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На протяжении ряда лет существенной тенденцией в России и во всем мире являлась «европеизация» образова-
ния, и главной целью XXI в. во многих учреждениях высшего образования стало «выживание в новых условиях», 
что отодвинуло на второй план качество обучения, подготовки и профессионального роста будущих музыкантов-
исполнителей. Это привело к размытию границ обучения, переориентированию на сиюминутные потребности 
общества, ценности которых, в значительной мере воспитывались западной системой. Однако стремительное из-
менение геополитической ситуации в мире оказало существенное влияние, на социокультурную ситуацию в Рос-
сии. Беспрецедентное внешнее давление вызвало неожиданный для многих зарубежных «партнеров» обратный 
эффект - рост патриотических настроений в России, рост национального самосознания, обращение к исторически 
сложившимся ценностям российского обучения и его качества. Профессиональная деятельность в сфере искус-
ства имеет творческую природу, которая выражается такими характеристиками, как образность, эмоциональ-
ность, диалогичность, вариативность создаваемой продукции. Музыкант-исполнитель реализует свои индивиду-
альные способности специальными средствами, требующими развитых профессионально значимых свойств. В 
статье рассматривается аспекты подготовки будущих музыкантов-исполнителей с учётом принципов компетент-
ностного подхода, позволяющего управлять и контролировать качество обучения в вузе. При этом особое внима-
ние обращается на формирование творческих способностей в процессе коллективной профессиональной деятель-
ности. 
Ключевые слова: профессиональная подготовка, музыканты-исполнители, профессиональные компетенции, 
управление качеством обучения, музыкальные способности, коллективное музицирование, профессиональная 
деятельность музыканта-исполнителя 
DOI: 10.37313/2413-9645-2022-24-87-3-9 

 
Введение.  Высшее образование в России раз-

вивается по своим внутренним законам. Но эпоха 
глобализации весьма зримо воздействует на выс-
шее образование во всех странах мира, и Россия 
не исключение. При этом меняется сама внутрен-
няя парадигма высшего образования, которая по-
рождает новые образцы, нормы, ориентиры, ин-
новации [8, с. 152]. Современное общество предъ-
являет к выпускнику музыкально-исполнитель-
ского факультета высокие требования, в которых 
отражается необходимость высокого качества 
профессиональной подготовки, отвечающей ми-
ровым стандартам. Это связано прежде всего с 
превращением образования в важный фактор об-
щественно-политической жизни страны и устой-
чивого социально-экономического развития об-
щества в целом, а также с повышением его значе-
ния для саморазвития личности. 

Методы исследования. Нами было проведено 
исследование и анализ данных об сформирован-
ности профессиональных компетенций у студен-
тов музыкально-исполнительского факультета 
Самарского государственного института куль-
туры для определения значимости дисциплины 
«Ансамбль» в профессиональной подготовке бу-
дущего музыканта-исполнителя.  

На основе включённого наблюдения, интервь-
юирования студентов были выявлены причины 
низких показателей: отсутствие исполнитель-
ской, оркестровой практики, руководства творче-
ским коллективом и профессионального опыта у 
второкурсников в профессиональной деятельно-
сти. Таким образом, мы убедились в необходимо-
сти управления качеством и контроля за самосто-
ятельной работой студентов по дисциплинам 
«Ансамбль», «Оркестровый класс».  
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История вопроса. В современных исследова-

ниях качество образования рассматривается как 
интегральная характеристика образовательного 
процесса и его результатов, выражающая меру их 
соответствия операционально-заданным целям 
общества по формированию и развитию граж-
данских, бытовых и профессиональных компе-
тенций личности [6, с. 29]. Активным ядром каче-
ства образования, его стандартов выступает на 
сегодняшний день компетентностная ориента-
ция.  

Ряд исследователей рассматривают компетен-
цию как способность успешно применять знания, 
умения, навыки и личностные качества в различ-
ных проблемных профессиональных либо жиз-
ненных ситуациях; как уровень владения сово-
купностью знаний, умений, навыков и сформи-
рованных на их основе компетенций для успеш-
ной деятельности в определённой области [5], 
[15]. 

