlag: 

«Nun sind wir am Ende unserer Laufbahn», rief er 

aus. «Du bist in dein Bern zurückgekehrt, halb ge-

scheitert, in diese verschlafene, biedere Stadt, von 

der man nie recht weiß, wie viel Totes und wie viel 

Lebendiges eigentlich noch an ihr ist, und ich bin 

nach Lamboing zurückgekommen, auch dies nur aus 

einer Laune heraus: Man rundet gern ab, denn in 

diesem gottverlassenen Dorf hat mich irgendein 

längst verscharrtes Weib einmal geboren, ohne viel 

zu denken und reichlich sinnlos, und so habe ich 

mich denn auch, dreizehnjährig, in einer Regen-

nacht fortgestohlen. Da sind wir nun also wieder. 

Gib es auf, Freund, es hat keinen Sinn. Der Tod war-

tet nicht» [10, с.173]. 

Метафора Der Mann hinter Bärlachs Schreib-

tisch klatschte in die Hände, es war ein einziger, 

grausamer Schlag» переводится как: «человек, 

сидящий за письменным столом Берлаха, ударил 

в ладоши– это был одинокий, зловещий удар». 

Прилагательное «grausam» имеет в данном слу-

чае значение «жестокий, зловещий» и очень хо-

рошо передает напряженную атмосферу, царив-

шую при встрече двух заклятых врагов. «Der Tod 

wartet nicht»– «смерть не ждет» – эти слова Гаст-

мана представляют собой когнитивную метафо-

ру, используемую в комплексе с персонифика-

цией. 

Aber wie sie auf eine Handbewegung des Schrift-

stellershin in weichen Lehnstühlen saßen, merkten 

sie überrascht, dass sie im Lichte des kleinen Fens-

ters waren, während sie in diesem niedrigen, grünen 

Zimmer, zwischen den vielen Büchern das Gesicht 

des Schriftstellers kaum sahen, so heimtückisch war 

das Gegenlicht [10, с.184]. 

Выше представлен отрывок из встречи Берла-

ха и Чанца с писателем, сотрудничающим с Га-

стманом. Гости усаживаются напротив хозяина, 

лица которого невозможно разглядеть из-за па-

дающего на него света. Автор использует в дан-

ном случае оценочную метафору «so 

heimtückisch war das Gegenlicht»– «так коварно 

слепил их встречный свет». Свет из окна здесь 

наделяется человеческим качеством, поэтому 

речь опять-таки идет о персонификации. 

Нетрудно предположить, что, как и многие 

другие немецкоязычные авторы, Ф.Р. Дюррен-

матт пользуется для описаний персонажей, яв-

лений природы и экспрессивно-оценочными 

метафорами: 

«Wie Sie wollen», sagte der Schriftsteller, «kom-

men wir auf Gastmann zurück, Kommissär, zu die-

sem einen Pol des Bösen. Bei ihm ist das Böse nicht 

der Ausdruck einer Philosophie oder eines Triebes, 

sondern seiner Freiheit: der Freiheit des Nichts». 

«Für diese Freiheit gebe ich keinen Pfennig», ant-

wortete der Alte. 

«Sie sollen auch keinen Pfennig dafür geben», 

entgegnete der andere [10, с.182].  

В приведенном выше отрывке представлен 

разговор комиссара Берлаха с писателем о Гаст-

мане. В ходе разговора писатель использует ме-

тафору, иронично называя Гастмана «einen Pol 

des Bösen»– «полюсом зла», и таким образом 

насмехается над тем, как комиссар относится к 

этому человеку. Сам же писатель понимает 

натуру Гастмана по-другому, считая его филосо-

фом и свободным человеком. Вполне очевидно, 

что данную метафору можно отнести к «резким». 

В последнем выбранном нами отрывке мы 

видим фрагмент из монолога Гастмана, обра-

щенного к Берлаху, в котором он рассказывает 

об их знакомстве и о чудовищном пари, которое 

они заключили: 

«Und wie wir nun weiterstritten, von den hölli-

schen Bränden der Schnäpse, die uns der Judenwirt 

einschenkte, und mehr noch, von unserer Jugend 
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verführt, da haben wir im Übermut eine Wette ge-

schlossen, eben da der Mond hinter dem nahen 

Kleinasien versank, eine Wette, die wirtrotzig in den 

Himmel hineinhängten, wie wir etwa einen fürch-

terlichen Witz nicht zu unterdrücken vermögen, 

auch wenn er eine Gotteslästerung ist, nur weil uns 

die Pointereiztal seine teuflische Versuchung des 

Geistesdurch den Geist» [10, с.188]. 

Гастман употребляет экспрессивно-

оценочную метафору «von den höllischen Bränden 

der Schnäpse»– «под (воздействием) адского 

пламени шнапса» для того, чтобы показать, что 

алкоголь сыграл не последнюю роль в том, что 

обоим пришла в голову страшная мысль о за-

ключении пари. Эта метафора является также 

«резкой» по общепринятой классификации. 

Выводы. В целом результаты выполненного 

нами анализа текстового материала свидетель-

ствуют о том, что литературный язык 

Ф.Р. Дюренматта отличается многообразием и 

разноплановостью метафорических эпитетов, 

используемых как для характеристики индиви-

дуальных особенностей персонажей, так и для 

создания общего нарративного, событийного 

фона. Причем наиболее часто при описании 

окружающей среды, природы, обстановки, ка-

ких-либо ситуаций автор прибегает к узуализо-

ванным, стертым и когнитивным метафорам, 

используя экспрессивно-оценочные номинации 

в гораздо меньшем объеме, что отражает общую 

идейно-психологическую направленность его 

творчества. 
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aphors that are frequently used as the elements of a whole multi-part complex of stylistic devices, such as: personifica-
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В статье анализируются семантические и стилистические особенности «Малабарской поэмы» В. Рабиновича, 

впервые опубликованной в книге стихов «В каждом дереве скрипка» (1978) с учетом критических отзывов. От-

мечен интерес русских писателей к Индии, берущий своё начало ещё в средневековой литературе и сохранив-

шийся по сей день, переклички русской фольклористики с мотивами древней индийской культуры. Обозначена 

связь поэтики Рабиновича с традициями советской поэзии, творчеством Обэриутов и поэтов Серебряного века, 

историей мировой культуры. Выявлены приемы языковой игры и подтекстовое отражение атмосферы 70-х гг. 

XX в. в России, когда в условиях очередного витка «холодной войны» усилилась антивоенная риторика, а во 

внутренней политике царил так называемый застой, и советская интеллигенция сопротивлялась засилью офи-

циоза и стандарта в публицистике и литературе. Подчеркнута актуальность самой поэмы и её исследования, 
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Введение. «Малабарская поэма» — первое эпи-

ческое произведение современного российского 

поэта, философа и культуролога Вадима Рабино-

вича (1935–2013). В начальной редакции она 

вышла в свет в поэтической книге «В каждом де-

реве скрипка» в издательстве «Советский писа-

тель» в 1978 г. [18, с. 86–92] и состояла из 182 

строк-стихов, а затем, в сокращенном виде, по-

явилась в трех поэтических книгах: «Фиолето-

вый грач», «Синица ока», «Сто стихотворений».  

«Малабарская поэма» В. Рабиновича пред-

ставляет интерес в литературном, философском 

и социокультурном плане. Здесь за «легкой па-

родией на исчезающую у нас постепенно буко-

лическую манеру в изображении жизни селян», 

за «лёгкой полуиронической улыбкой рассказчи-

ка» [11, с.13] скрывается глубокий мистическо-

религиозный и философский смысл, нарратив, 

работающий сразу на нескольких уровнях. Иван 

Киуру в своей рецензии на книгу В. Рабиновича 

«В каждом дереве скрипка» называет «Малабар-

скую поэму» «одной из наиболее удачных ве-

щей» автора, и столь высокая оценка оправдан-

на. Небольшое произведение пронизано под-

линным духом той заветной индийской духов-

ности, которую на протяжении многих веков ис-

кали и находили русские писатели. Освещение в 

«Малабарской поэме» индуистских мотивов, ос-

новных постулатов санатана-дхармы, семанти-

чески, просодически и стилистически макси-

мально приближено к русскоязычному читателю 

и выглядит актуально даже сегодня, а множе-

ственность заложенных в этом тексте смыслов 

отвечает склонности современной литературы 

эпохи постмодерна к семиотичности [16, с. 99].    

Данное исследование полнее раскрывает осо-

бенности поэтики автора, так как еще раз иллю-

стрирует уникальный метод Рабиновича — сти-

листический эксперимент [16, с. 81], позволяю-

щий одновременно решать как поэтическую, так 

и научную задачу. В случае с «Малабарской поэ-

мой» — задачу соединения русской и индийской 

культуры и — шире — включение проблематики 

поэмы в контекст мировой культуры. Погруже-

ние в этот авторский метод, постижение богатой 

палитры художественных приемов поэта-
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шестидесятника В. Рабиновича позволяют по-

новому оценить логику развития современной 

литературы. Все это обусловило актуальность 

исследования.  

Методы исследования. В работе использованы 

литературоведческие методы — сравнительно-

исторический, структурно-семиотический, линг-

вистический, биографический, формальный, ин-

тертекстуальный. 

  История вопроса. Интерес к Индии просле-

живается в русской литературе с давних времён, 

что отчасти обусловлено наличием единой исто-

рической общности [13, с. 177]. Индия то пред-

ставлялась страной загадочной и крайне опас-

ной, становилась «преградой» на пути к земному 

раю, как в историко-географических памятниках 

«Хронике» Георгия Амартола» и «Христианской 

топографии» Козьмы Индикоплова, то превра-

щалась в символ поиска нового смысла, в «Стра-

ну Мысли», как в периоды, подобные Серебря-

ному веку [5, с. 164]. Само путешествие в Индию 

считалось сакральным событием, это был рели-

гиозный переход из жизни обыденной в сферу 

духовную «от собственной греховности» [12, с. 

211]. Особое место Индии в древнерусской лите-

ратуре отмечалось многими учеными: об этом 

говориться, к примеру, в статье А.С. Дёмина 

«Индия в древнерусской литературе» [7, с. 197], в 

работе А.Я. Соколовского «Индийские мотивы в 

русской культуре», в исследовании Л.О. Свири-

довой «Утопический образ Индии в древнерус-

ских письменных памятниках».  

Культурно-историческое взаимодействие 

России и Индии, непосредственное или опосре-

дованное, не прерывалось, но в разные периоды 

обретало новые черты и звучание. Прочным ли-

тературно-культурным связям двух стран по-

священы диссертация Е.В. Фисковец [25], статьи 

Т.В. Бернюкевич [5]. Л.В. Спесивцевой [25], Н.А. 

Даренской [6], А.К. Морье [15], А.Н. Люсого [13] и 

других ученых.   

Результаты исследования. В исследовании ин-

дийского контекста в конкретной поэме В. Раби-

новича нам помогут две рецензии, С. Золотцева 

и И. Киуру, написанные в 1979 г., по следам пер-

вой книги поэта, а также статьи о творчестве пи-

сателя и труды по поэтике русской литературы. 

Творческое устремление к востоку в «Мала-

барской поэме» В. Рабиновича можно расценить 

как попытку постижения неизведанного, духов-

ного, что возможно только в экзотическом, ска-

зочном, а не в реальном пространстве. Поэма 

побуждает к духовной работе как автора, так и 

читателя. Рабинович мастерски обыгрывает 

принцип противопоставления мира обывателя и 

мира книжника, мира идеального и мира ба-

нального, поля яркого метафорического слова и 

дискурс бесстрастного официоза. Таким образом 

в «Малабарской поэме» просматриваются тема 

поэта и поэзии, вектор взаимоотношения поэта 

и власти, контраст духовного и косного. Интим-

ное, обращенное к каждому читателю, слово по-

эта не исключает и впечатляющего обобщения.   

«Постепенно, по мере движения поэмы, эта 

горстка идущих к священной реке бедных людей 

перерастает в глазах читателя в символ нащупы-

вающего свои пути — во мраках своей истории — 

человечества. Форма обратилась в дух, — в поэ-

зию» [11, с. 13]. Опубликовав «Малабарскую поэ-

му» под иным названием — «Джунгли. Марш ми-

ра» — в сборнике стихотворений и поэм «Фиоле-

товый грач» в 1988 г. [20, с. 70–75], то есть спустя 

десятилетие, автор прямо указал на антивоен-

ную направленность произведения и масштаб 

творческой задачи. Действительно, разве только 

индийские и русские культурные реалии про-

сматриваются в тексте? Наивно-романтичные 

восклицания и старославянизмы говорят о при-

сутствии темы европейской книжности. Не да-

ром в контексте первой поэтической книги В. 

Рабиновича заметна стилистическая перекличка 

«Малабарской поэмы» со стихотворением «Ах, 

братец одуванчик» [18, с. 56–57], отсылающим к 

наивно-исповедальной поэтике Франциска Ас-

сизского. Значит, речь идет о союзе народов ми-

ра, чтобы «Звенело и пело / На разных наречьях / 

Во славу прекрасных / Детей человечьих…» [18, с. 

90], причем, в настоящем времени, — в совре-

менность поэт постоянно возвращает читателя, 

завороженного медитативным шагом индусов, с 

помощью разговорных слов и фраз — своеобраз-

ной рефлексией рассказчика: «Короче: индусы / 

Шагали сквозь джунгли»; «Так мне говорили, / А 

вы уж поверьте»; «Жука-паука… / Но с какой это 

стати, // По праву какому / Жука убивати?!» [18, 

с. 86–89]. 

Но вернемся к Индии. Индуистская филосо-

фия, религиозные обряды, приметы местного 

быта и экзотической природы наполняют не-

большую поэму особым колоритом. При этом 

Рабинович избегает манипуляции сложными 

терминами. Похоже, вслед за Бальмонтом в «ин-

дийском мышлении», богатом «разнообразием 

рассвета и заката» [3, с. 93], мог бы признаться и 

Рабинович. 

Станислав Золотцев в своей рецензии отме-

чает, что поэма Рабиновича «сложна и виртуоз-

на», но оговаривается: «всё же от неё остаётся 
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ощущение перевеса эрудиции, литературных 

познаний автора над его ощущением мира, 

удивлением жизни» [9, с. 283], с чем мы не мо-

жем согласиться. Легкость произношения за-

рифмованных строк и простота сюжета способ-

ствуют интуитивному пониманию постулатов 

индуизма и столь же естественному, логичному 

их соединению с основами христианского миро-

воззрения. Библейскую заповедь «не убий» и за-

печатленный в евангелии призыв Христа быть 

чистыми и бесхитростными, как дети, без труда 

угадает любой человек, даже факультативно зна-

комый с русской культурой, в подтексте концов-

ки поэмы. Этот наивный светлый гимн разум-

ному человеку и всему живому на земле и начи-

нается с расхожей русской фразы — «все живы-

здоровы»: 

 

Все живы-здоровы. 

О, как это мило — 

Любить-щебетать 

Средь подлунного мира! 

 

Так вот почему 

Все живое звенело, 

Звенело и пело, 

И благоговело. 

 

Так вот почему 

Все живое кружило, 

И благо дарило, 

И благоволило 

 

Безусым индусам 

С душою дитяти, 

Которым нельзя  

Никого убивати [18, с. 92]. 

 

Именно гуманность замысла делает «Мала-

барскую поэму» художественно цельным и уни-

версальным, вневременным эпосом. Отсюда, 

пожалуй, простая форма и язык поэмы (обилие 

разговорной лексики), подчеркнутая «детскость» 

и наивность.  

Присущая поэтике В. Рабиновича интертек-

стуальность [16, с. 81] проявляется и в «Малабар-

ской поэме». В языковой игре с разностильной и 

устаревшей лексикой, в игривой инвентариза-

ции мира насекомых и зверей можно заметить 

тонкие аллюзии на детские стихи Обэриу, сказки 

К. Чуковского «Муха-Цокотуха» и «Тараканище» 

и популярную песенку В. Шаинского на стихи Н. 

Носова «В траве сидел кузнечик». Есть в поэме и 

скрытая, подтекстовая ирония. Она порадует 

пытливого читателя, который знает или захочет 

узнать о том, что паук-прицеяд и медоед вовсе 

не безобидные существа и вряд ли достойны 

трогательного к себе отношения: «ушибить» 

злобного хищника медоеда, чья кожа-броня не 

пробиваема ни стрелой, ни мачете, просто не-

возможно, а случайно задев ядовитого паука-

птицеяда, рискуешь быть укушенным. К слову, 

на присутствие загадки автор слегка намекнул 

тем, что выделил данную строфу за счет не-

обычной ассонансной рифмы: 

 

И не раздавить 

Паука-птицеяда, 

И не ушибить 

Старичка-медоеда [18, с. 87]. 

 

Можно пойти дальше, усмотрев в сложном 

окказиональном существительном с оценочным 

словом — «старичка-медоеда» — с одной сторо-

ны, связь с внешностью хищника, шерсть кото-
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рого в верхней части туловища отличается се-

ребристым блеском, напоминающим седину, с 

другой стороны — аллюзию на имя Старичка-

Боровичка, лесного духа из славянской мифоло-

гии, управляющего грибами.     

«Лексический оттенок слова, например арха-

изм или провинциализм, — писал М. Бахтин, — 

указывает на какой-то другой контекст, в кото-

ром нормально функционирует данное слово 

(древняя письменность, провинциальная 

речь…)» [4, с. 317]. Заповедная русская фольк-

лорность в «Малабарской поэме» обеспечена по-

втором слов и фраз, как в народных песнях и за-

кличках («Нельзя убивати / Нельзя убивати» [18, 

с. 86]), а также устаревшими и просторечными 

словами и выражениями («убивати», «дитяти», 

«далече», «заране», «по крайности», «клонилися 

долу», «тяжелые вежды»). [18, с. 86–92] Игра с 

устаревшей лексикой популярна среди совре-

менников писателя. Подтверждение мы обнару-

живаем, к примеру, в его статье «Аэропланы и 

ангелы. Кросскультурные конфигурации», где 

Рабинович к месту цитирует строчки Юнны Мо-

риц, содержащие экспрессивный глагол «плако-

ти»: «К утру прорезалось крыло. / Торчит молоч-

ное из мякоти.  Ах, господи! Не надо плакоти: / С 

крылом не так уж тяжело» [24, с. 111].      

Выверенная звукопись также важна для поэта, 

потому что она настраивает на песню, сопро-

вождающую монотонное, выматывающее дей-

ствие, отсылает к русской истории, как будто это 

бурлаки на Волге тянут баржу, а не бредут из-

можденные индусы, чередуя свистящие вдохи-

выдохи.  

 

По узкой тропинке,  

Худы и безусы, 

Ступали индусы,  

Ступали индусы. 

 

Свисали лохмотья  

Подобьем одежды. 

Клонилися долу 

Тяжелые вежды [18, с. 86]. 

 

В эту исконно русскую сказовость вплетаются 

прецедентные имена индийской культуры: Ма-

лабар, Джамна, Сакья-Муни. При этом ни один 

образ не выпадает ни из смыслового, ни из фо-

нетического, ни из эстетического ряда. Здесь 

стоит напомнить: в русском фольклоре присут-

ствуют не только прямые упоминания Индии, но 

и многочисленные отсылки к восточным моти-

вам. В качестве примера приведем сказку о 

Еруслане Лазоревиче или былину о Дюке. Да и 

сказка о Жар-птице, по мнению В.В. Стасова, 

уходит корнями в рассказы индийского автора 

XII в. Сомадевы. [23, с. 109] На этих единых ду-

ховных критериях двух народов, на стыке двух 

фольклорных традиций искусно взращивает 

свою Индию Вадим Рабинович. И так же искусно 

переплетает две нити — христианство и инду-

изм. 

Что есть путешествие пресловутых индусов, 

как не поиски рая? Или Будды? Или Спасителя? 