В сфере музыкально-профессионального об-
разования актуальность компетентностного под-
хода обусловлена современной социокультурной 
ситуацией, связанной со стремлением к пере-
осмыслению и возрождению в новых социальных 
условиях исторически сложившихся традиций 
музыкальной культуры [4, с. 149]. Третье поколе-
ние федеральных образовательных стандартов, 
разработанное на основе требований компетент-
ностного подхода, суть которого заключается в 
усилении ориентации на результаты образования 
при высокой степени свободы путей его достиже-
ния, переносе акцента с преподавателя и содер-
жания дисциплины («подход, центрированный 
на преподавателе») на студента и ожидаемые ре-
зультаты образования («подход, центрирован-
ный на студенте»), даёт возможность гибко и опе-
ративно обновлять образовательные программы 
в соответствии с динамично меняющимися за-
просами инновационной экономии [2]. 

В общей системе подготовки бакалавров по 
направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-
инструментальное искусство по профилю «Баян, 
аккордеон и струнные щипковые инструменты» 
особое место занимает дисциплина профильного 
модуля базовой части «Ансамбль». Её высокий 
статус просматривается в  разделе III «Требова-
ния к результатам освоения программы бака-
лавриата» ФГОС ВО, где указано, что в результате 
освоения программы бакалавриата у выпуск-
ника должны быть сформированы компетенции, 

установленные программой бакалавриата: спо-
собен осуществлять социальное взаимодействие 
и реализовывать свою роль в команде (УК-3); спо-
собен осуществлять музыкально-исполнитель-
скую деятельность сольно, с солистом, в составе 
ансамбля (оркестра) (ПК-1); способен проводить 
репетиционную сольную, ансамблевую и/или 
концертмейстерскую и/или репетиционную ор-
кестровую работу (ПК-3); способен к показу своей 
исполнительской работы (соло, в составе ансам-
бля, оркестра) на различных сценических пло-
щадках (в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, в клубах, дворцах и 
домах культуры) с целью пропаганды музыкаль-
ного искусства и культуры (ПК-10). 

Важное значение дисциплины «Ансамбль» за-
креплено также в целях и задачах профессио-
нальной деятельности, обозначенных професси-
ональным стандартом. Согласно этому доку-
менту, выпускник занимается осуществлением 
музыкально-исполнительской деятельность 
сольно, с солистом, в составе ансамбля (ор-
кестра), с оркестром; исполнением оркестровых 
и ансамблевых партий; созданием художествен-
ной интерпретации музыкальных произведений; 
проведением сольной, ансамблевой, концерт-
мейстерской и оркестровой репетиционной ра-
боты; овладение навыками репетиционной ра-
боты с партнерами по ансамблю и в творческих 
коллективах [9].  

Из вышеперечисленного следует, что на заня-
тиях в классе ансамбля должны моделироваться 
многие типичные для профессиональной дея-
тельности будущих музыкантов-исполнителей 
действия, которые позволят оптимально сфор-
мировать профессиональный облик будущего му-
зыканта-исполнителя. Сложная структура ансам-
блевых репетиций, обусловленная спецификой 
занятий, целями и задачами курса, стоящими пе-
ред дисциплиной «Ансамбль», создаёт прекрас-
ные условия для различных сторон профессио-
нальной подготовки артиста ансамбля и руково-
дителя творческого коллектива. 