Разумеется, в «Малабарской поэме» все дорожки 

и тропки ведут к Богу. И насколько тяжёлым 

окажется путь к желанному покою, настолько и 

отдохновение будет полным. Вода Джамнана, 

наконец-то утоляющая жажду, служит здесь по-

добием сомы, из гимнов ригведы, духовным, 

очищающим средством, квинтэссенцией сча-

стья.   

 

Захвати свет, захвати солнце,  

и все, что приносит счастье, о сома,  

и сделай нас лучше! [21, с. 302]. 

 

Сопрягая мотивы христианства и индуизма, 

Рабинович не механически смешивает краски 

идей, слов и выражений, а добивается благозву-

чия и благопонимания, синергетического эф-

фекта. В результате алхимии слов рождается об-

новленный язык веры, нечто новое и одновре-

менно извечное, глубоко близкое и понятное. 

Успех такого сложного действа, на наш взгляд, 

связан с глубокой предварительной философ-

ской проработкой вопроса о сущности Бога и бо-

жественного. Именно поэтому «Малабарская по-

эма» не стала «наукообразной, популярной пове-

стью в стихах — об основах буддизма или инду-

изма». Автор не отстранен от своих героев, в 
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тексте «угадывается его сочувствие поклонникам 

той наивной пантеистической религии, для ко-

торых все сущее и живое священно, ибо являет 

воплощение их бога» [11, с. 13].  

Таким образом, самый высокий и сложный 

семантический пласт поэмы — это, очевидно, 

попытка описать универсальный момент бытия, 

причем в этом стремлении «обновить мифоло-

гическое время» поэт был не одинок. А. Македо-

нов в книге «Свершения и кануны» описал тен-

денцию отечественной поэзии конца 70-х годов: 

с помощью лирики в каждом событии «достигать 

устойчивости мифа», искать чудесное в повсе-

дневно-реальном» и привел в пример образ «за-

мороженного мяса мамонта у Вознесенского», а 

также стихотворный цикл Е. Винокурова «Ми-

фы» [14. с. 327]. Сам В. Рабинович в беседе с Г. 

Бурбулисом «О мудрости и природе поэтическо-

го» назвал свое «заглядыванье в прошлое» «то-

пикой припоминаний с целью понимать что-то 

из утопического предвидения» [19, с. 236].   

В пространстве поэмы Рабиновича происхо-

дят и более понятные для читателя метаморфо-

зы, к примеру синтез культур и эпох, о чем во 

многом говорит соседство устаревшей лексики с 

современной. Заметно и смешение стилей: раз-

говорного, художественного и официально-

делового. Присутствие официоза, канцелярских 

выражений служат маркером времени, 70-х го-

дов, а также инструментом создания иронии и 

самоиронии. Попутно В. Рабиновичу удается вы-

смеять издержки советского дискурса, напол-

ненного газетными штампами. В пользу присут-

ствия этой темы в поэме говорит хотя бы 17-я 

строфа: здесь единственная живо звучащая 

строчка — «Мельчайшего зверя» — буквально 

зажата в тисках трех канцелярских строк, не пе-

редающих ни эмоций, ни интересной мысли. 

Любитель поэзии, конечно, понимает, что поэт 

ерничает, но подспудно усваивает отвращение к 

пустому формальному слову и начинает больше 

ценить изящные тропы, такие эпитеты, как 

«дурная, ночная ухмылка убийцы» [18, с. 89] или 

окказиональные энтомосемизмы (названия 

насекомых в художественных текстах): вглядим-

ся в «комашку-букашку» «бабочку-лист», «птицу-

малинку», «жука-паука» из «Малабарской поэ-

мы» [18, с. 88]. 

Тема жесткой советской цензуры удачно впи-

сана в конец поэмы и занимает одиннадцать 

строф: автор передает жесткую критику безы-

мянного чиновника с нарочитым пафосом назы-

вая его мыслителем: «Лишь некий мыслитель, / 

Любитель мясного, / Уже приготовил / Сердитое 

слово. / Учитель-ревнитель / И нравоучитель, / 

Худющих индусов / Пустой обличитель». [18, с. 

90] Отрицательный герой поэмы перегибает 

палку, упрекая вегетарианцев в том, что они 

едят растения, которые тоже можно считать жи-

выми. В этой ситуации автор-рассказчик, не-

смотря на свою кротость, находит в себе силы 

дать отпор оппоненту: «Мыслитель, оставьте / 

Свои укоризны!..» [18, с. 92]. Разумеется, есть 

биографический подтекст у этого отступления в 

поэме. Сложные взаимоотношения с цензорами 

Рабинович в красках описал в своей книге «Ал-

химия», в главе «Постскриптум». Требования к 

автору порой выдвигались абсурдные. К приме-

ру, фраза «вернуться к нашим драконам», вызва-

ла подозрение, потому что, по мнению редакто-

ра, можно было лишь «вернуться к нашим бара-

нам», как во французской поговорке. [17, с. 681] 

Однако никакие проблемы не отняли у поэта 

жизнелюбия и желания иронизировать и шутить. 

Бесконечный юмор, изобретательность — 

неизменные черты идеостиля В. Рабиновича, 

который, как академик П. Капица, «уверен, что 

наука и поэзия должны быть веселыми, и счита-

ет этот постулат одной из важнейших имита-

фор» [2]. 

 

Идти далеко им  

До берега Джамны. 

До влаги  

Сухие гортани их жадны. 

 

Но если немножечко 

Им поспешить, 

То можно, пожалуй,  

Жука раздавить, 

 

Жука-паука...  
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Но с какой это стати, 

По праву какому  

Жука убивати?! [18, с. 89]. 

 

В конце процитированного отрывка автор-

рассказчик не зря возмущается. Описанная ситу-

ация уже напрямую связана с основными посту-

латами индуизма. Дело в том, что Санатана-

дхарма строится на принципе всеприсущности 

бога (параматмы), где изначальная истинная 

природа всех живых существ без исключения, 

вплоть до «личинки, еще не живой» вечна и ду-

ховна. Истребление любого живого существа 

приводит к сбою в цикле перерождений, остав-

ляя погибшего насильственной смертью в той же 

форме. Это и есть дхарма, духовный закон.  

 

Всем людям из той  

Малочисленной джати 

Нельзя убивати,  

Нельзя убивати [18, с. 86]. 

 

Максимально наглядно выглядит это отрица-

ние насилия на реальном историческом фоне, в 

свете факта: область Малабар стала первой ин-

дийской территорией, колонизированной бри-

танцами. Здесь часто возникали народные вол-

нения, в том числе известное Малабарское вос-

стание или Восстание мопла 1921 года. Возмож-

но, в этом факте — ключ к символике названия 

поэмы. Притесняемый народ, полностью созна-

ющий свое главное право — свободу жить, не мог 

не бастовать.  

И ликующий, «звенящий» финал поэмы — не 

что иное, как художественное отображение кар-

мы как следствия деяний человека, его духовных 

и жизненных установок, мыслей и устремлений. 

Всё, полученное людьми в этой жизни, является 

следствием их прошлых поступков. Картину ми-

ра вокруг себя человек рисует сам, сам склады-

вает свою судьбу из крошечных кубиков-

мгновений. Бог ничего не даёт и не забирает, бог 

есть чистая энергия и порядок.  

 

И жажду студили  

Джамнанской водою. 

И златоголосо 

Звенело живое. 

 

Звенело и пело 

На разных наречьях 

Во славу прекрасных 

Детей человечьих... [18, с. 90]. 

 

Индуистская идея состоит в том, что накоп-

ленная человеком карма записана в его тонком 

теле в виде тончайших звуковых вибраций. До-

бавим: неоднократно повторяющийся в поэме 

мотив «звона» соотносим с благовестом, то есть 

снова две религии становятся на одну ступень.  

Другой символ индуизма, колесо сансары, 

означает круговорот рождения и смерти. И мо-

тивы метемпсихоза в «Малабарской поэме» обо-

значены тонко и деликатно. Рабинович препод-

носит сюжет как действие, которое происходило 

в прошлом (малабарская быль) и происходит 

сейчас, на наших глазах. Эту идею поддерживает 

умелая игра с хронотопом. 

 

Смешавшись с высокой 

Зеленой травою, 

Им под ноги сверху 

Бросалось живое. 

 

Но, как говорят 

Малабарские были, 
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Они и тогда  

Никого не убили [18, с. 89]. 

 

Позитивный финал означает: колесо сансары 

совершило поворот, и это действие снова будет 

происходить в будущем. Мировая гармония не 

пострадала, а временной диапазон произведе-

ния еще больше расширился.  

Не случаен также образ коровы: «Секло их 

прутье, / Ибо не было крова. / Но с ними священ-

ная — / Рядом — корова» [18, с. 88]. Как и мать-

земля, корова-мать рождает все живое, она пра-

родительница Гау Мата и символ бескорыстного 

жертвования. Такие же бескорыстные жертвы 

приносят индусы Рабиновича, поступаясь ком-

фортом и благополучием ради «не то что гаура, 

не то что барана», но и «мелкой рыбки», «малой 

птахи» [18, с. 86]. Так как корова — священное 

животное, «а-гхнья» [10, с. 18], то есть, «та, кото-

рую нельзя убивать», она встаёт в один ряд со 

всеми обитателями окружающего мира, которых 

старательно оберегают герои поэмы. Кроме того, 

через культ коровы автор подключает к дискурсу 

зороастризм, джайнизм, а также традиции Древ-

него Египта, Древней Греции и Древнего Рим, 

согласно которым корова тоже считается благо-

родным животным. 

 Наконец, нельзя обойти стороной и такое ба-

зовое понятие индуизма, как гуру, духовный 

наставник, учитель. В «Малабарской поэме» за 

гуру можно принять рассказчика. Высокая роль 

поэта видится здесь и рецензенту Ивану Киуру: 

«Индусы бредут с берегов священной Джанмы, а 

над ними весёлым и полуироничным ангелом-

хранителем витает дух поэта». [11, с. 13] Автор 

словно озвучивает добрую, красивую, лукавую 

сказку с хорошим концом, не давая оценочных 

суждений, оставляя читателю право самостоя-

тельно делать выводы и строить аналогии. Тако-

ва «всемирная отзывчивость» [8, с. 37] Рабинови-

ча, таков его творческий путь. 

Выводы. В отличии от многих русских писате-

лей Рабинович использует индийские мотивы не 

в пейзажной, а в философской лирике, опреде-

ляя этим их особенное звучание и значение в 

контексте своего уникального авторского мето-

да. Индуистские мотивы в «Малабарской поэме» 

не цель, а средство, способ выражения автором 

своей картины мира. Синтез культур, стилей и 

времен делает это произведение интересным 

для исследования и позволяет обращаться к раз-

ным сферам знания. Рабинович сумел поставить 

необычный эксперимент: скрестить русскую 

народную культуру с народной индийской куль-

турой, и две религии, которые в его понимании 

также являются частью культуры. В итоге поэт 

построил модель идеального нравственного ми-

роустройства, а заодно сумел вписать в текст ре-

алии России 70-х годов.   

В. Рабинович не просто знакомит читателя с 

«былью» далёкой страны, преподносит азы ин-

дийской философии, религии и культуры, он по-

гружает его в мир индусов, побуждая к сочув-

ствию и пониманию. А по большому счету и ав-

тор, и читатель путешествуют к самому себе, ис-

тинному, чистому, наивному. «Малабарская по-

эма» Рабиновича и вся его первая книга «В каж-

дом дереве скрипка» есть, по замечанию крити-

ка, «не что иное, как очень даже нелегкий путь 

обнаружения сути творчества: от самовыраже-

ния вообще, от поиска средств этого самовыра-

жения — своего стиля, — к поэзии; от внешней 

яркости, броскости — к более надежному, глубо-

кому потаенному свету» [11, с. 14].  
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The  article analyzes the semantic and stylistic features of V. Rabinovich's "Malabar Poem", first published in the book of 

poems "In every Tree there is a violin" (1978), taking into account critical reviews. Russian Russian writers' interest in 

India, which dates back to medieval literature and has been preserved to this day, and the overlap of Russian folklore 

with the motifs of ancient Indian culture, are noted. The connection of Rabinovich's poetics with the traditions of Soviet 

poetry, the work of the Oberiutes and poets of the Silver Age, and the history of world culture is indicated. The tech-

niques of language play and the subtext reflection of the atmosphere of the 70s of the XX century in Russia were re-

vealed, when anti-war rhetoric intensified in the conditions of the next round of the cold War, and the so-called stagna-

tion prevailed in domestic politics, and the Soviet intelligentsia resisted the dominance of officialdom and standard in 

journalism and literature. The relevance of the poem itself and its research is emphasized, due to immersion in the 

unique author's method of the poet, combining science and lyrics. Formulate the author's super task is formulated — an 

attempt to emphasize the common features of Hinduism and Christianity with the help of a stylistic experiment, as well 

as to create a utopian picture of universal peace and harmony. 
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Данная работа освещает влияние мировых тенденций на традиционные обычаи и ритуалы, принятые в узбекском 

обществе. Изменение условий жизни, социально-экономические и культурные преобразования, забвение нацио-

нальных традиций привели к потере и трансформации многих обрядов и обычаев жизненного цикла узбеков го-

рода Ош. Такие компоненты предсвадебного этапа, как обычай избегания молодыми старших родственников 

друг друга, обычай пребывания в чужом доме и т. д., практически не сохранились на сегодняшний день в город-

ской среде. Так, если раньше наши бабушки и прабабушки большую часть приданого для дочери или внучки 

накапливали постепенно, ещё с раннего детства последних, то сегодня, когда мода стремительно меняется, от-

кладывание приданого стало не актуальным. Количество и качество приданого зависит от материального состо-

яния семьи девушки. Хотя сегодня и богатые, и ограниченные в средствах пытаются перещеголять друг друга в 

этом обряде, дабы не стать предметом осуждения, особенно со стороны родственников жениха. За несколько дней 

до свадьбы производится мусульманский обряд бракосочетания – никах. В последнее время мусульмане города 

Оша придают большое значение выполнению никаха, наряду с торжественной регистрацией брака в загсе. В по-

следнее время стало ценится наличие высшего образования у молодых. Результаты исследования могут быть по-

лезными для лучшего понимания динамики изменений в культурных практиках под воздействием глобализации, 

а также для сохранения и преобразования традиций в современном контексте. 
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Введение. Одним из этапов создания новой се-

мьи является свадьба, которая во все времена со-

провождалась всевозможными церемониями и 

обрядами. Суть всей свадебной обрядности со-

ставляла совокупность разнохарактерных обы-

чаев, а сами ритуалы являлись разнообразной 

красочной и глубоко содержательной частью 

всего обрядового комплекса. За долгие годы мно-

гое изменилось в культуре и быту узбеков города 

Ош. Эти изменения тесно связаны с социально-

экономическими и культурными преобразовани-

ями, произошедшими в регионе. Изменениям 

подверглись и традиционные свадебные обряды. 

Многие обряды и обычаи изжили себя или транс-

формировались. Наряду с этим зародились но-

вые, о которых не знали наши предки.  

История вопроса. Имеющиеся в науке труды по 

исследуемой проблеме быстро устаревают. Так, 

например, статья А.К. Амирхановой и Л.Б. Сали-

ховой [1] датируется 2017 г. Поэтому цель данного 

исследования – определить влияние процессов 

глобализации на трансформацию предсвадебных 

обрядов узбеков города Ош (Киргизия) в режиме 

реального времени. 

Методы исследования. Сбор материала для ста-

тьи проводился с использованием методов 

наблюдения и бесед с участниками предсвадеб-

ных обрядов в г. Ош. 

Результаты исследования. Свадебный цикл, 

как принято в этнографии, делится на три этапа: 

предсвадебный, свадебный и послесвадебный. К 

предсвадебному этапу узбекской свадьбы отно-

сятся: выбор невесты, сговор, сватовство, по-

молвка (обручение), преподношение подарков, 

подготовка приданого, кыз той (свадебная цере-

мония в доме невесты), обряд заключения му-

сульманского брака (никях) с выдачей кебина 

(предбрачный дар будущей жене для её обеспече-

ния на случай развода по инициативе мужа или 

вдовства). Эти ритуалы составляли целый ком-

плекс предсвадебных обрядов в традиционной 

свадьбе узбеков.  
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Согласно традициям, присмотрев сыну неве-

сту, родители наводят справки о девушке. В со-

временных невестах, как и ранее, ценятся хозяй-

ственные навыки, аккуратность и чистоплот-

ность, женственность, почтительность к стар-

шим, целомудренность.  Обращают внимание 

также на её скромность, воспитанность и, ко-

нечно, красоту. К юноше чаще предъявляют такие 

требования, как воспитанность, сдержанность, 

почтительное отношение к старшим, отсутствие 

вредных привычек, опрятный внешний вид, уме-

ние вести себя в обществе, ответственность, вла-

дение профессией, работоспособность и др.  

В последнее время одним из главных требова-

ний в выборе брачного партнера является уро-

вень образования (в том числе религиозного) мо-

лодых. Хотя какое-то время назад «родители 

юношей, напротив, старались не брать для сыно-

вей девушек, которые учились, кончили вузы, 

считая, что такие девушки забывают традиции, 

что негативно влияет на их этические качества» 

[3, с. 72].  

Современные родители, напротив, не хотят 

видеть в избранниках своих детей человека, ко-

торый не имеет образования. Касается это как 

парней, так и девушек. Если для девушки наличие 

образования является желательным, то для 

юноши это обязательно, так как это дает больше 

возможностей успешно содержать семью [2, 

с. 114]. 

Здесь следует заметить, что в ходе полевых ис-

следований информаторы говорили о частых слу-

чаях, когда юноши, окончившие вузы, не рабо-

тают по специальности, но могут содержать се-

мью.  

Инициатива в подборе невесты в основном ис-

ходит со стороны родственников парня. Но бы-

вает, что семье парня предлагают определенную 

девушку. Если парня или его родных не устраи-

вает предложенная кандидатура, то отказаться 

стараются в тактичной форме. Также и девушка, 

по требованию этикета, должна тактично отверг-

нуть неприглянувшегося парня. 

В ходе сбора полевых материалов респон-

денты свидетельствовали и о том, что сегодня 

молодежь города присматривает себе пару само-

стоятельно, но всё же советуется и с родителями. 

Если брак заключается по выбору родителей, то 

старшие родственники стремятся познакомить 

молодых и выяснить их симпатии друг к другу. 

Чаще всего современная молодёжь знакомится в 

вузах, на работе, через общих друзей или род-

ственников, на свадьбах и т. д. С появлением мо-

бильных телефонов и интернета, развитием со-

циальных сетей и разнообразных мессенджеров 

молодые люди общаются друг с другом напря-

мую, без посредников, путем обмена сообщени-

ями, фотографиями.  

Как и прежде, основным мотивом добрачных 

встреч и ухаживаний остается намерение всту-

пить в брак, создать семью. 

Как отмечено выше, важным предсвадебным 

моментом является сбор информации. По тради-

ции, кому-то из близких родственников поруча-

лось навести справки об отношении родных де-

вушки к семье парня. Сегодня тоже начинают с 

этого этапа. Через соседей, родственников, зна-

комых стараются как бы вскользь упомянуть имя 

претендента или его родителей, для того чтобы 

проверить реакцию со стороны родственников 

невесты. Если не встречают резкой неприязни с 

их стороны, то тогда отправляют людей для более 

подробного разговора. К выбору сватов для от-

правки в дом невесты во все времена относились 

очень серьезно. От их авторитета и умения вести 

переговоры часто зависел исход визита. Поэтому 

это были уважаемые люди преклонного возраста, 

имеющие дружные и счастливые семьи. Не до-

пускалось, чтобы в составе сватов были люди, жи-

вущие в повторном браке, вдовцы или бездетные. 

Однако в случае, когда парень и девушка уже все 

решили между собой, то этот этап значительно 

упрощается и носит формальный характер, так 

как сваты идут в дом девушки, будучи твёрдо уве-

ренными в её согласии. В этот день иногда сто-

роны преподносят друг другу небольшие по-

дарки, а невесту одаривают наиболее ценными. 

После удачного сговора приступают к следую-

щему этапу – официальному сватовству (по-

молвке). Если раньше между сватовством и по-

молвкой проходило некоторое время, то сегодня 

в городах эти церемонии (эшик очти, пахта та-

шади, булди-булди) объединяют в одну. 

Следует отметить, что на данном этапе ре-

шался лишь один главный вопрос – согласие се-

мьи девушки породниться с семьей юноши. После 

окончания сватовства следовала помолвка, из-

вестная под названием «фотиха туй». Количество 

гостей-участников помолвки оговаривается сто-

ронами заранее.  В доме родителей невесты в 

день помолвки собираются близкие родствен-

ники и соседи, готовится обильное угощение, что 

определялось благосостоянием хозяев. Стороны 

готовят подарки друг другу. Обычно дарят краси-

вые пледы, постельное бельё, хрустальные вазы, 

набор посуды, мужчинам – рубашки и т. д. Род-

ственники парня преподносят невесте комплект 
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золотых украшений. Здесь заметим, что объем 

подарков растет из года в год. С этого дня моло-

дые считаются обрученными.    Далее оговарива-

ются сроки предстоящей свадьбы и идет подго-

товка к ней. 

Родители невесты готовят её приданое, что 

требует серьезных материальных расходов.  Если 

раньше наши бабушки и прабабушки большую 

часть приданого для дочери или внучки накапли-

вали постепенно ещё с их раннего детства, то се-

годня, когда мода меняется с каждым годом, от-

кладывание приданого стало не актуальным. Ме-

няется мода на все, что входит в приданое – по-

суду, ковры, мебель, одежду невесты. Количество 

и качество приданого, конечно же, зависит от ма-

териального состояния семьи девушки. Хотя на 

сегодняшний день и богатые, и менее обеспечен-

ные пытаются перещеголять друг друга в этом, 

дабы не стать предметом осуждения, особенно со 

стороны родственников жениха. За несколько 

дней до свадьбы происходит заключение мусуль-

манского обряда бракосочетания – никах. В по-

следнее время мусульмане города Оша придают 

большое значение выполнению никаха, наряду с 

торжественной регистрацией брака в загсе [7, с. 

127]. 

По сведениям информаторов, обряд заключе-

ния мусульманского брака – никах – происходит 

в некоторых случаях и в день свадьбы. Никах 

обычно сопровождается выдачей кебина (махр). 

Кебин – это предписанное исламским шариатом 

право женщины, которое является одним из усло-

вий для заключения мусульманского брака 

никяха. У мусульманских народов, где в той или 

иной форме практикуется выкуп за невесту, эта 

традиция в сознании общественности стала ассо-

циироваться с шариатским условием заключения 

брачного союза – махром. Однако махр и калым 

различаются по многим параметрам (об этом со-

общают информаторы: семья Умаровых). 

Махр – это обязательная выплата денежных 

средств или передача каких-либо материальных 

ценностей женихом своей будущей невесте 

(только ей, а не семье). Он является одним из 

условий никаха. Условно говоря, калым – это 

плата ЗА невесту, а махр – выплата НЕВЕСТЕ. По-

этому стоимость махра определяет будущая су-

пруга, а не её семья, как в случае с калымом. 

Махром может служить всё то, что подлежит 

купле-продаже. Если же в момент заключения 

брака махром оказалось то, что нельзя ни купить, 

ни продать, в этом случае следует выплатить 

махр мислий (махр, соответствующий уровню и 

статусу первоначальному, или принятый в этом 

регионе). Выплата махра преследует иные цели, 

нежели калым. Во-первых, это повеление Все-

вышнего не является компенсацией для семьи, 

денежной оценкой невесты. Махр символизирует 

решительность мужчины вступить в брак и его се-

рьёзное отношение к браку, умение выполнять 

требования и обеспечить семью. Во-вторых, махр 

направлен для защиты женщины в случае, если 

она останется без мужа. Поэтому распоряжаться 

имуществом или деньгами может только она, а не 

её семья. Калым выплачивают до вступления мо-

лодых в брак. Махр обычно передают во время со-

вершения никаха, когда спрашивают жениха и 

невесту о махре и согласии невесты на такой 

махр. Этот вид махра называется «махр муад-

жаль», то есть даруемый сразу. С позиции всех 

мазхабов, кроме ханафитского, никах без махра 

не является действительным. По мнению Абу Ха-

нифы, такой брак нежелателен. Махр можно вы-

платить позже, но не очень затягивая сроки, если 

стороны договорились об этом. Такой вид полу-

чил название «махр муаххар» [6]. 

Родителям или близким родственникам де-

вушки запрещается использовать для собствен-

ных нужд полученные от жениха в качестве ке-

бинных денег средства, так как это будет счи-

таться харамом (грехом). Как пишет Ф.А. Фи-

ельструп, никах совершается муллой в отцовской 

кибитке. Невеста сидит за кошого (ширмой) 

справа внизу, жених – среди народа. Кошого при-

надлежит невесте [9, с. 36]. 

Следует также отметить, что такие компо-

ненты предсвадебного этапа, как обычай избега-

ния молодыми старших родственников друг 

друга, обычай пребывания в чужом доме и т. д., 

практически не сохранились сегодня в городе. 

Процессы глобализации внесли свои коррективы 

в эти этапы предсвадебных обрядов. Исследова-

тели отмечают меньшую частоту избегания в го-

родской среде, в молодых возрастных группах и в 

тех группах, принадлежность которых связана с 

более высоким уровнем образования, т. е. наблю-

дается общая тенденция к более свободному об-

щению мужчин со старшими родственниками, 

отход от запрета есть с ними за одним столом. Всё 

же эти красивые обычаи стараются не забывать и 

сохранять в Оше. 

Выводы. Таким образом многие традиционные 

предсвадебные обряды, формировавшиеся и 

практиковавшиеся веками у узбеков города Оша, 
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не потеряли своего значения и в наши дни. Мно-

гие обычаи и традиции живут, несмотря на то, 

приносят они пользу обществу или нет. В то же 

время, какие-то обычаи и обряды утрачены со-

всем, а какие-то подверглись трансформации; 

также появились новшества, не свойственные 

традициям наших предков. Этническая и куль-

турная неоднородность городского населения 

Оша, глобализация повлияли на вариабельность 

свадебных обрядов. Складываются и совершенно 

новые интернациональные традиции, соответ-

ствующие новому образу жизни узбеков города 

Оша. 
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Статья представляет собой анализ феномена книги и форм ее существования, что в большей степени лежит в об-

ласти книговедения. Однако на современном этапе активного внедрения цифровых технологий как в производ-

ство, так и социальные отношения возникают новые практики, вытесняющие привычные текстоцентричные ка-

налы передачи сообщений. В условиях медиатизации культуры возникает потребность в изучении книжной ком-

муникации в текущий момент. Книга представляет собой упорядоченный массив текста, обладающий смысловым 

наполнением, целью которого является трансляция сообщения от автора путем установления отложенной ком-

муникации с читателем. В современных реалиях развития медиа появляются новые способы информационного 

обмена, происходит превалирование аудиовизуальных форматов над текстовыми. Исследуя работы М. Маклюэна 

в изучении роли медиа при развитии человека и культуры, следует выделить многозначность данного понятия. В 

данной статье представлены результаты опроса граждан и сделаны выводы о положении книги в срезе других 

медиа. Главный вывод представленного исследования: настоящее место книги среди всех возможных медиа 

четко не определено ни в научной литературе, ни в общественном сознании, однако печатная основа и электрон-

ный аналог со своими специфическими характеристиками, согласно проведенному опросу, находятся на близких 

позициях их понимания в контексте медиа. 

Ключевые слова: книжная культура, медиа, книжная коммуникация, текст, медиалогический подход 

DOI: 10.37313/2413-9645-2024-26-98-87-92 

EDN: NLGQDA 

 

Введение. Книга в истории развития цивилиза-

ции имеет одно из ключевых значений. На протя-

жении всей истории, пройдя путь от рукописных 

фолиантов до первых печатных экземпляров и 

современных технологий для ее создания, книга 

представляет собой формализованную память 

человечества. Она отражает актуальную социо-

культурную ситуацию, этап развития научной 

мысли и технологического прогресса в хронотопе 

ее бытования. Роль книги в вопросах преемствен-

ности поколений трудно переоценить. 

Медиальный поворот в сторону технических 

средств обеспечил многообразие способов ком-

муникационного взаимодействия. Так, в массо-

вое использование вошли аудиальные, визуаль-

ные и аудиовизуальные форматы сообщений, а 

также их прямое транслирование в медиасфере. 

Такой скачок в возможностях обмена сообщени-

ями, средствах фиксации различного рода ин-

формации способствовал переменам в отноше-

нии общества к тексту, чтению и книге.  

Медиатизация книжной культуры повлекла за 

собой трансформацию книги, появление новых 

книжных форматов, изменения в трансляции чи-

тательского опыта, а также переосмысление под-

ходов к ее созданию и распространению в обще-

стве.  

Методы исследования. Для изучения места 

книги среди наиболее востребованных на данный 

момент медиа необходимо провести анализ дей-

ствующих смыслов, связанных с медиа и книгой в 

научной периодике. В настоящее время активно 

разрабатывается медиалогический подход к ин-

терпретации книжной культуры, поэтому его 

применение в данной работе необходимо для де-

тальной проработки вопроса.  

Посредством метода опроса и анализа полу-

ченных результатов выявлена наиболее употре-

бительная дефиниция понятия «медиа», которая 

позволяет сделать вывод о расхождении научной 

теории и социальной интерпретации. Такое отли-

чие усложняет положение книги как «явления 

культуры, средства коммуникации и распростра-

нения информации в печатной и электронной 

формах» в сравнении с другими медиа [4, с. 8]. 
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История вопроса. Проблемное поле изучения 

книги лежит в книговедении. Однако исследова-

тели все чаще обращаются к междисциплинар-

ному подходу для толкования книги как фено-

мена. Рассматривая книжную культуру как струк-

туру, В.И. Васильев определяет роль книги как 

«потребителя достижений науки, культуры и об-

разования», при этом она же выступает «баромет-

ром культуры общества, его духовности, источ-

ник знаний и прогресса» [3, с. 19]. Перенимая до-

стижения общества, книга трансформируется и 

начинает адаптироваться под новые реалии. Так, 

под веянием современных технологий возникают 

новые коммуникационные практики, которые 

становятся предметом изучения исследователей. 

Все чаще в научной литературе наблюдается об-

ращение авторов к медиалогическому подходу 

для понимания книги, книжности и книжной 

культуры, где ключевой становится связь «автор 

– письмо – текст – чтение – читатель», в системе 

«нового книговедения» [8, с. 47]. 

Помимо Д.А. Эльяшевича и В.А. Мутьева, боль-

шой вклад в развитие медиалогического подхода 

вносят работы И.В. Лизуновой, С.В. Павленко, 

С.В. Козлова и М.Г. Вохрышевой. В частности, 

книга рассматривается в соотношении с другими 

медиа «как медиум, обеспечивающий циркуля-

цию экстернализированных смыслов, запечат-

ленных в текстах и облеченных в ту или иную ма-

териальную форму» [5, с. 73]. Эти работы лежат в 

междисциплинарном поле и отражают новые 

тенденции в изучении книжной культуры, выхо-

дящие за пределы классического книговедения.  

В зарубежной литературе также актуальным 

направлением исследований книги является изу-

чение новых реалий ее существования. В «пост-

цифровой издательской парадигме» происходят 

трансформации «практик издания, чтения и об-

суждения книг», что влияет на регулирование 

данной сферы [12, c. 3]. Помимо этого, объектом 

внимания становится чтение как акт, олицетво-

ряющий частную жизнь.  Информация о покупке 

книг конкретным человеком ранее никогда не 

выходила за пределы книжного магазина. Совре-

менные цифровые технологии позволяют ис-

пользовать остававшуюся до недавнего времени 

скрытой информацию о читательских предпочте-

ниях в коммерческих целях напрямую не свя-

занны с чтением [10, с. 520-521].  

Результаты исследования. Эпоха цифрового 

развития привнесла глобальные изменения в 

коммуникационный опыт социума. Современ-

ные практики в области применения информаци-

онных технологий в отношении всех процессов 

человеческого существования и адаптация дан-

ных процессов под новые условия коснулись и 

книжной культуры. 

На протяжении сотен лет с момента возникно-

вения письменности и первых печатных станков 

книга выступала одним из ведущих способов 

фиксации информации для дальнейшего потреб-

ления. Однако доля книжной коммуникации в си-

стеме обмена информацией на данный момент 

не столь велика, как было ранее.  

Книга есть средство коммуникации и пред-

ставляет собой материальное выражение инфор-

мации. Только в случае использования книги с 

целью чтения можно говорить о совершении ком-

муникации. В свою очередь, идет активное разви-

тие иных каналов коммуникации, зачастую ме-

нее затратных в плане восприятия и обладающих 

низкими требованиями к пониманию содержа-

ния послания и конкурирующих с текстовыми 

форматами за внимание общественности. На 

фоне информационного перепроизводства книги 

начали уступать позиции новым форматам.  

Канадский исследователь М. Маклюэн обозна-

чил коммуникацию детерминирующим факто-

ром социальной трансформации, начиная с до-

письменного периода человеческой цивилиза-

ции до эпохи электронной коммуникации XX в. 

Как следствие, выделяется дописьменный, пись-

менный, печатный и электронный этапы разви-

тия культуры [7]. В каждый из этих этапов приме-

нялись и развивались свои медиа для взаимодей-

ствия друг с другом и окружающим миром, при 

этом не вытесняя другие. Они сосуществуют и в 

данный момент. В их число входят невербальное 

общение, устная речь, письменность, печать, 

электронные и цифровые коммуникации и про-

чие формы взаимодействия. В эпоху цифровых 

трансформаций превалирование технологий по-

добного рода отражает состояние современной 

культуры, находящейся в условиях медиального 

поворота. 

Книжная культура как результат предшеству-

ющих медийных трансформаций в настоящее 

время также претерпевает изменения и адапти-

рует новые медиумы под собственные процессы. 

Книга как ключевой элемент данной структуры в 

медийном контексте «меняет свою физическую 

природу: формат, способы фиксации, воспроиз-

водства и репродуцируемости в зависимости от 
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коммуникационных потребностей, технологиче-

ских возможностей и пространственно-времен-

ных характеристик (хронотопа) социума» [6, с. 

15]. Текст является главным средством выраже-

ния через книжную коммуникацию. Обладая спе-

цифическим способом фиксации информации, 

книга предъявляет требования к человеку в виде 

умений читать и осмысливать прочитанное, для 

чего необходимо применять некоторые усилия. 

Поэтому способности индивида обращаться с 

текстом определяет успешность книги в качестве 

медиума.  

Не столько важна материальная компонента 

книги, сколько ее коммуникативные возможно-

сти. А. Баллаторе и С. Натале рассматривают пе-

чатный или электронный носитель как вторичное 

по отношению к роли книги как носителя инфор-

мации и культурной формы [9, с. 2385]. При этом 

отмечается небольшое преимущество печатного 

варианта в понимании сюжета, знаний о печати и 

увеличении словарного запаса у детей дошколь-

ного возраста в процессе чтения [11, с. 244]. 

Массовое погружение общества в цифровое 

пространство формирует положение открытости 

всех и каждого к общению, о чем говорит Д.А. Бо-

жедаров, формулируя «модель пионера», т. е. ак-

тора, проявляющего «сиюминутную готовность 

участия в медиакоммуникационном сетевом 

процессе» [1, с. 71].  Коммерческий потенциал 

данного феномена и рост пользовательских за-

просов в сторону упрощения заставляют генера-

торов цифровой среды все больше приближать 

подобный формат к симулякризации реальности 

посредством цифровых технологий, тем самым 

все больше стирая границы между действиями 

реальными и виртуальными. В свою очередь 

текст должен соотноситься с умственными спо-

собностями человека в плане понимания и ин-

терпретации прочитанного. Исходя из этого сле-

дует говорить о синкретизме информации и ком-

муникации как единстве материального и иде-

ального. 

Наиболее полно подобную взаимосвязь отра-

жает понятие «медиа». Его этимология происхо-

дит из латинского языка в значении «средний», 

«посредник». Зачастую медиа интерпретируют в 

контексте средств массовой информации (СМИ) 

либо средства массовой коммуникации (СМК). 

Сведение феномена медиа только к коммуника-

ции или только к информации не отражает ком-

плекса современной проблемной ситуации.  

Традиционные медиа, в число которых входят 

произведения печати, представляются как сооб-

щения, передающееся в одном направлении, за-

частую на массовую среднестатистическую ауди-

торию. В свою очередь новые медиа, пришедшие 

в конце XX в., расширили возможности коммуни-

кации, предоставив функции интеракции. Так, 

смена каналов порождает большое число возмож-

ных источников информации. Разнообразие вы-

бора способов удовлетворения информационных 

потребностей создает конкуренцию среди созда-

телей подобной продукции, тем самым побуждая 

авторов и издателей к поиску различных методов 

привлечения потенциальных читателей. 

Большое значение имеет интерес общества к 

феномену книги и его восприятию в контексте 

других медиумов. Доминирующими концептами 

в представлении медиа является массовость или 

приспособленность сообщения быть понятым 

каждым и применения новых технологий фикса-

ции и представления информации. В такой ин-

терпретации книга в умы многих не вписывается. 

Во-первых, она теряет свою популярность, чему 

свидетельствует спад читательской активности в 

библиотеках, а также малый тираж большинства 

изданий на печатном носителе, и закрепляет за 

собой ярлык «особости». Во-вторых, появление 

альтернативных способов представления инфор-

мации оказывает вытесняющее действие на 

книгу как средство проведения досуга, источника 

информации и прочих первоочередных задач. 

Анализируя историю развития способов ком-

муникации от дописьменных способов коммуни-

кации, затем вербализации сообщения и до со-

временных аудиовизуальных технологий, можно 

сделать вывод о том, что первостепенной задачей 

становится не рассказать, а показать, т.е. визуа-

лизировать вербальное содержание текстов. 

Экранизация книг, визуальное сопровождение 

лекций, графическое наполнение печатной про-

дукции и т.п. является дополнением к объясне-

нию написанного. Можно поразмышлять о воз-

вращении в догутенберговскую эпоху, задолго до 

появления печати, где любой коммуникацион-

ный акт составляли только звук и изображение. 

Такой тип контента воспринимается быстрее и 

эффективней, но не каждую информацию можно 

преподнести через такие каналы. Развитие гума-

нитарного знания, сложность его преобразования 

в визуальный материал с дальнейшим единым 

интерпретированием вызывает сложности.  

Для обозначения всей совокупности медиа су-

ществуют множественные дефиниции. В отече-

ственной практике данные понятия строятся на 

приписывании части «медиа» к другим словам, 
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что причисляет их к иной категории. Медиакуль-

тура, медиапространство, медиасреда, ме-

диасфера, медиаграмотность – лишь малая часть 

встречающихся терминов. Однако следует обра-

тить внимание, что в профессиональном медиа-

сообществе данные понятия зачастую не имеют 

четких границ. Как отмечает в своей работе М.А. 

Буряк, по отношению к понятию медиасфера нет 

единого мнения среди специалистов, работаю-

щих в медиаиндустрии. При этом можно опреде-

лить два подхода, где первый – это «пространство 

информации в целом», а второй – «совокупность 

всех медиа» [2, с. 206-207]. Такая неоднознач-

ность в понятийном аппарате создает поле для 

субъективности и предвзятости не только со сто-

роны экспертов, но и со стороны простых пользо-

вателей, что представляет собой проблемное 

поле для определения места книги в системе ме-

диа. 