Значимость дисциплины «Ансамбль» в про-
фессиональной подготовке музыканта-исполни-
теля обусловлена такой формой в обучении сту-
дентов, как коллективное музицирование, в ходе 
которого проявляется тесная взаимосвязь ансам-
блевого исполнительства со специальными дис-
циплинами, а также его ответственное значение. 
Действительно, трудно себе представить, что 
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музыкант-исполнитель никогда не играл в ан-
самбле, не познал особенностей коллективного 
музицирования, не соприкоснулся с работой в ко-
манде. Только практическая работа в ансамбле, 
непосредственное включение в живой процесс 
деятельности коллектива выявляют профессио-
нальные способности и возможности, форми-
руют специфические умения и навыки. Образова-
тельное значение ансамблевого исполнительства 
неоценимо для будущего музыканта-исполни-
теля в формирование его личности, что не раз 
подчёркивалось выдающимися деятелями музы-
кальной педагогики. Так, известный музыкаль-
ный педагог П.С. Столярский считал, что в своём 
развитии ученик должен пройти несколько эта-
пов: камерный ансамбль, симфонический ор-
кестр, оркестр оперного театр, а уж потом кон-
цертная эстрада [12, c. 134].  

Профессиональный уровень будущего музы-
канта-исполнителя, участника творческого кол-
лектива во многом определяется наличием у него 
профессиональных компетенций к творческой 
деятельности. Число этих компетенций велико. 
Ему необходимы крепкая профессиональная вы-
учка, сила эмоционального воздействия, разви-
тые музыкальные способности. Из специфиче-
ских исполнительских способностей следует от-
метить в первую очередь наличие сильной воли, 
высокое владение концентрированным и диффе-
ренцированным вниманием, быстроту реакции, 
способность ясно выражать свои намерения. Ан-
самблист должен быть личностью, способной 
наладить тесный контакт и взаимопонимание с 
участниками коллектива. Он должен обладать 
способностью ощущать ансамбль как единый и 
многокрасочный инструмент. Участник ансамбля 
должен хорошо знать этот инструмент, понимать 
художественную природу коллективного инстру-
мента – ансамбля, знать особенности и вырази-
тельные возможности каждого инструмента, 
тонко чувствовать его инструментальную краску, 
«это сознательный, целенаправленный, эмоцио-
нально-волевой акт, ориентированный на дости-
жение конечной художественной цели исполни-
тельства - интерпретации музыки [11, с. 89]. 

Руководителю ансамбля необходимы, кроме 
специфических, и другие специальные музыкаль-
ные и музыкально-эстетические компетенции. К 
ним относятся музыкальных слух, способность 
восприятия и эмоционального переживания, чув-
ство ритма, музыкальная память и воображение, 
развитой художественный вкус, умения верно 
оценивать различные явления в музыкальной 

жизни, музыкальность. Музыкальность – это 
«компонент музыкальной одаренности, который 
необходим для занятия именно музыкальной де-
ятельностью в отличие от всякой другой, и при-
том необходим для любого вида музыкальной де-
ятельности» [13, Т.1, с. 53]. Все перечисленные 
способности и свойства личности существуют в 
тесной взаимосвязи, поэтому недостаток в разви-
тии или отсутствие одной из способностей неиз-
бежно отразиться на творчестве музыканта-ис-
полнителя: отсутствие эффективной коммуника-
ции между участниками ансамбля, способности к 
синхронному исполнению музыкального произ-
ведения, ладового и гармонического слуха, 
метро-ритмической способности [1]. Благодаря 
тесной связи одного творческого навыка с осталь-
ными формирование одной компетенции явля-
ется возбудителем для ряда других, позволяющих 
развивать и их. Так, внимание обострит слух, в 
свою очередь слух укрепит музыкальную память, 
разбудит воображение и т.д. 

Управление качеством обучения будущего му-
зыканта-исполнителя представляет собой целе-
направленный, планомерный процесс формиро-
вания базовых компетенций студента (теорети-
ческих, исполнительских и личностных). Кроме 
того, этот процесс должен включать в себя ансам-
блевый вид подготовки [10, c. 8].  

Проведя анализ структуры компетенций УК-3, 
ПК-1, ПК-3, ПК-10 по направлению подготовки 
53.03.02 Музыкально-инструментальное искус-
ство по профилю «Баян, аккордеон и струнные 
щипковые инструменты», приходим к выводу, 
что в совокупности можно выделить способно-
сти, которые в комплексе формируются в ходе 
изучения дисциплины «Ансамбль» [14]. В ходе 
констатирующего эксперимента в начале 3 се-
местра у студентов очной формы обучения изме-
ряли следующие способности: отсутствие эффек-
тивной коммуникации между участниками ан-
самбля, способности к синхронному исполнению 
музыкального произведения, ладовый и гармо-
нический слух, метро-ритмические способности 
у студентов, музыкальную память. Наряду с само-
оценкой способностей студенты второго года 
обучения специальностей «Искусство концерт-
ного исполнительства» и «Музыкально-инстру-
ментальное искусство», отвечая на предлагаемые 
вопросы, должны были раскрыть суть понятия 
«коммуникация», «компетенции», указать на зна-
чение этого категорий в профессиональной дея-
тельности будущего музыканта-исполнителя, 
дать самооценку сформированности 
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компетенций к коллективному музицированию. 
Использовалась следующая система оценок: «в 
очень большой степени», «в большой степени», 
«трудно сказать», «в меньшей степени», «отсут-
ствует» (оценка «в очень большой степени» соот-
ветствовала наиболее высокому уровню сформи-
рованности компетенций, «отсутствует» – наибо-
лее низкому). Был выявлен низкий уровень сфор-
мированности компетенций к коллективному 
музицированию у будущих музыкантов-испол-
нителей. Объяснением данному факту может 
быть наличие противоречия между желанием 
студентов получить творческую специальность и 
отсутствием установки на коллективную профес-
сиональную деятельность в современных социо-
культурных условиях, а также отсутствие у них 
знаний о специфике коллективной работы, про-
фессиональной деятельности и о характере вы-
бранного профессионального направления. 

Учебный процесс в образовательных учрежде-
ниях высшего образования при осуществлении 
индивидуально-творческого подхода строится на 
создании дидактических условий для творче-
ского становления будущего музыканта-испол-
нителя, развития его интегральной индивидуаль-
ности на внутриуровневом и межуровневом вза-
имодействии, что требует разработки педагоги-
ческой системы, средства которой обеспечивают 
развитие личности музыканта-исполнителя в 
ходе освоения интегрированного знания и си-
стемы интраиндивидуального влияния будущего 
специалиста на стратегию и тактику процесса 
овладения профессией [3]. При формировании 
способностей к коллективному музицированию 
система строится на синтезе принципов: прин-
цип актуализации направлен на формирование 
музыкальной памяти и воображения, развитого 
художественного вкуса, умения верно оценивать 
различные явления в музыкальной жизни (при-
менение метода предслышания); принцип инди-
видуализации – на формирование музыкального 
слуха, способность восприятия и эмоционального 
переживания (применение метода сопоставле-
ния); принцип мотивации реализуется методом 

поливариантного художественно-исполнитель-
ского замысла для формирования художествен-
ного вкуса; способность к самоанализу формиру-
ется методом рефлексии деятельности (принцип 
интеграции). 

Результаты исследования. При анализе посе-
щаемости студентов, их самостоятельной работы 
выяснилось, что наименьшие показатели сфор-
мированности способностей были у тех, кто имел 
трудности с посещением «Ансамбля» и совмест-
ной самостоятельной работой по данной дисци-
плине. В ходе формирующего эксперимента в 
конце 8 семестра по результатам промежуточной 
аттестации было выявлено, что комплекс ото-
бранных средств, способствующих формирова-
нию способностей к коллективному музицирова-
нию у музыкантов-исполнителей, логически 
включался в общий педагогический процесс. По-
этому результативность разработанной и апро-
бированной системы подтверждена увеличением 
значений сформированности доминирующих. 
Формируемые способности позволили в процессе 
концертных выступлений и подготовки к ним 
преодолеть психологические трудности, облег-
чить процесс разучивания музыкального произ-
ведения, эмоционально раскрываться, образно 
мыслить, анализировать собственное выступле-
ния и делать выводы. 