Чтобы упорядочить представления о книге в 

обществе, мы провели опрос. Цель – выявить 

точку зрения общественности в понимании ме-

диа путем отнесения того или иного явления к 

данной категории. Для этого была сформирована 

анкета, состоящая из 14 закрытых дихотомиче-

ских вопросов (да/нет). Участники отвечали на 

поставленные вопросы на платформе Google 

Форма. Ссылка для прохождения распространя-

лась среди студентов института национальной 

культуры Мордовского госуниверситета посред-

ством социальных сетей, а также через публика-

цию в группе ВКонтакте с аудиторией более 100 

тыс. подписчиков для более широкого охвата. В 

опросе приняли участие 121 респондент, 106 

(86,6%) из которых были женщины, а 15 (12,4%) 

мужчины. Возрастная категория участников 

начинается от 18 лет и разделена на 4 группы: 

– от 18 до 22 лет – 76 участников, что соста-

вило 62,8% от числа всех опрошенных. Среди них 

6 мужчин и 70 женщин; 

– от 23 до 30 лет – 41 участник – это 33,9% от 

всего количества опрошенных. Среди них 8 муж-

чин и 33 женщины; 

– от 31 до 45 лет – 3 участника (2,5%), 2 жен-

щины и 1 мужчина; 

– от 45 и старше – 1 женщина (0,8%).  

Профессиональная сфера респондентов не 

имеет отношения к медиаиндустрии. Результаты 

опроса представлены на рисунке 1.  

 

Рис. 1. Результаты опроса «Является ли … медиа?» (Results of the survey «Is ... media?») 

 

 
 

Исходя из полученных результатов печатная 

книга и её электронный аналог для большинства 

не являются медиа, а основной акцент в пред-

ставлении медиа сделан на массовости (СМИ и 

реклама на традиционных и цифровых носите-

лях), а также на цифровых и электронных сред-

ствах передачи информации (телевидение, ин-

тернет, контент-платформы и т. д.). Проводя ка-

чественный анализ анкет, можно сделать вывод о 

нераспространенности научного понимания ме-

диа, однако 2 ответа соответствуют положениям 

М. Маклюэна. Следует отметить, что один из 

участников в комментарии отразил научную 

трактовку медиа как средства, респондент также 

сходится во мнении, что современное понимание 

медиа зачастую связывают с массовой информа-

цией и коммуникацией, что и отразил в своем от-

вете на вопросы анкеты. Подавляющее большин-

ство понимают под медиа распространение через 
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электронные и цифровые каналы коммуникации 

сообщений, рассчитанных на неопределенный 

круг получателей, что соответствует массовому 

восприятию данного феномена. Из всех опро-

шенных только 30 человек отнесли к медиа и пе-

чатную, и электронную книгу. В других случаях 

только один из двух приведенных примеров был 

интерпретирован как средство. 

Подводя итог результатам опроса, можно сде-

лать вывод, что популярное представление о ме-

диа основывается на массовом распространении 

информации с ориентацией на широкое воспри-

ятие. Однако, сравнивая результаты опроса по 

способам распространения информации на пе-

чатных и электронных носителях, следует ука-

зать, что электронная основа является доминиру-

ющей в понимании медиа. Такие явления, как 

контент-платформы (в т. ч. социальные сети и 

видеохостинги), реклама на радио, телевидении 

и в интернете, т.е. на электронных и цифровых 

каналах коммуникации, набрали более 90%. Пе-

чатные СМИ набрали почти 85%, что отражает 

представления о медиа как массовом феномене, 

при этом печатная реклама на листовках, банне-

рах и т.п. является медиа лишь для 57,9% респон-

дентов, тогда как кинематограф – это медиа для 

71,9% опрошенных. По результатам опроса, книга 

не является медиа как в печатном варианте 

(66,9%), так и в электронном эквиваленте (57,9%), 

тогда как в научной теории книга – одно из пер-

вых медиа, которое имеет массовый характер, от-

ражаемый в экземплярности и тиражируемости. 

Вывод. Книга неоспоримо считается одним из 

главных достижений культуры. Изобретение кни-

гопечатания как один из медиальных поворотов 

человечества сделало данный способ коммуника-

ции доступней людям, обладающим определен-

ным набором навыков для ее восприятия. Совре-

менное состояние технологического прогресса 

обеспечивает общество иными способами ком-

муникации, которые вытесняют книгу как глав-

ный источник информации. Место книги среди 

всех средств медиа не определено однозначно. В 

научном сообществе по исследованию медиа, в 

основе которого лежат труды М. Маклюэна, книга 

стоит наряду с телевидением и интернетом, тогда 

как в обществе книга зачастую теряет свой статус 

в контексте медиа, на что указывают результаты 

опроса. Поэтому одной из ключевых задач на 

данном этапе следует считать анализ таких ана-

логов традиционной книги, как электронные 

книги, аудиокниги и иные форматы. 
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Авторы рассматривают феномен тесного союза слова и изображения в русской культуре. Первые авторские кни-

ги русских художников появились ещё в конце XIX в.  Авторы считают: это, как и другие яркие события из исто-

рии книги, позволяет говорить о самоценном и самостоятельном явлении в искусстве, которое можно назвать 

«пишущий художник». Эти события в том числе тесно связаны с психологией творчества художника-

иллюстратора. Он часто становится как бы соавтором писателя, уточняя и развивая авторскую мысль. Отсюда 

появляются «иллюстрации по поводу». Авторы считают: возможно, это и есть первые шаги к собственно автор-

скому литературному произведению. Среди русских художников-эмигрантов первой волны взаимовлияние сло-

ва и изображения было естественной атмосферой творческого мира. В статье рассматривается творческая дея-

тельность А.М. Ремизова, Ю.П. Анненкова, С.И. Шаршуна, М.Ф. Андреенко-Нечитайло, Л. Зака, С.Л. Голлербаха, 

Д.А. Соложева. Авторы отмечают: всё, что определяло особенность искусства и литературы Серебряного века, 

отменённого в Советской России, пышным цветом расцвело в 20-30-е гг. ХХ в. в Париже, который неслучайно 

считают столицей русской эмиграции. Авторы считают: Серебряный век русской культуры продлился в эмигра-

ции до вхождения фашистских войск в Париж в 1940 г. А спустя годы, возвращаясь в постсоветскую Россию, кни-

ги русских эмигрантов первой волны помогали духовному и нравственному возрождению Русского мира. 
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Введение. Тесный союз слова и изображения в 

русской культуре давно стал естественным и жи-

вотворным. Первые авторские книги русских 

художников появились ещё в конце XIX в. Красо-

та и ясность народной поэтики звучат в сказках 

художницы Елены Поленовой (1850—1898), сест-

ры В.Д. Поленова,— «Война грибов», «Сынко Фи-

липко» и др. Поленова много ездила по русским 

деревням, собирала и зарисовывала резную ме-

бель, утварь, крестьянские вышивки, записывала 

сказки, потешки, прибаутки. В её иллюстрациях 

к сказкам и прибауткам многое взято с натуры, 

трудно разграничить, где кончается народное и 

начинается творчество художницы. 

Эти и другие яркие страницы из истории кни-

ги позволяют говорить о самоценном и самосто-

ятельном явлении, которое можно назвать «пи-

шущий художник». Но не только в историческом 

процессе углубляющегося взаимодействия ис-

кусств истоки этого явления. Они тесно связаны 

с психологией творчества художника-

иллюстратора. 

Художник-график обладает непростым уме-

нием вживаться в образы книги, почти перево-

площаясь в них. Он часто становится как бы со-

автором писателя, уточняя, додумывая и разви-

вая авторскую мысль. Порой художник с чем-то 

не соглашается, спорит, что-то хочет сказать по-

своему. Отсюда появляются «иллюстрации по 

поводу». Возможно, это и есть первые шаги к 

собственно авторскому литературному произве-

дению. 
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Работая над иллюстрациями, художник про-

читывает произведение несколько раз, изучает 

его вдоль и поперёк и получает доступ в творче-

скую лабораторию писателя, становясь, можно 

сказать, её участником. В процессе «медленного 

чтения» слово теряет «отчуждённость», рушится 

преграда, отделявшая его от рисунка. На каком-

то этапе работы с книгой художнику начинают 

представляться возможности графики ограни-

ченными. Рисунок молчалив, он не может в пол-

ной мере передать смену движений и звуков, 

которыми полна жизнь, и именно «слово — са-

мый гибкий инструмент самопознания и само-

анализа, в котором современная эпоха настоя-

тельно нуждается», как пишет искусствовед Н.А. 

Дмитриева в статье «Слово и изображение» [13, 

с. 54]. И порой нужен лишь толчок, чтобы в ил-

люстраторе открылась ещё одна ипостась — пи-

сателя. И тогда рождается замысел «своей» кни-

ги. Художник сочиняет её всю, целиком. 

Мир книг пишущих художников увлекателен 

и многопланов. Он не укладывается в регламен-

ты и рамки привычных жанров, стандартных 

подходов. Каждый из художников пришёл в ли-

тературу со своей собственной темой, с новыми 

героями, обширными и интересными замысла-

ми, в которых «рисунки автора» — неотъемлемая 

часть целостного книжного организма. 

Жанровое своеобразие книг художников свя-

зано и с повышенной их информативностью, и с 

общим для этих авторов стремлением углубить, 

упрочить связь текста с рисунком, и с известной 

долей творческого эксперимента. 

История вопроса. Академик РАХ А.К. Якимо-

вич занимался исследованием литературных 

текстов живописца В.В. Кандинского [32], Е.Л. 

Деменок – литературным творчеством художни-

ка Д.Д. Бурлюка [12], В.Н. Альфонсов изучал 

творчество русских футуристов, анализируя, как 

живописный образ откликается в слове [1], со-

трудниками Института мировой литературы РАН 

изучено взаимовлияние рисунка и слова в твор-

честве В.В. Маяковского и друживших с ним ху-

дожников (выпущен сборник статей) [19], но о 

литературном творчестве художников-

эмигрантов первой волны писал только профес-

сор Ренэ Герра, ограничиваясь короткими пре-

дисловиями к издаваемым им в его издательстве 

«Альбатрос» книгам его друзей, в которые вхо-

дила, как правило, малая часть написанного ху-

дожниками. 

Поэтому в  данной статье авторы, опираясь на 

найденные в архивах и частных коллекциях 

французского литературоведа, почётного члена 

Российской академии художеств Ренэ Герра (в 

Париже и Ницце), поэта-эмигранта третьей вол-

ны М.Е. Юппа (Филадельфия) материалы и доку-

менты, проследят, как это происходило в XX в. 

на примере творческой деятельности А.М. Реми-

зова, Ю.П. Анненкова, С.И. Шаршуна, М.Ф. Ан-

дреенко-Нечитайло, Л. Зака, С.Л. Голлербаха, 

Д.А. Соложева, внёсших заметный вклад в бога-

тое наследие эпохи Серебряного века русской 

культуры.  

Методы исследования. Авторы в исследовании 

придерживались методик историко-

генетического, аксиологического, компаратив-

ного и герменевтического научных подходов. 

Результаты исследования. В среде русских ху-

дожников-эмигрантов первой волны взаимовли-

яние слова и изображения было естественной 

атмосферой творческого мира. Это в полной ме-

ре относится к творчеству А.М. Ремизова, Ю.П. 

Анненкова, С.И. Шаршуна, М.Ф. Андреенко-

Нечитайло, Л.В. Зака, С.Л. Голлербаха, Д.А. Со-

ложева. 

В вышедшем в 1980 г. в Париже «Русском 

Альманахе» в «Заметках об Алексее Ремизове» Б. 

Филиппов отмечал: «…Ремизов не только живо-

писал и выпевал свою словесную вязь, свою жи-

тейскую боль и горечь, но и талантливо и при-

чудливо рисовал – был замечательным художни-

ком линии и краски (его весьма ценил Пабло Пи-

кассо), был и исключительным каллиграфом – 

писал любым уставом и полууставом, любил за-

ставки, заглавные киноварные буквы начал, рос-

черки и круженья букв и около букв» [25, с. 223]. 

В парижском архиве французского слависта Р. 

Герра хранятся два десятка рукописных книг 

А.М. Ремизова с его рисунками или коллажами. 

Особенно интересным представляется неболь-

шой альбом «Люди и звери», в котором Ремизов 

делал дружеские шаржи на многих знакомых 

писателей и художников, рисуя акварелью порт-

реты, в узнаваемых чертах которых проступал 

тот или иной зверь. 

Ещё более, чем шаржи, знамениты рисован-

ные грамоты, которыми писатель награждал 

друзей в Петербурге, Берлине и Париже. Роман 

Гуль описывает историю утраты и вторичного  

обретения заветной грамоты с васильками, ко-

торой его наградил писатель, удостоверяющей: 

«мы возведены в кавалеры первой степени сего 
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фантастического, придуманного Ремизовым ор-

дена (Обезвелволпала – Обезьяньей Великой и 

Вольной палаты – Л.У.З., О.В.З.). Грамоты эти 

А.М. Ремизов писал на плотной бумаге удиви-

тельной старинной славянской вязью со всякими 

выкрутасами и росчерками и неизменно подпи-

сывал: «скрепил забеглый канцелярист Обезвел-

волпала Алексей Ремизов». Когда я потерял гра-

моту, Ремизов прислал мне, уже из Парижа, 

«взамен чудесно пропавшей грамоты» - новую, 

замечательную, с возведением меня уже в «бер-

линские подпреды Обезвелволпала», с подпися-

ми мексиканского полпреда Д. Святополк-

Мирского, парижского полпреда П. Сувчинского, 

а скрепил, конечно, забеглый канцелярист Алек-

сей Ремизов» [11, с. 234; 1]. 

Как известно, ещё в 1908 г. писатель создал 

Обезьянью Великую и Вольную палату, противо-

поставив её ложному, забюрократизированному 

реальному миру, «необходимости земной» (как 

её называл А.М. Ремизов). В рамках этой литера-

турно-игровой структуры он назначил себя 

«старшим канцеляриусом», чтобы иметь воз-

можность одаривать избранных членов Палаты 

тщательно выписанными каллиграфическим по-

черком «обезьяньи лавровые грамоты», награж-

дение которыми началось ещё в России, а про-

должалось в Берлине и в Париже. Р. Гуль попал в 

достойную компанию: князьями и кавалерами 

Обезвелволпала в разное время становились Б.К. 

Зайцев (получивший целую гирлянду различных 

«званий» - музыкат и куафер обезьяний, Стреко-

за, Князь-Епископ), И.А. Бунин (увенчанный 

двумя титулами – Полпреда Баскского и Велико-

го Муфтия), Е. Замятин (Замутий), востоковед 

Никитин (Эмир обезьяний). 

Понимая ценность этой грамоты как литера-

турно-исторического документа и графического 

произведения искусства, Р. Гуль передал её в 

русский архив и музей своего друга Томаса Вит-

ни в США (Вашингтон, Коннектикут).  

В собрании Р. Герра хранится около двух де-

сятков подобных грамот, принадлежавших в 

своё время З.А. Шаховской, В.А. Мамченко, В. 

Пантелеймонову и его жене Т.И. Кристин, С.А. 

Шаршуну, Ю.К. Терапиано, Б.К. Зайцеву и др. 

«Обезьянья виза кавалеру обезьяньего знака с 

хохолками» Тамары Ивановны Кристин опубли-

кована в книге Р. Герра и А. Ваксберга  «Семь 

дней в марте» [8, с. 211]. 

Одну из этих грамот (с обезьяньей печатью) 

из архива Р. Герра можно сегодня считать самой 

ранней.  На ней указана конкретная дата: 

«Санкт-Петербург, 27 сентября 1916 года» [7, с. 

212]. Возможно, именно с этого времени А.М. 

Ремизов начал вручать подобные грамоты лю-

безным его сердцу коллегам, так как поставлен-

ная на ней писателем дата значительно отлича-

ется от той, которая прежде считалась самой 

ранней. В монографии Е.А. Обатниной «Царь 

Асыка и его подданные.  Обезьянья Великая и 

Вольная Палата А.М. Ремизова в лицах и доку-

ментах» указано: самый старый обезьяньий знак 

и свидетельство П.Е. Щеголева 30 декабря 1916 

г., а первая грамота - И.А. Жилкина 15 мая 1918 

г.  [16, с.320]. 

М.В. Добужинский так оценил талант Ремизо-

ва-художника: он был «удивительным мастером 

писанного шрифта; его рукописи – поразительно 

каллиграфического почерка. Он умел писать и 

«уставом», и «полууставом» и выкручивал самые 

замысловатые завитки. Часто он уснащал свои 

писания и рисунками, довольно странными, - 

был в них настоящим сюрреалистом ещё до сюр-

реализма» [12, с. 120]. 

Е.А. Андреева считает: А.М. Ремизов-

художник – «поразительный рисовальщик не 

только изощрялся в каллиграфии линий и слов, 

но и фильтровал, исследовал художественный 

опыт модернистской Европы» [1, с. 29]. Именно 

это, по свидетельству Р. Герра, позволило писа-

телю завоевать сердца французских коллег. Пи-

сатель постоянно рисовал, а затем дарил фран-

цузским писателям и издателям свои рисунки и 

таким образом получал право публиковать свои 

тексты в самых престижных парижских издани-

ях. 

Орнаментальная проза А.М. Ремизова в тра-

дициях Серебряного века и на родине, и в эми-

грации последовательно дополнялась литера-

турной игрой с коллегами – Обезьяньей великой 

и вольной палатой – и столь же прихотливо-

изощрёнными рисунками писателя: «Вот и рисо-

вал Ремизов – и словами, и красками, и пером – 

и шаржи, и карикатуры, и случайные брызги 

чернил, чуть тронутые пером или карандашом, – 

и «закрутами слов», – и образ случайного и про-

извольного в нашей жизни получался  у Ремизо-

ва – в прозе ли или в рисунке – или в стихах (у 

него плохо отличимых от хорошо ритмизиро-

ванной прозы) – не надуманным, а заживо вы-

хваченным из жизни, не из случайной её шелу-

хи, а из её бытийственного ядра» (Б. Филиппов) 

[25, с. 229]. 

Талантливым писателем, а не только худож-

ником показал себя Юрий Павлович Анненков 

(23.07.1889, Петропавловск, Акмолинская об-

ласть, Российская империя – 12.07.1974, Париж, 
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Франция), писавший по-русски и по-французски 

под несколькими псевдонимами прозу, стихи, 

делавший сценарии, оставивший интересней-

шие мемуары [6]. 

В молодые годы художник Ю.П. Анненков был 

дружен со многими авторитетными писателями 

и художниками Серебряного века – в 1907 г. в 

Куоккале, где дом Аннековых прозвали «литера-

турной дачей», часто посещал жившего по сосед-

ству К.И. Чуковского, тогда авторитетного моло-

дого критика, там же познакомился с И.Е. Репи-

ным, обитавшим здесь с 1903 г. в усадьбе «Пена-

ты». Уехав в 1911 г., Юрий Павлович встретил 

там друга детства И. Пуни, в близкий круг обще-

ния художника во Франции входили Цадкин, 

Кислинг, Липшиц. Н.С. Гумилёв, по свидетель-

ству И.В. Одоевцевой, говорил об Ю.П. Анненко-

ве: «…Ртуть, а не человек. Какую-то ему Бог дья-

вольскую энергию дал. Ураганную деятельность 

развивает. И на всё время находит. Даже на сти-

хи» [17, с. 120]. 

А. Бахрах писал в очерке «Анненков, он же 

Темирязев»: «…добрая фея чуть не с колыбели 

одарила его целой гаммой разнообразных талан-

тов. Был он превосходным портретистом, очень 

способным рисовальщиком и графиком, язви-

тельным карикатуристом, изобретательным ре-

жиссером, затейливым театральным костюме-

ром, бойким писателем, мемуаристом, художе-

ственным критиком» [7, с. 210]. 