Выводы. Проведённое исследование по управ-
лению качеством обучения студентов музы-
кально-исполнительского факультета на основе 
компетентностного подхода показало, что про-
фессиональная подготовка будущих музыкантов-
исполнителей обусловлена социальными, эконо-
мическими и культурными изменениями в совре-
менном обществе [7]. Управление качеством про-
фессиональной подготовки музыкантов-испол-
нителей определяется её образовательным ре-
зультатом, способностями к коллективной твор-
ческой деятельности (совокупность свойств лич-
ности), что является подтверждением готовности 
руководить творческим коллективом или быть 
его участником. 
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For a number of years, a significant trend in Russia and around the world has been the "Europeanization" of education, 
and the main goal of the XXI century in many institutions of higher education has been "survival in new conditions", 
which has pushed into the background the quality of education, training and professional growth of future musicians-
performers. This led to the blurring of the boundaries of education, reorientation to the immediate needs of society, 
the values of which were largely brought up by the Western system. However, the rapid change in the geopolitical 
situation in the world has had a significant impact on the socio-cultural situation in Russia. Unprecedented external 
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pressure caused an unexpected reverse effect for many foreign "partners" - the growth of patriotic sentiments in Rus-
sia, the growth of national consciousness, an appeal to the historically established values of Russian education and its 
quality. The article discusses aspects of the training of future musicians-performers, taking into account the principles 
of a competence-based approach that allows you to manage and control the quality of education at the university. 
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В работе авторами поднимается проблема, непосредственно связанная с совершенствованием методики прове-
дения занятий по огневой подготовке в образовательных организациях ФСИН России. Как известно, успех любой 
учебной дисциплины непременно зависит от правильно спланированной, отражающий новые веяния уровня об-
разования методики ее преподавания. С течением времени открывается все больше возможностей внедрять но-
вые методики в проведение занятий по огневой подготовке, которые необходимо использовать комплексно и в 
полном объеме, данной точки зрения авторы и придерживаются. Методика занятий по огневой подготовке в этой 
связи особенно важна, поскольку огневая подготовка является составляющей служебно-боевой подготовки со-
трудников уголовно-исполнительной системы (далее – УИС). И правильно сформированные умения, и навыки 
применения оружия курсантами при выходе на службу по окончании специализированных учебных учреждений 
является безусловной гарантией правомерного соблюдения законодательства в названной сфере и обеспечения 
безопасности себе и другим лицам. Помимо этого, благодаря грамотно спланированной методике курсанты на 
психологическом уровне научатся преодолевать психологические барьеры, иными словами, страх при произве-
дении выстрела. Авторами проведен анализ основных показателей деятельности УИС, напрямую затрагивающий 
основные вопросы огневой подготовки сотрудников в их повседневной служебной деятельности. Кроме того, в 
работе отражены наиболее эффективные методы, применяемые при огневой подготовке курсантов Самарского 
юридического института ФСИН России, что подтверждается результатами ежегодного Мониторинга качества 
профессиональной подготовки выпускников СЮИ ФСИН России.  
Ключевые слова: огневая подготовка, методика проведения огневой подготовки, образовательные организации 
ФСИН России 
DOI: 10.37313/2413-9645-2022-24-87-10-14 

 
Введение. Практические занятия, проводимые 

в рамках дисциплины по огневой подготовке  
в образовательных организациях ФСИН России, 
имеют фундаментальное значение как в учебном 
процессе курсантов и слушателей учебных заве-
дений, так и непосредственно в служебной подго-
товке сотрудников УИС.  

Данное обстоятельство обуславливается тем, 
что курсанты ведомственных образовательных 
организаций отрабатывают упражнения 
стрельбы в обстановке, схожей с реальной, имея 
возможность совершить ошибку, как-то: не по-
пасть в мишень или же не выполнить норматив 

на точность. В данном случае они подлежат дис-
циплинарной ответственности в рамках учебного 
процесса. Однако, если возникнет чрезвычайная 
ситуация, в которой сотруднику необходимо при-
менить огнестрельное оружие, то у него нет права 
на ошибку, поскольку от этого зависит как его 
личная безопасность, так и безопасность иных 
лиц.    