В 1925 г. Ю.П. Анненков уехал в Париж навсе-

гда. В эмиграции художник попробовал свои си-

лы и в качестве прозаика – опубликовал в 1934 г. 

под псевдонимом Б. Темирязев «Повесть о пу-

стяках» в издательстве «Петрополис». Под тем же 

псевдонимом он печатался в журнале «Совре-

менные записки». Во Франции художник часто 

рисовал друзей-писателей: например, прозаика 

Марка Алданова (бумага, тушь, белила). 

 Ю.П. Анненков постоянно участвовал в пре-

стижных парижских Салонах – Осеннем, Незави-

симых, Тюильри, Новых реальностей, Карикату-

ристов. Участвовал в групповых выставках рус-

ских художников в Париже, Брюсселе, Праге. 

Провел персональные выставки в Париже. Сего-

дня его картины представлены во многих музеях 

мира, в частных коллекциях. 

В 1914 г. Ю.П. Анненков сделал эскизы деко-

раций и рисунки актерского грима к инсцени-

ровке рассказа Ф.М. Достоевского «Скверный 

анекдот» для театра имени В.Ф. Комиссаржев-

ской. Текст рассказа и эти работы оказались 

настолько важны для художника, что в 1946 г. он 

издал на французском языке свою инсценировку 

этой новеллы с рисунками актерского грима для 

каждого персонажа. 

С театром Ю.П. Анненков продолжал сотруд-

ничать постоянно. За 50 лет работы (1913-1962) 

художник нарисовал эскизы костюмов и декора-

ций более чем к 130 постановкам – среди них 

были скетчи, пародии и сценки в театрах миниа-

тюр, массовые зрелища на городских площадях, 

экспрессионистские и конструктивистские спек-

такли в драматических театрах, оперы и балеты, 

телевизионные постановки и мимическая драма. 

Анненков работал как художник-оформитель 

спектаклей известных русских режиссеров свое-

го времени (Н.Н. Евреинова, Ф.Ф. Комиссаржев-

ского, В.Э. Мейерхольда, К.П. Хохлова, Н.В. Пет-

рова, К.С. Станиславского и В.Н. Немировича-

Данченко, Н.Ф. Балиева), выступал как теоретик 

авангардного театра, утверждая в статьях-

манифестах оригинальную концепцию «бес-

предметного театра до конца».  Как режиссёр-

постановщик художник реализовал собственные 

теоретические идеи в экспериментальных спек-

таклях на площиди с огромным количеством 

участников: он выступил одним из главных ор-

ганизаторов грандиозных массовых представле-

ний «Гимн освобожденному труду» и «Взятие 

Зимнего дворца» весной и осенью 1920 г. в Пет-

рограде.  

В Париже ставил пьесы В.В. Набокова и Ф.М. 

Достоевского. Во Франции художник оформил 60 

спектаклей и создал декорации и костюмы к бо-

лее чем 50 фильмам. С 1945 по 1955 гг. Анненков 

оставался президентом секции художников по 

костюмам в Синдикате техников французских 

кинематографистов: ему присудили премию 

«Оскар» «за лучшие костюмы в мировой кинема-

тографической продукции» к фильму «Мадам 

де…» (режиссёр М. Офюльс, 1954). В 1951 г. вы-

шла на французском его книга «Одевая ки-

нозвезд», спустя полвека переведённая на рус-

ский [7]. 

Точные и остроумные портреты, выполнен-

ные в рисунке и словом,  открывают с неожи-

данной стороны знаменитых российских писа-

телей, художников, политиков: А.М. Горького и 

А.А. Блока, Н.С. Гумилева и А.А. Ахматову, С.А. 

Есенина и В.В. Маяковского, Г. Иванова и Е. За-

мятина, Бабеля и А.Н. Толстого, М.М. Зощенко и 

Б.Л. Пастернака, С. Прокофьева и И.Е. Репина, 

В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого. М. Кузмин писал о 
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них в очерке «Колебания жизненных токов»: 

«Если из дыхания живущих людей делается ат-

мосфера современности, то Анненкову, может 

быть, более чем кому бы то ни было, дана спо-

собность передать дух наших дней, и, помимо 

художественной ценности, серия его портретов 

будет всегда служить лучшим отражением тех 

противоречивых, враждебных друг другу веяний, 

жестокостей и героизма, высоких парений и не-

искоренимой простой домашней жизни, кото-

рыми назрела к своему концу первая четверть 

двадцатого века. И всё это – в области духовной 

реальности, более реальной, нежели реальность 

природная» [6, с. 22]. 

Живописец, график, «второй русский дада-

ист» (после И. Зданевича, – так его назвал В. 

Марков) и писатель Сергей Иванович Шаршун 

(1888, Бугуруслан – 1975, Париж), называвший 

себя «магическим реалистом» в литературе, 

окончил коммерческую школу в Симбирске. Не 

поступив в Казанскую художественную школу, в 

1910 г. он приехал в Москву, где занимался в сту-

диях И.И. Машкова и К.Ф. Юона, познакомился с 

М.Ф. Ларионовым, Н.С. Гончаровой и А.Е. Круче-

ных.  

Ещё до революции, в 1912 г., Сергей Иванович 

уехал в Париж, где учился в Русской академии М. 

Васильевой и в академии «Ля Палетт» у худож-

ников Ж. Мецентже, А.Д. де Сегонзака и А. Ле 

Фоконье. О Франции С.И. Шаршун отзывался 

следующим образом: «Что касается современной 

живописи, Париж не был для меня откровением, 

зато Лувр меня восхитил» [26, с. 2]. 

В 1914-1917 гг. он жил в Испании, где испытал 

влияние барселонских дадаистов и древнего 

прикладного испано-мавританского искусства 

(изделий из фаянса), написав первые беспред-

метные композиции и оговорив это влияние в 

автобиографии: «Крашенные фаянсовые квадра-

ты изменили мою живописную концепцию, дав 

волю моей исконно славянской натуре – мои 

картины стали красочными и орнаментальны-

ми» [26, с. 3]. 

Его персональные выставки в галерее «Даль-

мо» в Барселоне в 1916 и 1917 гг. посетили Ф. 

Пикабиа и М. Лорансен. Художник снял два ани-

мационных рисованных фильма на русские те-

мы.  

В 1917 г. С.И. Шаршун возвратился в Париж и 

был причислен, к «младшему поколению» пер-

вой эмиграции. В 1919 г. он написал и издал по-

эму в прозе «Небесный колокол» и вскоре с да-

даистскими рисунками выпустил новую поэму 

«Неподвижная толпа» на французском языке. 

Художник входил в Палату поэтов, организован-

ную Давидом Кнутом, в литературную группу 

«Через». Он написал на русском языке автобио-

графический роман «Долголиков» (издан в 1934 

г. в Париже), который авторитетный критик Г. 

Адамович назвал шедевром. 

В 1921-1922 гг. С.И. Шаршун активно участво-

вал в собраниях «Палаты поэтов», в деятельности 

литературно-художественного кружка «Гатара-

пак». Здесь 21 декабря 1921 г. состоялся его 

творческий вечер «Дада Лир Канн». 

 С 1922 г. художник жил в Берлине, где общал-

ся с русской художественно-литературной коло-

нией и гостями из советской России – с А. Бе-

лым, С.А. Есениным, И. Пуни, В. Парнахом, Б. 

Поплавским.  

В 1922 г. в издательстве «Der Sturm» вышла 

брошюра «Dadaismus», написанная С.И. Шаршу-

ном в Париже и выпущенная тиражом 1500 или 

2000 экземпляров. О судьбе этой книги художник 

вспоминал так: «…из-за падения марки – не мог 

выкупить, успев «вынуть» из тиража лишь не-

большое количество экземпляров (у меня нет ни 

одного, чтобы переиздать)» [26, с. 4]. 

В 1923 г. он вернулся в Париж, где печатался 

во многих эмигрантских журналах. Здесь С.И. 

Шаршун пришёл к выводу: «дадаизм за это вре-

мя – выдохся. Пикабиа и Тцара – исчерпали се-

бя, потеряли боеспособность. На престол вновь 

созданного сюрреализма – воссел А. Бретон, 

наградив всех сподвижников красными билета-

ми. Поэтому со всеми бывшими друзьями я от-

ношения – не возобновлял. Мне стало достаточ-

но и личной дисциплины. С дадаизмом я сопри-

коснулся лишь – по молодости лет» [26, с. 5]. 

С 1922 по 1973 гг. Сергей Иванович периоди-

чески, с большими интервалами, продолжал да-

даистскую практику в литературе, выпуская од-

ностраничный журнал-листовку под разными 

названиями, сначала в Берлине, затем в Париже: 

«Перевоз Дада» Берлин.  

В 1981 г. в «Русском альманахе» Р. Герра опуб-

ликовал «Перевоз-Transbordeur», названный 

«Накинув плащ» и подписанный «флюгер-

рулевой и гитарист Сергей Шаршун». В листовке 

встречаем важную для понимания мироощуще-

ния автора фразу: «Земелька Разглаживает Мор-

щинки Границ» [3, с. 116]. 

Художник М.Ф. Андреенко считал: листовки 

С.И. Шаршуна похожи «…на записную книжку, 

которую он без большого отбора преподносит 

читателю – пусть читатель сам во всем  разбира-

ется… Читатель прежде всего должен быть удив-

лён новизною формы и содержания… Странная 
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особенность этих листовок, среди прочих стран-

ностей, - Шаршун ни разу, насколько я помню, 

не упомянул о своих занятиях живописью… Чи-

татель не догадается, что эти записки записаны 

художником» [3, с. 115]. 

В 1931-1932 гг. сотрудники журнала «Числа» 

организовали восемь выставок, представляя па-

рижанам русских живописцев парижской школы 

(в том числе А. Ланского и И. Пуни), а также рус-

ских и французских писателей-художников. На 

одной из них (шестой по счету) были выставле-

ны живописные и графические работы пятиде-

сяти писателей – от В. Гюго и В.А. Жуковского до 

А.М. Ремизова и П. Валери.  

С середины 1920-х г. С.И. Шаршун работал в 

стиле «орнаментального кубизма» – абстрактные 

символы в сочетании с фигуративными и гео-

метрическими элементами. В 1926 г. состоялась 

его персональная выставка в парижской галерее 

«Jeanne Bucher». В коллекции французского учё-

ного хранится выполненный в этом духе каран-

дашный эскиз плаката для бала художников 1925 

г. Строгий в оценках П. Пикассо называл худож-

ника-авангардиста С.И. Шаршуна «одним из 

лучших». 

В 1930-е гг. Сергей Иванович посещал литера-

турно-философские вечера «Зелёной лампы», 

организованные в Париже З.Н. Гиппиус и Д.С. 

Мережковским. Печатался в журналах «Числа» 

(Париж, 1930-1934), «Меч» (Варшава, 1934-1939), 

«Круг» (Париж, 1936-1938), «Полярная звезда» 

(Париж – Брюссель, 1935), выпуски которых се-

годня хранятся в библиотеке Р. Герра в Ницце.  

Своеобразие творчества С.И. Шаршуна Р. Гер-

ра объясняет особенностями его мировоззрения: 

долгие годы Сергей Иванович оставался после-

довательным приверженцем антропософии. 

Антропософские убеждения художник начи-

нает порой пропагандировать при помощи ху-

дожественной прозы. Так, герой лирической по-

вести С.И. Шаршуна «Заячье сердце» (1937), 

напечатанной тиражом 200 экземпляров на ро-

таторе в Бюро С. Павлова, Берлогин, подобно 

автору переживший искушение возвращением 

на родину, находит в финале книги выход из 

жизненного тупика именно в книгах доктора Ру-

дольфа Штайнера.  

Уже во вступлении к повести «Заячье сердце» 

указываются на литературные истоки образа 

главного героя – «Ещё один Алеша Карамазов» 

[29]. 

Подобно автору книги, его герой Берлогин 

влюблён в столицу Франции, он признается: 

«Некуда мне ехать из Парижа и невозможно – 

развитие высших сторон моей сущности – нуж-

нее эстетических самозабвений и литературных 

домогательств!» А парижские пейзажи в этой 

лирической повести явно увидены глазами ху-

дожника: «Из его (Берлогина – Л.З., О.З.) под-

крышного обиталища была видна котловина 

особняков, а над ней гребень Монмартра, сразу 

принимающий драгоценный, серо-голубой тон. 

В одном месте тяжело севший на линию гори-

зонта кубарь водохранилища. Дальше пейзаж 

был закрыт домом, из-за которого выступали 

купола базилики Жертвенного Сердца… Пейзаж 

обогатился новым орнаментом» [29, с. 81].  

В 1938 г. художник напечатал в количестве 

200 экземпляров (на правах рукописи) на рота-

торе всё в том же парижском Бюро С. Павлова 

книгу «Н-е-б-о ко-ло-ко-л», состоящую из вступ-

ления «Машина для измерения моей души», два-

дцати двух главок и заключения «Мускулы Все-

ленной» [30]. 

В поэзии в прозе С.И. Шаршуна нередко зву-

чат едкие сатирические нотки: 

«…универсальный поставщик убоинки: поляк, 

литовец, словак, болгарин, серб, еврей, русин, 

украинец… и, покопаешься – редкий не поймет 

нашей «мувы» [30, с. 49]. 

Эпиграфом к этой книге можно было бы по-

ставить слова автора: «Жизнь – шум весёлого 

водопада; продолжительное (вечное) движе-

ние…» [30, с. 45] 

12 глава книги «Небо колокол» - своеобраз-

ный дадаистский манифест под соответствую-

щим названием: «У мольберта сломан позвоноч-

ник» [30, 51]. 

В 1950 г. в Париже С.И. Шаршун опубликовал 

пьесу в десяти картинах «Победитель», действие 

которой происходит в богемной среде русских 

эмигрантов в Берлине и Париже, а главная геро-

иня – молодая скульпторша Верочка Пришлина, 

«красавица во вкусе Леонардо да Винчи, то есть 

«загадочная натура». Брюнетка, болезненная, в 

чёрном, - умная, опытна в человеческих отно-

шениях. Со многими на ты», в финале умирает в 

Нью-Йорке от внутреннего кровоизлияния после 

автомобильной катастрофы. Кончают самоубий-

ством или оказываются в сумасшедшем доме и 

некоторые другие герои пьесы из числа русских 

эмигрантов (Степанов, Щербаков, Митя, Кир-

пичников и др.). 
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Напечатанные Н. Оцупом в журнале «Числа» 

рецензии, эссе и отрывки из трёх автобиографи-

ческих книг Шаршуна – поэмы «Долголиков» 

(Париж, 1961, тираж – 100 экземпляров, распро-

дан, из эпопеи «Герой интереснее романа»), по-

вести «Путь правый» (тираж – 100 экземпляров, 

распродан), «Яно Грустнейший, или Хождение к 

истокам отцовской крови» – заслужили одобри-

тельную оценку Ю. Фельзена и Г. Адамовича. 

Во вступлении к поэме «Долголиков» под зна-

ковым названием «Фотография героя» встречаем 

автопортрет С.И. Шаршуна: «Человек – исключи-

тельной тонкости, нервности, даже граничащей, 

может быть, с предвидением, и по отношению 

ко внешнему миру, он чист как стекло, как один 

человек на сто тысяч, - но это пластинка высо-

кой чуткости, которую способны воспламенить – 

строка поэзии или газеты, музыкальная фраза, 

или чужая мыслящая, направляющая, приказы-

вающая, всё равно, хорошая или дурная – воля. 

Он примет и соединится, одинаково искренно и 

пламенно…»  [28, с. 98]. И вновь пейзаж в поэме 

нарисован рукой искушенного художника: «Ко-

вёр облаков, занавешивавших рай – приоткры-

вал царские врата, на одну золотую ступеньку 

осеннего бугра, подсказав путь за другую сторо-

ну горизонта» [28, с. 101]. 

В 1965 г. С.И. Шаршун опубликовал в париж-

ском издательстве «Вопрос» лирическое повест-

вование «Ракета» (в серии книг «Герой интерес-

нее романа»), где главным героем оставался всё 

тот же Долголиков, а книга завершалась его 

смертью: «…в нём (в Долголикове – Л.З., О.З.) 

воскресла жалость ко всему человечеству, и со-

знание собственной причастности, и ответ-

ственность за всё происходящее. …В это время 

раскачивавшийся в небе чёрный крест своим 

напряженным, как набат, барабанным боем сно-

ва привлек его внимание. Уставившись на него, 

он споткнулся на неровной тропинке, вившейся 

параллельно большой дороге. Но падения не по-

следовало, а через мгновение Долголиков услы-

шал два слабых звука, похожих на выстрелы, и 

лишь вслед за этим понял, что находится в воз-

духе. Однако полёт быстро замедлился… его 

схватило чёрное пламя, иже пеплом потухшей 

ракеты, он рассыпался над Рейном» [31, с. 49]. 

Ю. Терапиано считал главной темой этих 

произведений «трагедию русской элиты млад-

шего поколения эмиграции» [24, с. 155], а немец-

кий литературовед В. Казак подчеркнул: писа-

тель в романах «изображает живущего в бедно-

сти русского художника, который с повышенной 

чувствительностью, но внешней невозмутимо-

стью реагирует на обыденную жизнь в Париже… 

Шаршун в своём творчестве испытал влияние А. 

Белого и – как и вообще всё его поколение – 

Пруста, Джойса, Кафки» [15, с. 560]. 

В 1960-е гг. С.И. Шаршун добился признания 

как художник, после чего вновь начал публико-

вать в 1964-1972 гг. прозу, выпустив сборники 

новелл «Неприятные рассказы» (Париж, 1964), 

«Ракета» (Париж, 1965), «Роздых. Идиллия» (Па-

риж, 1966), «Без маяка» (Париж, 1969), «Без себя. 

Скучная история» (Париж, 1972) – эту послед-

нюю, двенадцатую книгу прозы Шаршуна издал 

в своем издательстве «Альбатрос» Ренэ Герра. В 

библиотеке французского слависта хранится и 

сборник Шаршуна «Без маяка. Четыре пейзажа», 

выпущенный парижским издательством «Во-

прос» в 1969 г., с автографом: «Дорогому Рене 

Юлиановичу Герра русскому французу очень 

признательный С. Шаршун 31. ХП 73» [27].    

С.И. Шаршун, переехав в Париж, дружил с ху-

дожником и писателем М.Ф. Андреенко-

Нечитайло.  

В 1912 г. Михаил Фёдорович Андреенко (1894, 

Херсон – 1982, Париж), окончив гимназию, пере-

ехал из Херсона в Петербург, где одновременно, 

как когда-то Н.К. Рерих и М.В. Добужинский, 

учился и на юриста (по требованию родителей), 

и на художника (по зову души).  

В школе Императорского Общества поощре-

ния художников (директор – Н.К. Рерих) его учи-

телями стали А. Рылов и И.Я. Билибин. Впервые 

Михаил Фёдорович выставил картины в 1914-ом, 

в том же году участвовал в международной вы-

ставке графики в Лейпциге. В 1916-1917 гг. увле-

кался кубизмом, выставлял первые кубистиче-

ские полотна. 

В 1918 г. художник вернулся на Украину. В 

1920 г. нелегально перешёл границу, поработал в 

театрах Бухареста и Праги, посетил Италию, в 

1923 г. поселился в Париже, где стал выставлять 

живопись и (с 1950-х гг.) печатать прозу в газете 

«Возрождение» и «Новом журнале».  

Более пятидесяти лет прожил художник на 

улице Вожирар, недалеко от Монпарнаса и зна-

менитого «Улья». В повести «Мыши» художник 

рассказал историю этого парижского района: 

«Дом, где я живу, находится на улице, которая в 

гало-римскую эпоху представляла дорогу из Лю-

теции (то есть из центра) в Шартр. Позднее эта 

дорога пресекла деревню Вожирар и стала сна-

чала единственной, а потом главной улицей де-

ревни… В 1500 году деревня Вожирар насчиты-

вала 350 жителей и была отделена от Парижа 

стеной… В 1859 (может быть, годом раньше или 
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позже) правительство решило присоединить 

предместье Вожирар к городу… Тогда же нача-

лась постройка многоэтажных домов и продви-

жение населения» [3, с. 89]. 

 В 1979 г. в Париже в издательстве «Альба-

трос» вышел сборник рассказов художника «Пе-

рекресток» с предисловием Р. Герра «Тайны Ми-

хаила Андреенко», в котором подчёркнут «по-

стоянный и неутолимый интерес» художника «ко 

всем и всяким памятникам старины», «живое, 

как пульс, ощущение и сознание связи времен, 

чем объясняется постоянная тяга художника 

прослеживать любые событийные и ассоциатив-

ные нити, уводящие «в ночь времен» [3, с. 5]. От-

сюда – неизбежный, почти навязчивый интерес 

Андреенко к теме жизни и смерти, находящий 

своё разрешение в местах погребения усопших. 

Каждый человек, каждый предмет, любое суще-

ство таит в себе нечто непонятное, до конца не-

постижимое, напрягающее нашу интуицию и 

ум.… В этом сказывается его приверженность к 

тому типу искусства (и творчества вообще), ко-

торый Эдмон Жалу метко назвал «магическим 

реализмом» [3, с. 6].  

Искусствовед Д.В. Сарабьянов так оценивает 

творчество Андреенко-Нечитайло-художника: 

«Ученик Билибина и Рериха, Андреенко прошёл 

закономерный путь от реалистической живопи-

си к беспредметности и конструктивизму, как бы 

сохранив при этом за собой право возвращаться 

к фигуративности» [20; 21, с. 9]. 

Художник был в своё время другом В.В. Кан-

динского, спустя годы он культивировал стиль 

жизни, принятый в эпоху Серебряного века в 

кругу русских и французских художников, рабо-

тавших в Париже и интересующихся только ис-

кусством.   

С.Л. Голлербах описал мастерскую Михаила 

Федоровича в Париже: «О его ателье можно было 

бы написать рассказ, настолько оно походило на 

классическое наше представление об ателье па-

рижского художника, взятое из старых картин, 

фотографий… круглая  печка с длиннейшей тру-

бой, выходящей в окно, крыши Парижа, голуби, а 

внутри -  холсты, книги, краски» [10, с. 740]. 

Традиции Серебряного века отозвались в 

творчестве Андреенко-Нечитайло не только бла-

годаря общей высокой художественной культу-

ре, они повлияли даже на выбор объекта изоб-

ражения. Если М.В. Добужинский последова-

тельно спасал от забвения стремительно исчеза-

ющий старый Петербург, то Андреенко стремил-

ся запечатлеть также разрушающийся под напо-

ром энергичных нуворишей прежний Париж. 

Ещё во второй половине 1920-х гг. художник по-

степенно перешёл от кубистических и конструк-

тивистских экспериментов к камерному реали-

стическому городскому пейзажу («Исчезнувший 

Париж» (1954) – весенний «Монпарнас» и зим-

ний «Монмартр»).    

В повести «Перекрёсток», давшей название 

книге прозы художника, Михаил Фёдорович пи-

сал о том же – об исчезающем старом Париже: 

«Пройдёт ещё время, и, когда весь квартал изме-

нится совершенно, любители старого Парижа, - 

они всегда будут существовать, - будут разыски-

вать для своих статей и книг, в библиотеках, в 

давно забытых газетах и журналах то немногое, 

что было написано о старом Монпарнасе его со-

временниками» [3, с. 45].  

С 1964 г. Андреенко, говоривший и писавший 

только по-русски, печатал на украинском рас-

сказы в журнале «Сучастнiсть», не указывая: это 

перевод. 

Живописец, график, художник театра, мону-

менталист, скульптор и поэт Лев (Леон) Василье-

вич Зак (1892, Растяпино Нижегородской губ. – 

1980, Ванв, близ Парижа) выступал со стихами и 

теоретическими исследованиями по лингвисти-

ке под литературными псевдонимами Хрисанф и 

М. Россиянский. Начал изучать искусство и 

участвовать в выставках Московского товарище-

ства художников – с 1908 до 1912 гг., затем - в 

1916 и 1917 гг. В 1909 г. художник исполняет ви-

ньетки для журнала «Золотое руно».  

В начале 1910-х гг. он поступает в частные 

студии Ф.И. Рерберга и И.И. Машкова. В 1910 г. 

молодой художник познакомился с московскими 

футуристами и вступил в группу «Мезонин поэ-

зии», название которой придумал именно он. 

В 1913 г. художник изучал античную литера-

туру на филологическом факультете Московско-

го университета, который с успехом закончил. 

Публиковал стихи под псевдонимами в им же 

оформленных футуристических альманахах 

«Крематорий здравомыслия», «Вернисаж», «Пир 

во время чумы». Сделал эскизы обложек поэти-

ческих сборников В. Шершеневича и Р. Ивнева. 

В 1910-х гг. Л.В. Зак подолгу жил в Париже, а в 

1920-ом – эмигрировал окончательно. Проводил 

год во Флоренции, участвовал как художник в 

постановке «Жизели» Русским балетом В. 

Немчиновой в Париже. 1922 г. художник провёл 

в Берлине, оформляя спектакли для Русского 
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Романтического театра Б. Романова. В 1923 г. 

Л.В. Зак перебрался в Париж, иллюстрировал 

«Пир во время чумы» А.С. Пушкина (1923) и 

«Мандрагора» Макиавелли (1924). Спустя три 

года – в 1926 г. - состоялась персональная вы-

ставка акварелей и рисунков художника в Гале-

рее современного искусства. За время жизни в 

эмиграции он провёл в этой престижной галерее 

около двадцати персональных выставок. Вы-

ставлял работы в Осеннем салоне, салонах Неза-

висимых и Сверхнезависимых (в последнем он 

стал одним из учредителей). 

Художник, график, поэт, библиофил Даниил 

Андреевич Соложев (1908, Петербург – 1994, Па-

риж) после революции переехал с родителями в 

Керчь. В 1920 г. эмигрировал в Константинополь, 

затем выехал в Бессарабию. В Кишинёве окончил 

русскую гимназию, брал частные уроки живопи-

си, начал заниматься музыкой. В 1931 г. пересе-

ляется в Румынию. С 1944 г. – на принудитель-

ных работах на севере Германии. В 1945 г. пере-

ехал во Францию, поселился в Лионе у родствен-

ницы. Здесь, в салоне Лионского общества 

изящных искусств, с 1949 по 1958 гг. проходили 

персональные выставки гуашей и акварелей Со-

ложева, удостоенных золотой медали в 1958 г. 

Городской музей приобрел его работы.  Писал 

пейзажи, портреты, картины на религиозные 

сюжеты, иллюстрировал русскую и французскую 

классику. 

Постоянно размышляя о проблемах творче-

ства, Д.А. Соложев с 1955 г. начинает переписы-

ваться с А.М. Ремизовым. Закономерным пред-

ставляется обращение художника к книжной 

графике: с 1957 г. он выступает как художник-

иллюстратор, выполняя заказы разных француз-

ских издательств: первая работа – иллюстрации 

к парижскому изданию «Тараса Бульбы». В 2005 

г. в Москве выпустили «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» с иллюстрациями Д.А. Соложева. 

В 1960 г. художник переехал в Париж, где с 

1956 по 1968 гг. показывал свои произведения в 

галерее Кати Гранофф. В это же время прошли 

выставки работ Д.А. Соложева в Гавре, Монпе-

лье, Каннах, в разных городах США.  

В 1959-1961 гг. художник проиллюстрировал 

оригиналами (на пергаменте) двухтомник Ш. 

Бодлера «Сплин и идеал» (1959) и «Цветы зла», 

«Мудрость» Верлена, затем дал в иллюстрациях 

графическое прочтение «Посланиям Святого 

Павла».  

В 1960-е гг. Д.А. Соложев организовал цикл 

тематических выставок – «Петрушка», «Дон Ки-

хот», «Идеальный музей», «Поэтическое бег-

ство». В 1972 г. художник принял участие в вы-

ставке «Значительные картины русских худож-

ников во французских собраниях» на Осеннем 

салоне. Работы Д.А. Соложева постоянно вы-

ставлялись не только во Франции, но и в Герма-

нии, Голландии, США.  

В 1973 г. в Мюнхене он выпустил первый поэ-

тический сборник «Избранное» [19]. Стихи Д.А. 

Соложева постоянно печатались в филадельфий-

ском альманахе «Встречи». Вторая книга стихов 

– «Диезы и бемоли» – издана в Париже в 1995-ом 

после смерти автора [20], влюблённого в поэзию 

Надсона, Н.С. Гумилева и Б.Л. Пастернака, це-

нившего стихи А. Сельвинского и Н. Заболоцко-

го. За последние три десятилетия выпущены три 

альбома рисунков Соложева: в 1978 г. – во Фран-

ции, в 1979 г. – в Англии, в 1993 г. – в Германии. 

В 1989 г. художник удостоен звания почётного 

доктора Университета штата Флорида. 

Сергей Львович Голлербах (1923, Детское Се-

ло, СССР – 2021, Нью-Йорк, США) – автор семи 

книг, выходивших по-русски и по-английски в 

Лондоне, Нью-Йорке, Париже и Петербурге, и 

более ста статей и эссе, посвящённых современ-

ному искусства, многочисленных литературных 

набросков мемуарного характера. Сборники его 

очерков дважды выпускал в издательстве «Аль-

батрос» Ренэ Герра, а затем, гораздо позже, они 

были переизданы в России – в книге «Свет пря-

мой и отраженный». 

В авторских книгах художника созвучны и 

точно соразмерены интонации рисунка и по-

вествования. Личность автора раскрывается 

здесь наиболее полно, и то невыразимое, что 

остаётся порой вне слова и даже вне рисунка, 

обретает полногласное звучание от их синтеза. 

Стремление рисовать словом, учитывая опыт 

русских художников Серебряного века, унасле-

дуют лучшие советские писатели. Так, признан-

ный авторитет лирической прозы К.Г. Паустов-

ский писал: «Бог прислал меня на землю с даром 

красок. Поэтому я – художник. Я остро чувствую 

краски и настроения дней, хотя я близорук. И в 

людях я чувствую краски их души. Пишу, и слова 

ложатся мазками, как краски на холст, и вся моя 

мысль – в этих тонах, то блеклых, то густо-алых, 

но больше всего золотых, золотеющих, насы-

щенных внутренней теплотой» [16, с.13]. В книге 

«Золотая роза» писатель признавался: именно 

главный поэт Серебряного века научил его це-

нить живопись и брать у нее уроки творческого 

мастерства. К главе «Искусство видеть мир» Пау-

стовский поставил эпиграфом слова А.А. Блока: 

«Живопись учит смотреть и видеть (это вещи 
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разные и редко совпадающие). Благодаря этому 

живопись сохраняет живым и нетронутым то 

чувство, которым отличаются дети» [18, с. 296]. В 

течение всей жизни прозаик, много писавший о 

художниках (воспоминания о Врубеле, книги 

«Орест Кипренский», «Исаак Левитан» и «Бросок 

на юг» - о Нико Пиросмани), следовал этому за-

вету великого поэта, убеждённый: «…знание 

всех смежных областей искусства – поэзии, жи-

вописи, архитектуры, скульптуры и музыки – 

необыкновенно обогащает внутренний мир про-

заика и придает особую выразительность его 

прозе. Она наполняется светом и красками жи-

вописи, соразномерностью архитектуры, выпук-

лостью и ясностью линий скульптуры и ритмом 

и мелодичностью музыки. Всё это добавочные 

богатства прозы, как бы ее дополнительные цве-

та. Я не верю писателям, не любящим поэзию и 

живопись…» [18, с. 297]. 

Выводы. Пишущих художников и рисующих 

писателей Серебряного века объединяли важ-

нейшие творческие и мировоззренческие подхо-

ды: 

- русскую культуру они воспринимали как 

единый феномен; 

- даже в эмиграции продолжали верить: слово 

и искусство способно преобразить мир; 

- в их текстах и рисунках заметны неороман-

тические настроения, определившие эстетику и 

идеологию русского искусства и общественной 

жизни конца XIX – начала XX вв.; 

- ведущей атмосферой этих текстов и рисун-

ков оставался лирический субъективизм; 

- склонность писателей и художников к сим-

волизму проявлялась в особом тяготении к зо-

оморфному коду и арифмологии; 

- всем своим творчеством они утверждали 

некий программный универсализм, связанный с 

взаимовлиянием различных жанров и видов ис-

кусства, со стремлением писателей работать од-

новременно в прозе, поэзии, драме и критике, а 

художников – обращаться сразу к портрету, 

натюрморту, пейзажу, к театральным декораци-

ям и книжной графике, кинематографу или ани-

мации, росписи фарфора или костюму; худож-

ник часто становился писателем, а писатель - 

художником; 

- писатели и художники первой волны эми-

грации, рассматривая себя в рамках Большого 

исторического времени, считали естественным 

обращение к античному, классическому евро-

пейскому или  древнерусскому наследию, находя 

в них проекцию на современность, легко осу-

ществляя в творчестве синтеза культур различ-

ных народов и цивилизаций; самовольно пере-

осмысляя различные европейские и русские тра-

диции, часто и легко прибегая к стилизаторству; 

- популярной составляющей оказывалось ис-

пользование в творчестве религиозных, мисти-

ческих или метафизических мотивов; 

-  творчество нередко опиралось на стихии 

театра и игры; 

- обязательным требованием считалась пре-

дельная отточенность художественной формы. 

Итак, всё, что определяло особенность искус-

ства и литературы Серебряного века, отменённо-

го и задушенного в Советской России, пышным 

цветом расцвело в 20-30-е гг. ХХ в. в Париже, 

который неслучайно считают столицей русской 

эмиграции. Недаром З.Н. Гиппиус настаивала: 

«Мы не в изгнании, мы – в послании», эти слова 

за ней повторяла Н.Н. Берберова. Сегодня мы с 

полным правом можем говорить: Серебряный 

век русской культуры продлился в эмиграции до 

вхождения фашистских войск в Париж в 1940 г. А 

спустя годы, возвращаясь в постсоветскую Рос-

сию, книги русских эмигрантов первой волны 

помогали духовному и нравственному возрож-

дению Русского мира.  
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The authors of the article examine the phenomenon of word and image close unity in the Russian culture.  The first au-

thor’s books of Russian artists were issued in the end of the XIX century.  The authors of the article consider this and 

other outstanding events of the author’s book history to have become an independent art phenomenon which may be 

called “artist-writer”. Among others, the said art phenomenon is closely related to artist-illustrator creative work psy-

chology. Thus, an artist creates as he was a joint author specifying and developing writer’s logic.  Hence, there appear 

“illustrations ad hoc”.  The authors of the article consider it to be probably the first steps to one’s proper literary au-

thor’s book.  The authors claim the artists of the Russian emigration first wave to have considered word and image in-
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teraction to be natural atmosphere of their creative work. It is analyzed in the article creative work of A. M. Remizov, 

Yu. P. Annenkov, S.I. Sharshun, M.F. Andreenko-Nechitajlo, L. Zak, S.L. Gollerbax and D. A. Solozhev. The author claim 

everything specifying the Silver Age art and literature peculiarities abolished in Soviet Russia to have come to full flower 

in Pairs in 1920-1930s which is not accidentally considered to be the capital of the Russian emigration at that time. The 

authors of the article consider the Russian culture Silver Age to have lasted till the Nazi troops invaded Paris in 1940.  

Having returned to new Russia after a number of years passed, books of Russian emigration first wave authors contrib-

uted to spiritual and moral rebirth of the Russian world.   
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В настоящей статье на достаточно широком материале исследуется феномен эйдоса Третьего рейха в современ-

ном кино жанра хоррор. Нацистская Германия в «телесно-пластических интуициях» западных и американских 

режиссеров фильма ужасов представлена преимущественно харизматичной, обладающей поистине несокруши-

мой мощью, выдержкой, величием, преисполненной особого демонического обаяния и воплощающей сплочен-

ность, бесстрашие и самоотверженность – это всепобеждающая «машина смерти», в каком бы обличии она ни 

являлась: зомби, оборотни, вампиры, монстры Франкенштейна и пр. В отечественном кинематографе подобных 

образов и фильмов на эту тему в указанном жанре нет, т. к. в России сохраняется особое отношение к трагическим 

событиям Второй мировой войны, изображение которых именно в фантастико-приключенческой канве является 

этически неприемлемым. Представлена попытка классификации продукции хоррор-кинематографа на вышеука-

занную тему: фильмы, основанные на неоспоримых исторических фактах (награбленные немецкой армией на 

покоренных территориях деньги и материальные ценности), и фильмы, основанные на теориях «оккультизма 

Третьего рейха». Обе группы объединяет особая поэтизация образа нацистской Германии, которой противостоят 

часто не менее опоэтизированные герои, нередко – американские «супергерои». Такая тенденция, по мнению 

автора статьи, укладывается в теорию современного философа Ж. Бодрийяра, увязывающего понятия симуляции 

действительности и симулякров, и представляет собой тревогу в отношении адекватного восприятия и оценки 
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Введение. В настоящей работе «точкой от-

счета» выбрано понятие эйдоса далеко не слу-

чайно. Так, понятие «образ», тем более художе-

ственный, в выбранной парадигме исследования 

представляется слишком обобщенным и даже 

безликим. Этос – понятие, так или иначе упираю-

щееся в категорию нравственности, у Аристотеля 

– добродетели, а по утверждению Н.В. Голик, «до-

шедшее до нас и ставшее «крылатым» изречение

Гераклита «характер человека (этос) есть его

судьба (даймон)» [3]. Применительно к нацистам

(зомби, оборотням и т.п.) в современных (и не

очень) фильмах ужаса это прозвучало бы до-

вольно смело и этически неприемлемо. Понятие

же «эйдос» тождественно русскому «вид», по Ари-

стотелю – форма, неотделимая от материальной

основы; в целом, по А.Ф. Лосеву, абстрактные по-

нятия в античной философии, связанные с те-

лесно-пластическими интуициями [7, с. 128-130]. 

В случае с кинематографическими образами 

нацистской Германии понятие эйдоса плотно со-

прикасается с постмодернистским «симуля-

кром», т. к., по словам Ж. Бодрийяра, «миф заво-

евывает кинематограф как его воображаемое со-

держание. Это золотой век масштабного воскре-

шения деспотического и легендарного. Миф, из-

гнанный из реального насилием истории, нахо-

дит убежище на киноэкране… История — это наш 

утраченный референт, то есть наш миф. Именно 

в этом качестве она приходит на смену мифам на 

киноэкране. Было бы иллюзией радоваться этому 
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«осознанию истории посредством кинемато-

графа…» [1, с. 62].  

Однако мы не вправе напрямую назвать симу-

лякром образы немецких нацистов в кино, коль 

скоро это не отдаленная модель действительно-

сти, подобно тому, как, например, Диснейленд, 

по Ж. Бодрийяру, является симулякром благосло-

венной Америки, – зомби и оборотни в фильмах 

указанного жанра носят форму со свастикой, 

наделены и иными узнаваемыми артефактами.  

История вопроса. В опубликованной ранее ра-

боте «Образы Второй мировой войны в современ-

ном кино жанра хоррор: коды культуры» [8] на не-

скольких примерах лишь отчасти рассматрива-

лись причины, по которым современные зару-

бежные режиссеры наполняют образы немецких 

нацистов особым демоническим обаянием. Здесь 

же на более широком материале сделана попытка 

классифицировать фильмы указанного жанра, 

выявив их историческую первооснову; проде-

монстрировать, как тенденции в освещении Вто-

рой мировой войны в современном зарубежном 

кинематографе подтверждают, по сути, теорию 

Ж. Бодрийяра о симуляции реальности; выска-

зано предположение о причинах развития опре-

деленного эйдоса немецкого нацизма в совре-

менном западно-европейском сознании. 

В основе понятийного аппарата исследования 

собственно хоррора – труды Д. Комма [6] и Дж. 

Скала [10], однако классификация фильмов с об-

разами немецких нацистов в данной статье пред-

ложена несколько иная, нежели у этих авторов.  

Методы исследования: рефлексия в парадигме 

феноменологии.  

Результаты исследования. Изначально следует 

отметить, что внутри жанра хоррор поджанры до-

статочно размыты, т.е. в рамках художественного 

мира одной киноленты могут синтезироваться, 

«перетекать» друг в друга. Так, близкие к детек-

тиву триллеры могут идти вкупе с псевдодоку-

менталистикой («найденная пленка»), будучи 

основанными на последней; паранормальный 

хоррор (мистика) выступать в форме ужасов-ко-

медии (черный юмор); слэшер (преследование 

неким антагонистом группы молодых людей в 

опасной местности и расправа над ними) – на ос-

нове научной фантастики и т. д.  И связующим 

звеном между этими поджанрами становятся, как 

правило, сплэттеры (термин происходит от «раз-

брызгивать» – фильмы, изобилующие картинами 

крови), экшены (иными словами, боевики), 

монстр-хоррор и боди-хоррор (т. н. «расчле-

нёнка» – причинение увечий, трансформации 

тела, мутации, гниение и пр.). Исходной 

посылкой может служить утверждение Д. Комма: 

«фильм ужасов – не то, что показывается, а то, как 

показывается» [6, с. 9].   

Как и в предыдущем исследовании, подчерк-

нем, что в России – и это само по себе показа-

тельно – фильмов жанра хоррор с немецкими 

нацистами нет: только драмы, основанные на ре-

альных исторических фактах, позволим себе за-

метить, много более реальных, нежели те, кото-

рые имеют место в западных СМИ о Второй ми-

ровой войне последних лет (речь идет о замалчи-

вании роли СССР в победе над нацистской Герма-

нией во Второй мировой войне, о количестве 

жертв советского народа в годы Великой Отече-

ственной войны). Возвращаясь к вышеупомяну-

тому у Д. Комма «что» и «как»,  резонно заметить: 

в советском и постсоветском культурном про-

странстве по-прежнему нет необходимости в 

саспенсе, т.е. делать акцент на т.н. «как» (искус-

ственно внушить страх) – вполне достаточно ар-

хивных документальных материалов о Великой 

Отечественной войне.    

К вопросу о симулякрах попутно отметим 

также: в медийном пространстве западных СМИ, 

в отличие от советско-российских, не так часто 

можно встретить фото пленных немцев, напри-

мер, после Сталинградской битвы, где они выгля-

дели бы жалкими и посрамленными (фото 1, 2). 

В основу предлагаемой здесь классификации 

хоррора о немецком нацизме в западном искус-

стве (кино) положены исторические факты и бы-

тующие научные (и псевдонаучные) теории об 

оккультизме. Некоторые фильмы можно вклю-

чить в обе группы. Таким образом, две большие 

группы в кинематографе хоррора на тему немец-

кого нацизма выглядят так:  

1. Фильмы, в основу которых положен не-

оспоримый исторический факт: «По 

мере приближения краха нацистской гер-

мании ее правители прятали награбленное 

- на 7,5 миллиарда долларов золота и ты-

сячи бесценных произведений искусства. 

Большая часть этих сокровищ осталась 

ненайденной, хотя в 1990 году кое-что 

неожиданно обнаружили - в техасском за-

холустье» [11, с. 18]. В шахте Кайзерода 

(близ Берлина) американскими офицерами 

были обнаружены «чемоданы, полные 

бриллиантов, жемчуга и других драгоцен-

ных камней, украденных у узников лагерей 

смерти, а рядом - мешки, набитые золо-

тыми коронками и пломбами. Плюс к этому 

- в небольших количествах - английские, 

норвежские, турецкие, испанские и 
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португальские деньги» [11, с. 19-20]. Эта 

тема использована в фильмах «Операция 

„Мёртвый снег“» («Død snø»), (2009), «Опе-

рация „Мёртвый снег“ 2» (2014, Норвегия), 

«Шоколадный бункер» («Panzer Chocolate») 

(2013, Испания), «Запретная зона 3D» 

(«Bunker of the Dead») (2015, Германия), от-

части – «Тихий лес» (2022, Германия), опо-

средованно – и в других фильмах.  

 

Фото. 1. Немецкие нацисты после Сталинградской битвы1 

 

 
 

Фото. 2. Пленные немцы под Сталинградом 

 

 

                                                           
1 Фото №№1,2 взяты на сайте «Блокнот-Волгоград»: https://bloknot-volgograd.ru/news/stalingrad-1943-

krasnoarmeytsy-rasstrelivayut-plen-948552 (дата обращения: 01.10.2024).  
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2. Фильмы, в основу которых легла теория, 

условно называемая «Оккультизм Треть-

его рейха»: «Ужасы войны» («Horrors of 

War») (2006, США), «Кровавый ручей» 

(Blood Creek) (2009, США), «Резня зомби 2: 

Рейх мёртвых» («Zombie Massacre 2: Reich 

of the Dead») (2015, Канада-Италия), «За-

претная зона 3D» («Bunker of the Dead») 

(2015, Германия), «Оборотни третьего 

рейха» («Werewolves of the Third Reich») 

(2017, Великобритания), «Оверлорд» 

(«Overlord») (2018, США), «Кровавое судно» 

(«Blood Vessel») (2019, Австралия «Адский 

бункер» («Outpost») (2007, Великобрита-

ния), «Адский бункер: Черное Солнце» 

(«Outpost: Black Sun») (2012, Великобрита-

ния), «Адский бункер: Восстание спец-

наза» («Outpost: Rise of the Spetsnaz») 

(2013, Великобритания), «Шоколадный 

бункер» («Panzer Chocolate») (2013, Испа-

ния), «Армия Франкенштейна» 

(«Frankenstein's Army») (2013, США, Нидер-

ланды, Чехия), «Подземный ужас» («Deep 

Fear») (2022, Франция, Бельгия).   

Объединяет обе группы поэтизация образа 

нацистов, придание ему демонического обаяния, 

которое отмечалось в предыдущей работе [8]. 

Сигнатуры эйдоса Третьего рейха: это безуслов-

ная харизматичность, поистине несокрушимая 

мощь, выдержка, величие, преисполненность 

гордостью национального самосознания, спло-

ченность, бесстрашие и самоотверженность, это 

всепобеждающая «машина смерти», в каких бы 

«телесно-пластических интуициях» она ни явля-

лась: зомби, оборотни, вампиры, монстры Фран-

кенштейна и пр. (рис. 1, 2). 

 

Рис. 1. Афиши фильмов «Оборотни Третьего рейха» и «Оверлорд» 

 

 
 

 

Рис. 2. Афиши фильмов «Кровавый ручей» и «Адский бункер: Черное солнце» 
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Как видим, в XXI в. большая часть фильмов 

ужаса о нацистах Второй мировой основана на 

теории «оккультизма Третьего рейха». И этот 

факт тоже весьма показателен, с точки зрения 

особого культурного кода современного амери-

канского и западного искусства. Не только по-

тому, что «технически» оккультизм – очень удоб-

ная и плодотворная почва для кино жанра хоррор 

(как иначе объяснить фантастические сюжеты, 

разворачивающиеся в таких фильмах?). Это мо-

жет выглядеть оправданным для фильмов, сю-

жет которых разворачивается через много лет 

ПОСЛЕ Второй мировой войны, когда нацисты 

всё еще живы и продолжают свои эксперименты 

в бункерах, заброшенных шахтах и катакомбах, а 

жертвой их становится незадачливая веселяща-

яся молодежь, отправившаяся в эти потаенные 

места либо для вечеринок, либо просто в поиске 

острых ощущений.  

Есть основания полагать, что существует и 

другая причина для острого внимания к теориям 

оккультного в контексте эйдоса гитлеровской 

Германии, и особенно это касается фильмов, сю-

жет которых строится на событиях ВО ВРЕМЯ 

войны. Для сравнения: в России (тем более в 

СССР) вышеуказанным теориям никогда не при-

давалось особого значения. О них либо не знали, 

либо слышали, но не принимали их всерьез. В 

нашей стране по сей день остается доминирую-

щей теория о том, что нацистская Германия по-

беждена благодаря мужеству и самоотверженно-

сти Советской армии и помощи союзников (дру-

гой вопрос в отношении последних – на каком 

этапе); причины успеха Рейха в начале Второй 

мировой (точнее, в Великой Отечественной) – 

главным образом, превосходство в численности 

живой силы и внезапность нападения: «Вермахт 

имел довольно значительное превосходство в 

живой силе и некоторое в артиллерии, но уступал 

в танках и авиации. Однако следует учитывать, 

что непосредственно в 50 км приграничной по-

лосе располагалось лишь 8 советских дивизий, а 

еще 10 находились в 50-100 км от границы. В ре-

зультате на направлении главного удара войскам 

110



Культурология и искусствоведение 

Cultural Sciences and Art History 

 
группе армий "Север" удалось добиться более 

благоприятного соотношения сил»1.  

На Западе же дискуссии о причастности Гит-

лера к оккультизму как основе победоносного 

шествия нацизма по-прежнему не утихают. Так, 

британский историк Николас Гудрик-Кларк [4] 

опроверг утверждение апологета немецкого ок-

культизма Рудольфа фон Зеботтендорфа о том, 

что Гитлер обращался за поддержкой к магам и 

состоял в обществе Туле [13]. Общим знаменате-

лем в этом вопросе служит работа американского 

историка Эрика Курландера «Споры нацистских 

магов: Просвещение, «пограничная наука» и ок-

культизм в Третьем рейхе»: «За последние два де-

сятилетия ряд ученых поставили под сомнение 

существование какой-либо значимой связи 

между нацизмом и оккультизмом. Эта статья ри-

сует иную картину. Во-первых, практически все 

нацистские лидеры, по-видимому, признавали 

широкую популярность оккультных практик и 

«погранично-научного» мышления среди населе-

ния Германии и внутри самой нацистской пар-

тии. Во-вторых, хотя Рейхсканцелярия Адольфа 

Гитлера, Министерство пропаганды Йозефа Геб-

бельса и даже гестапо Генриха Гиммлера после-

довательно выступали за антиоккультную поли-

тику или кампании за просвещение в течение 

первых шести лет Третьего рейха, большинство 

нацистских чиновников работали над тем, чтобы 

различать популярный или коммерческий ок-

культизм, который они считали идеологически 

«сектантским», и приемлемый «научный» ок-

культизм, который в целом терпел и периодиче-

ски спонсировался режимом. В-третьих, нежела-

ние режима искоренить даже популярный или 

коммерческий оккультизм, о чем свидетель-

ствует тот факт, что среда для профессиональных 

разоблачителей стала более враждебной с нача-

лом Второй мировой войны, отражало популяр-

ность сверхъестественного и погранично-науч-

ного мышления среди немецкого населения. Дей-

ствительно, в то время как некоторые нацисты 

вмешивались на стороне оккультизма по сообра-

жениям общественного мнения, многие делали 

это потому, что они действительно верили в его 

«научную» ценность» [12]. Профессор Гарвард-

ского университета Коррина Трайтель в своей 

книге «Наука для души: оккультизм и генезис 

немецкой современной книги» оккультизм в Гер-

мании рассматривает «в его самом широком 

культурном контексте как ключевой аспект 

                                                           
1 Мельтюхов М. У врага было больше живой силы, у 

нас - пушек, танков, самолетов. Каким было соотно-

шение сил к 22 июня 1941 года. [Текст: электронный].  

немецкого модернизма, предлагая новое пони-

мание того, как немцы справлялись с задачей по-

иска осмысленной жизни в современную эпоху» 

[14, с. 2]. 

Возможно, активный интерес к магической ос-

нове силы немецкой армии имеет психологиче-

скую подоплёку: бессознательная попытка запад-

ного (в первую очередь европейского) сознания 

оправдать столь быстрое поражение европейских 

стран в первые годы войны. Для этих целей дей-

ствительно может показаться пригодной и опре-

деленная мистификация событий, мифотворче-

ство. 

Продукцию кинематографа нацистского хор-

рора второй из обозначенных в данном исследо-

вании групп, таким образом, тематически можно 

делить и дальше: 

- по времени действия: 1) фильмы, где наци-

сты проводят оккультные ритуалы во время Вто-

рой мировой войны, чтобы усилить свои позиции 

на фронте, и 2) фильмы, где события разворачи-

ваются в наши дни, но благодаря оккультным ри-

туалам, нацисты всё еще живы и полны сил.   

-  по характеру эксперимента: упоминаются 

электрические поля, химические вещества (в т.ч. 

амфетамин, который якобы давали немецким 

солдатам перед атакой, что обусловливало их 

непобедимость, чудодейственный шоколад (с до-

пингом), операции доктора Менгеле по созданию 

«боеспособной комбинации человека и зверя» в 

1944 г.; использование древних артефактов, кото-

рые могли указать путь к бессмертию (Рунные 

Камни) и т.п. 

В данной статье задача столь детального ана-

лиза хоррора о нацизме и последствиях Второй 

мировой войны не ставится.  

Представляется важным обратить внимание 

не только на то, какими привлекательными и 

несокрушимыми создаются образы нацистов 

(тем выигрышнее образы американских (преиму-

щественно) супергероев, которые в финале таких 

фильмов добиваются-таки успеха), но и на то, 

насколько сильно желание творцов искусства 

придавать магическую силу именно исторически 

побежденной стороне.  

В истории Второй мировой войны немало фак-

тов, которые  могли бы дать много больше повода 

для художественного видения, с точки зрения ир-

рационального, магического и мистического: за-

щита дома Павлова в Сталинграде, когда немцев 

было уничтожено больше, чем за всю их 

– URL: https://rodina-history.ru/2016/06/16/rodina-sssr-

germaniya.html (дата обращения: 01.10.2024). 
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французскую кампанию,  знаменитый элеватор в 

том же Сталинграде, когда 18 советских солдат 

полторы недели сдерживали немецкий батальон1 

и т. д. 

И, к слову о прославлении в современном ки-

нематографе американского героизма: цитата из 

книги воспоминаний немецкого танкиста-аса 

Отто Клариуса «Тигры в грязи» давно стала кры-

латым выражением: «В бою лучше иметь дело с 

30-ю американцами, чем с 5-ю русскими» [5]. 

Но об этих фактах западные и американские 

режиссеры либо не знают, либо не хотят знать.  

Британский «Адский бункер: Восстание спец-

наза» (2013) – исключение из правил. Здесь пока-

заны советские солдаты, причем в выгодном 

свете, не в пример единственному в фильме и до-

статочно подлому американцу. Однако кино – 

малобюджетное, образы русских хоть и привле-

кательны, но скорее являются калькой с амери-

канских супергероев.   

Особо стоит сказать также о фильме «Тихий 

лес» (2022, Германия): он на многих платформах 

кинолюбителей позиционируется как полижан-

ровый – «триллер, драма, криминал, детектив, 

история». Действительно, это драма о послед-

ствиях Второй мировой войны, о чувстве коллек-

тивной национальной вины немцев за ужасы 

нацизма, о попытках замести следы давно минув-

ших преступлений и свою причастность к ним.  

Тем не менее, к ужасам (сплэттеру) мы вправе его 

причислить за определенную гиперболизацию – 

кровавые сцены, когда один из героев, помешав-

шийся в далеком детстве вследствие увиденной 

им расправы над пленными, убивает лопатой 

свою престарелую парализованную мать, памя-

туя о ее причастности к фашизму, а затем и себя 

– перерезав горло осколком зеркала.      

Ни к одной из вышеуказанных групп не отно-

сим высокобюджетный фильм К. Тарантина «Бес-

славные ублюдки» («Inglourious Basterds») (2009) – 

о терроре против немецких нацистов группы 

американских солдат еврейского происхождения 

на территории оккупированной Франции. Од-

нако в контексте собственно хоррора ленту отча-

сти можно отнести к сплэттерам. Отметим также, 

                                                           
1 Смыслов О. С. Забытые герои войны. — М.: Вече, 

2014. – URL: https://www.rubaltic.ru/context/02042021-

otkuda-berutsya-eti-russkie-elevatora-uzhe-net-a-oni-

prodolzhayut-po-nam-strelyat-18-sovetskikh-sold/ (дата 

обращения: 01.10.2024). 
2 Гладильщиков Ю. "Еврейское счастье" // Ведомости. 

– 2009. – 26 мая. – URL:  

что и здесь образ немецкого нациста (штандар-

тенфюрер СД Ганс Ланда) выглядит более чем 

привлекательным. Именно игра актера (австриец 

Кристоф Вальц) в роли элегантного и харизма-

тичного Ланды и обеспечила фильму Оскар, хотя, 

с художественной точки зрения, этот сугубо пост-

модернистский шедевр, бесспорно, имеет и дру-

гие заслуги.  

Справедливости ради отметим: вполне ре-

зонна, на первый взгляд, и не только примени-

тельно к последнему из рассмотренных в данной 

статье фильмов, точка зрения о том, что «в браке 

между кино и историей главная не история, глав-

ное — кино»2. Постмодернистское сознание поз-

воляет себе искажать многие факты, не ставя себе 

целью точное воспроизведение документальных 

сведений (так, например, в фильме «Оборотни 

третьего рейха» (2017) доктор Менгеле проводит 

опыты в Бухенвальде, а не в Освенциме, погибая 

затем от рук мстителей, скрываясь в лесах Мек-

сики, а не в результате несчастного случая, как 

было на самом деле, и это вполне простительная 

«ошибка», учитывая, что и в кино показаны не ре-

альные его медицинские опыты, а фантастиче-

ские: превращение заключенных в волков-обо-

ротней).  

Кроме того, оставляем «за скобками» детали 

политических дискуссий последних лет пророс-

сийски и прозападно3 настроенных зарубежных и 

отечественных историков (и псевдоисториков) о 

вкладе стран коалиции в Великую Победу, имею-

щие место обоюдные перегибы пропаганды в ме-

диа-пространстве.  

Соглашаясь с позицией о том, что искусство 

должно быть ВНЕ политики, тем не менее остав-

ляем за собой право обозначить определенные 

тенденции в истории культуры, которым и посвя-

щено данное исследование. Представляется, что 

тенденция, о которой здесь идет речь, вполне 

укладывается в теорию Ж. Бодрийяра, увязываю-

щую симуляцию и симулякры: «Перед нами ад си-

муляции, который уже не ад мучений и пыток, но 

ад неуловимого, зловредного, неопределимого 

искривления смысла» [1, с. 28]; «даже Бургосский 

процесс становится еще одним подарком со 

https://web.archive.org/web/20090526203840/http://www

.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009%2F05%2F21

%2F196534 (дата обращения: 01.10.2024). 
3 Манипуляция: СССР в войне с Германией продер-

жался 1418 дней, а хваленая Европа сдалась сразу же. – 

URL:  https://inlnk.ru/jEAjAJ (дата обращения: 

01.10.2024). 
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стороны Франко западной демократии, которая 

получает возможность регенерировать свой соб-

ственный шаткий гуманизм и чей негодующий 

протест, в свою очередь, укрепляет режим 

Франко…»  [1, с. 28-29]; «сосланный в резервации 

индеец, в своем стеклянном гробу девственного 

леса, снова становится симулятивной моделью 

всех возможных индейцев времен до этнологии» 

[1, с. 14].  

Выводы. В связи с вышесказанным нельзя не 

выйти на мысль о роли искусства, формирующего 

мировоззрение – человека, поколения, народа, 

общества в целом. И фильмы жанра хоррор 

ошибочно причислять к антиискусству или недо-

искусству. Это, как правило, искусство в чистом 

виде, в отличие от драм или комедий, где доста-

точно воспроизвести события в их реальной 

канве, не прибегая к особым художественным 

средствам для реализации воздействующего эф-

фекта.  В данном случае есть основания полагать, 

что эйдос нацистской Германии в современном 

кино жанра хоррор представляет собой угрозу для 

адекватного восприятия и оценки последую-

щими поколениями реальных событий Второй 

мировой войны.  
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In this article, the phenomenon of the Third Reich eidos in modern horror cinema is examined on a fairly broad basis. 

Nazi Germany in the "corporeal-plastic intuitions" of Western and American directors is presented as predominantly 

charismatic, possessing truly indestructible power, endurance, grandeur, filled with a special demonic charm and embod-

ying unity, fearlessness and selflessness - this is an all-conquering "death machine", in whatever guise it appears: zom-

bies, werewolves, vampires, Frankenstein's monsters, etc. In domestic cinema, there are no similar images and films on 

this topic in the specified genre, since in Russia there is a special attitude towards the tragic events of World War II, the 

depiction of which in a fantasy-adventure canvas is ethically unacceptable. An attempt is made to classify the products 

of horror cinema on the above-mentioned topic: films based on indisputable historical facts (money and material values 

plundered by the German army in the conquered territories) and films based on theories of the “occultism of the Third 

Reich”. Both groups are united by a special poeticization of the image of Nazi Germany, which is often opposed by no less 

poeticized heroes, often American “superheroes”. This tendency, according to the author of the article, fits into the theory 

of the modern philosopher J. Baudrillard, who links the concepts of simulation of reality and simulacra, and represents 

anxiety regarding the adequate perception and assessment of the real events of World War II by subsequent generations, 

given the influencing nature of art as such. 
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DOI: 10.37313/2413-9645-2024-26-98-106-114 

EDN: PKEJBE 

 

1. Bodriiiar, Zh. Simuliakry i simuliatsii (Simulacr's and Simulations) / Per. s fr. A. Kachalova. – M.: Izdatel'skii dom 

«POSTUM», 2015. – 240 s.  

2. Vasil'ev, V. Predposylki gibeli fashistskikh plennykh v Stalingradskoi bitvy (Prerequisites for the Death of Nazi Pris-

oners of War in the Battle of Stalingrad) [Tekst: elektronnyi]. – URL: https://zavtra.ru/blogs/predposilki_gibeli_fash-

istskih_plennih_v_stalingradskoj_bitvi_(data obrashcheniia: 01.10.2024). 

3. Golik, N. V. Taina etosa (The Secret of Ethos) // Seriia “Symposium”, Religiia i nravstvennost' v sekuliarnom mire.  

Vypusk 20 / Materialy nauchnoi konferentsii. 28-30 noiabria 2001 g. – S.-Pb.: Sankt-Peterburgskoe filosofskoe ob-

shchestvo, 2001. – C. 86-90 [Tekst: elektronnyi]. – URL:  http://anthropology.ru/ru/text/golik-nv/tayna-etosa (data 

obrashcheniia: 01.10.2024) 

4. Gudrik-Klark, N. Okkul'tnye korni natsizma: kogda legendy stanoviatsia byl'iu (Occult Roots of Nazism: When Legends 

Become True) / Per. s angl. P. Loseva. — M.: Rodina, 2019. — 303 s. 

5. Klarius, O. Tigry v griazi. Vospominaniia nemetskogo tankista (1941-1944) (Tigers in the Mud. Memories of a German 

Tanker (1941-1944). – M.: Tsentrpoligraf, 2004. – 367 s. [Tekst: elektronnyi]. – URL: https://militera.lib.ru/memo/ger-

man/carius_o/index.html (data obrashche-niia: 01.10.2024). 

6. Komm, D. E. Formula strakha. Vvedenie v istoriiu i teoriiu fil'ma uzhasov (Formula of fear. Introduction to the history 

and theory of horror films). – SPb: BKhV-Peterburg, 2012. – 224 s.  

7. Losev, A. F. Esteticheskaia terminologiia rannei grecheskoi literatury (Aesthetic terminology of early Greek literature) 

/ Uchebnye zapiski Moskovskogo  gosudarstvennogo pedagogicheskogo instituta. – T. 83, Vyp. 4. – M., 1954. – 301 s.  

8. Radaeva, E. A. Obrazy Vtoroi mirovoi voiny v sovremennom kino zhanra khorror: kody kul'tury (Images of World War 

II in modern horror cinema: codes of culture) // Izvestiia Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii nauk. Sot-

sial'nye, gumanitarnye, mediko-biologicheskie nauki. – 2024. – T. 26. – № 4 (97). – S. 109-119. 

9. Radaeva, E. A. Traditsii ekspressionizma v mirovoi kul'ture (Traditions of Expressionism in World Culture). – Samara: 

Nauchno-tekhnicheskii tsentr, 2022. –  250 s. 

10. Skal, D. Dzh. Kniga uzhasa: Istoriia khorrora v kino (Вook of Horror: The History of Horror in Cinema). – SPb.: Amfora, 

2009. – 319 s. 

11. Trofei natsistov. Ischeznuvshie bez sleda (Nazi Trophies. Vanished Without a Trace) // Velikie tainy proshlogo. – 

Riderz Daidzhest, 1996. – S. 18-22.  

12. Kurlander, E. The Nazi Magicians’ Controversy: Enlightenment, “Border Science,” and Occultism in the Third Reich // 

Published online by Cambridge University Press. – 16 December 2015. – URL: https://www.cambridge.org/core/jour-

nals/central-european-history/article/abs/nazi-magicians-controversy-enlightenment-border-science-and-occultism-

in-the-third-reich/B3BE167EE68DF206E856B97514A9242A (дата обращения: 01.10.2024). 

13. Sebottendorf, R. von. Bevor Hitler kam: Urkundlich aus der Frühzeit der Nationalsozialistischen Bewegung. –Munich: 

Deukula-Grassinger, 1933. – 267 р. 

14. Treitel, C. A Science for the Soul: Occultism and the Genesis of the German Modern Gebundene Ausgabe – Il-lustriert, 

9. März 2004. – Johns Hopkins University Press, 2004. – 288 р. 

114

mailto:ellrad@yandex.ru


МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

      ================= BIOMEDICAL SCIENCES ================= 

УДК 616.314-72 :57.088.1 (Зубоврачебный инструментарий /Методы анализа и оценки) 

РОЛЬ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ПОЛОСТИ РТА В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНО-

СТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПАРОДОНТИТА  

И ДЕНТАЛЬНОГО ПЕРИИМПЛАНТИТА 

© 2024 В.С. Тлустенко1, В.П. Тлустенко1,2, В.А. Кошелев1, С.В.Винник1 

Тлустенко Владимир Станиславович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

стоматологии института последипломного образования  

E-mail: vlastt@yandex.ru

Тлустенко Валентина Петровна, доктор медицинских наук, профессор кафедры 

 ортопедической стоматологии, Заслуженный врач РФ, президент ОО «Стоматологиче-

ская ассоциация Самарской области» 

E-mail: stas-763@yandex.ru

Кошелев Владимир Андреевич, ассистент кафедры ортопедической стоматологии, 

руководитель центра цифровых технологий 

E-mail: v.a.koshelev@samsmu.ru

Винник Сергей Валериевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры ортопедической 

стоматологии, заместитель директора института стоматологии 

E-mail: S.V.Vinnik@samsmu.ru
1Самарский государственный медицинский университет  

2ОО «Стоматологическая ассоциация Самарской области» 

 Самара, Россия 

Статья поступила в редакцию 21.09.2024 

Актуальность исследования обоснована необходимостью поиска метаболических критериев воспалительной де-

струкции костной ткани. Цель исследования: дифференциальная диагностика хронического пародонтита и ден-

тального периимплантита по метаболическим критериям биологической среды организма (ротовой жидкости). В 

исследование включены пациенты, которые распределены на 3 группы: 35 человек с хроническим пародонтитом 

(1 группа); 30 – с дентальным периимплантитом (2 группа); 20 – контрольная группа. Авторами осуществлено изу-

чение белкового и минерального обмена ротовой жидкости. Было проведено исследование биологической среды 

и выявлено, что концентрации общего белка во всех группах статистически не различались. Однако общая кон-

центрация альбумина была более низкой у пациентов с дентальным периимплантитом, по сравнению с контролем 

и хроническим пародонтитом (р < 0,001). Значения эффективной концентрации альбумина и индекс токсичности 

в первой и второй группе значительно ниже, по сравнению с контролем (р < 0,001), а резерв связывания альбумина 

в группе дентального периимплантита снижен более существенно (р=0,003). Были установлены статистически зна-

чимые высокие концентрации кальция и магния в I и II группах в сравнении с контролем, а при сравнении групп 

между собой р < 0,826. Таким образом, нарушение белкового и минерального обмена при дентальном периимплан-

тите статистически более значимы на фоне заболеваний пародонта, что необходимо учитывать при проведении 

дентальной имплантации.    

Ключевые слова: воспалительная деструкция, биологическая среда, дифференциальная диагностика, метаболиче-

ские критерии, нарушения белкового и минерального обмена.  

DOI: DOI: 10.37313/2413-9645-2024-26-98-115-120
EDN: PFLMKG 

Введение. Пародонтит – заболевание полости 

рта, распространённость которого по данным 

различных исследователей составляет от 65 до 

91% случаев [3, 10, 11]. 

Пародонтит в развившихся стадиях приводит 

к потере зубов, образуя частичные дефекты зуб-

ного ряда. Восстановление утраченных зубов 

осуществляется различными способами, в том 

числе методом дентальной имплантации. Од-

нако имеются сведения, что дентальная им-

плантация на фоне воспалительных заболева-

ний пародонта имеет риск возникновения 

осложнений [2, 4, 5, 9]. Пародонтит сопровожда-

ется наличием выраженной патогенной 
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микрофлорой полости рта. В результате накоп-

ления бактериального налёта усиливаются вос-

палительные процессы в пародонте [6, 8]. В 

связи с этим ряд авторов указывают на риск пе-

реноса инфекции с патологических пародон-

тальных карманов, которые присутствуют при 

хроническом пародонтите, на периимплантат-

ную зону [7].  

История вопроса. Поскольку в настоящее 

время дентальная имплантация имеет тенден-

цию к широкому использованию в стоматологи-

ческой практике, в том числе при пародонтите, 

определённый интерес представляют особенно-

сти остеоинтеграции имплантатов в таких кли-

нических условиях. В литературных источниках 

недостаточно освещена роль метаболических 

процессов в полости рта при хроническом паро-

донтите и дентальном периимплантите [1, 12]. 

Для определения наиболее специфичного ха-

рактера метаболических изменений при этих 

патологических состояниях нам представляется 

важным проведение исследований ротовой 

жидкости в качестве неинвазивного метода [6].  

Актуальность исследования заключается в поис-

ках метаболических критериев, отражающих 

начальную деструкцию костной ткани в зоне па-

тологии в преморбидной стадии. Цель исследо-

вания: провести дифференциальную диагно-

стику хронического пародонтита и дентального 

периимплантита на основании метаболических 

критериев биологической жидкости полости 

рта. 

Методы исследования. Под нашим наблюде-

нием находилось 85 пациентов в возрасте от 25 

до 60 лет, из них 35 (41,2%) с хроническим паро-

донтитом (1-я группа) и 30 (35,3%) с 

периимплантитом (2-я группа). С целью выра-

ботки критериев нормы изучались показатели 

ротовой жидкости (РЖ) контрольной группы, 

соматически и стоматологически здоровых лиц, 

сопоставимых по возрасту и полу с основными 

группами.  

Учитывая, что костная деструкция сопровож-

дается нарушением минерального и белкового 

обмена, возникает необходимость в получении 

новых сведений, раскрывающих роль и характер 

влияния хронического пародонтита и денталь-

ного периимплантита в моделировании молеку-

лярных процессов, обеспечивающих физиоло-

гический и репаративный остеогенез. Ротовая 

жидкость является неинвазивной средой для 

изучения гомеостаза полости рта и служит объ-

ектом исследования. Состояние гомеостаза по-

лости рта изучалось путём оценки белкового об-

мена (общий белок, общая концентрация альбу-

мина, эффективная концентрация альбумина, 

резерв связывания альбумина, индекс токсич-

ности) и минерального обмена (кальций, маг-

ний).  

Статистический анализ данных выполнен в 

среде пакета SPSS 25. Описательные статистики 

представлены средним и стандартным отклоне-

нием (M±SD). Сравнение групп выполнялось с 

помощью однофакторного дисперсионного ана-

лиза (one-way ANOVA) с последующими меж-

групповыми сравнениями по критерию Бонфе-

рони. Различия считали статистически значи-

мыми при р < 0,05.  

Результаты исследования. Полученные срав-

нительные результаты белкового обмена отра-

жены в таблице 1. 

Таб. 1. Показатели белкового обмена в ротовой жидкости пациентов I и II группы в сравнении с 

контролем (Protein metabolism indices in the oral fluid of patients in groups I and II 

in comparison with the control) 

Показатели Контроль-

ная группа 

(M±SD)  

n=20 

Пациенты с 

хроническим 

пародонтитом 

(I-я группа) 

(M±SD) 

n=35 

Пациенты с ден-

тальным пери-

имплантитом 

(II-я группа) 

(M±SD) 

n=30 

р к -1 р к-2 р 1-2 

Общий белок, г/л 3,40±0,47 3,50±0,36 3,45±0,35 1,000 1,00

0 

1,00

0 

Общая концентра-

ция альбумина, 

г/л 

0,33±0,01 0,33±0,04 0,29±0,03 1,000 <0,0

01 

<0,0

01 
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Эффективная кон-

центрация альбу-

мина, г/л 

0,26±0,05 0,13±0,05 0,10±0,06 <0,00

1 

<0,0

01 

<0,0

95 

Резерв связыва-

ния альбумина, 

о/о 

78,8±10,5 42,7±9,6 34,4±9,4 <0,00

1 

<0,0

01 

<0,0

03 

Индекс токсично-

сти 

0,27 ±0,15 2,01 ±0,82 1,91 ±0,95 <0,00

1 

<0,0

01 

1,00

0 

Концентрации общего белка ротовой жидко-

сти всех трёх сравниваемых групп  имели сопо-

ставимые значения и статистически не различа-

лись. Общая концентрация альбумина не отли-

чалась в группах контроля и у пациентов с хро-

ническим пародонтитом, но была более низкой 

у пациентов с дентальным периимплантитом (р 

< 0,001), по сравнению с группой контроля и 

группой 1. Выявлены существенно более низкие 

значения эффективной концентрации альбу-

мина,  резерва связывания альбумина и индекса 

токсичности в обеих изучаемых группах паци-

ентов по сравнению с контролем (р < 0,001). При 

этом эффективная концентрация альбумина и 

индекс токсичности в группах пациентов 1 и 2 

статистически не различались, а резерв связы-

вания альбумина был самым низким у пациен-

тов с дентальным периимплантитом (р = 0,003) 

по сравнению с пациентами с хроническим па-

родонтитом.  

В таблице 2 представлены результаты иссле-

дований минерального обмена.  

Таб. 2. Содержание минеральных компонентов в ротовой жидкости пациентов I и II группы в 

сравнении с контролем (The content of mineral components in the oral fluid of patients of groups I and 

II in comparison with the control) 

Показатели 

Контроль-

ная группа 

(M±SD). 

n=20 

Пациенты с 

хроническим 

пародонти-

том (I-я 

группа) 

(M±SD) 

n=35 

Пациенты с ден-

тальным пери-

имплантитом (II-

я группа) (M±SD) 

n=30 

р к -1 р к-2 р 1-2 

Кальций 

(ммоль/л) 

3,40±0,47 3,50±0,36 3,45±0,35 <0,001 <0,001 <0,001 

Магний 

(ммоль/л) 

0,29±0,08 1,23±0,24 1,10±0,65 <0,001 <0,001 <0,826 

Установлены статистически значимые более 

высокие концентрации минеральных компо-

нентов ротовой жидкости (кальция, магния) у 

пациентов с хроническим пародонтитом и с 

дентальным периимплантитом, по сравнению с 

группой контроля (р < 0,001). При сравнении 

изучаемых групп пациентов друг с другом выяв-

лены более высокие концентрации катионов 

кальция в группе 1 по сравнению с группой 2 (р 

< 0,001). Концентрация ионов магния в ротовой 

жидкости пациентов с пародонтитом и денталь-

ным периимплантитом значительно выше кон-

троля, а при сравнении групп между собой р < 0, 

826.  

Таким образом, оценка значений метаболи-

ческих критериев гомеостаза полости рта паци-

ентов с хроническим пародонтитом и 

дентальным периимплантитом выявила ион-

ный дисбаланс с определённой корреляционной 

зависимостью. Снижение эффективной концен-

трации альбумина отражает уменьшение его 

свободных центров связывания. По их количе-

ству судили о состоянии белковой защиты. Эф-

фективая концентрация этого транспортного 

белка характеризует его способность участво-

вать в процессах детоксикации. Связывающая 

способность альбумина достоверно снижается в 

I и II группе, что можно рассматривать как пато-

генетически важное звено в развитии воспале-

ния в периимплантатных тканях и тканях паро-

донта и, как следствие, нарушение остеоинте-

грации. Повышение кальция и магния в I и II 

группе демонстрирует однонаправленный 

117



Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 

Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 26, № 5 (98), 2024 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 

Social, Humanitarian, Biomedical Sciences, Vol. 26, no. 5 (98), 2024 

процесс резорбции костной ткани в зубоальвео-

лярной зоне.  

Выводы. Анализ показателей белкового об-

мена, в частности, альбумина и его компонентов 

в РЖ показал снижение белковой защиты в I и II 

группе в сравнении с контролем, что является 

свидетельством развития воспаления и сниже-

ния активности процессов детоксикации в тка-

нях пародонта и периимплантатной зоны. При 

пародонтите эти изменения характерно более 

выражены. Оценка минерального обмена пока-

зала значительное увеличение кальция и магния 

в РЖ I и II групп в сравнении с контролем, сви-

детельствуя о процессе резорбции костной 

ткани, особенно это характерно для пациентов I 

группы. При пародонтите эти изменения также 

более выражены. 

Однако для хронического генерализованного 

пародонтита характерны более значимые нару-

шения белкового и минерального обмена, в 

сравнении с дентальным периимплантитом. От-

сутствие у имплантатов прикреплённых к ним 

периодонтальных связок может служить осно-

вой патогенеза дентального периимплантита на 

фоне пародонтита. Эти обстоятельства, при 

дифференциальной диагностике, необходимо 

учитывать при проведении дентальной имплан-

тации.  
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The relevance of the study is caused by the need to search for metabolic criteria for inflammatory destruction of bone 

tissue. Purpose of the study: differential diagnosis of chronic periodontitis and dental peri-implantitis according to met-

abolic criteria of the biological environment of the body (oral fluid). The study included patients who were divided into 

3 groups: 35 people with chronic periodontitis (group 1); 30 – with dental peri-implantitis (group 2); 20 – control group. 

The authors studied the protein and mineral metabolism of oral fluid. The authors conducted a study of the biological 

environment and found that the concentrations of total protein in all groups were not statistically different. However, 

total albumin concentration was lower in patients with dental peri-implantitis compared to controls and chronic perio-

dontitis (p < 0.001). The values of the effective concentration of albumin and the toxicity index in the first and second 

groups are significantly lower compared to the control (p < 0.001), and the albumin binding reserve in the group of dental 

peri-implantitis is reduced more significantly (p = 0.003). The authors found statistically significant high concentrations 

of calcium and magnesium in groups I and II in comparison with the control, and when comparing the groups with each 

other, p < 0.826. Thus, disturbances in protein and mineral metabolism during dental peri-implantitis are statistically 

more significant against the background of periodontal diseases, which must be taken into account when performing 

dental implantation.  
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