Методы исследования. В работе использовался 
статистический метод и метод сравнительно-со-
поставительного анализа.  

История вопроса. Рассматривая дисциплинар-
ную практику работы психологов с сотрудниками 
УИС, мы видим, что за второе полугодие 2020 г. 
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по результатам обследования психологами УИС 
дано 62 заключения (АППГ – 70) о временном от-
странении сотрудников от несения службы с ору-
жием, что говорит о том, что сотрудники УИС 
подвержены стрессовому состоянию, которое в 
дальнейшем отражается на выполнении их слу-
жебных обязанностей. Помимо этого, из отчета о 
качестве несения службы следует, что за 2020 г. 
произошло 5 случайных выстрелов или случаев 
бесцельной стрельбы, не повлекших тяжкие по-
следствия (АППГ – 18), что может быть связано с 
отсутствием у сотрудников должного уровня ог-
невой подготовки. Стоит отметить, что в данный 
период не было допущено нарушения законода-
тельства при применении огнестрельного оружия 
сотрудниками охраны. Тем не менее было зафик-
сировано 4 случая, когда сотрудники передавали 
оружие другим лицам или оставляли их без при-
смотра, без тяжких последствий [1, с. 6]. Анализи-
руемая нами практика дает все основания пола-
гать, что занятия по огневой подготовке явля-
ются фундаментом для успешной дальнейшей 
службы в учреждениях и органах УИС.  Также ис-
ходя из анализа статистики, мы видим, что мето-
дика проведения занятий по огневой подготовке 
для курсантов ФСИН должна предусматривать в 
себе три главных компонента: изучение теории, 
обрабатывание умений и навыков на практике и 
психологическое сопровождение, чтобы на пси-
хологическом уровне курсант мог преодолеть 
страх перед использованием оружия [7, с. 295].  

В связи с этим учебной программой образова-
тельных учреждений ФСИН предусматривается 
проведение с курсантами занятий по огневой 
подготовке, где они фундаментально изучают 
теоретические аспекты применения оружия, а 
также отрабатывают полученные знания непо-
средственно на практике, вырабатывая тем са-
мым профессиональные навыки для дальнейшей 
службы. Однако высоких практических результа-
тов в огневой подготовке курсантам не добиться 
без грамотно сформированной и, что немало-
важно, современной методики проведения заня-
тий.  В целях совершенствования методики про-
ведения занятий по огневой подготовке курсан-
тов ФСИН нам представляется эффективным 
провести сравнительный анализ с методами, ис-
пользуемыми в подготовке курсантов МВД.  

Основным отличием, безусловно, является то, 
что курсанты ФСИН России при подготовке руко-
водствуются Законом 5473-1 «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы», а также Приказом Ми-
нюста № 24 от 26 февраля 2006 г., утверждающих 
курс стрельб для сотрудников УИС, тогда как кур-
санты правоохранительных органов опираются в 
ходе проведения занятий на ФЗ № 3 «О полиции», 
а также на Приказ МВД России от 23 ноября 2017 
г. № 880, регламентирующий организацию огне-
вой подготовки в органах внутренних дел РФ. 
Анализируя положения названных нормативных 
актов, отметим, что существенных различий 
нами обнаружено не было, и это, на наш взгляд, 
напрямую связано с основополагающим характе-
ром изучения огневой подготовки будущих со-
трудников, как МВД, так и ФСИН. Однако проана-
лизировав наставление органов внутренних дел, 
мы видим, что нормативы упражнений стрельб 
курсантов МВД выделены в отдельную главу и от-
личаются от нормативов сотрудников, когда в 
УИС нет деления нормативов для постоянного и 
переменного состава. Также мы считаем, что 
Приказ минюста, утверждающий курс стрельб со-
трудников УИС, нуждается в преобразовании, по-
скольку с момента его издания прошло около 15 
лет, а за данный период, безусловно, произошли 
изменения во всех сферах жизнедеятельности 
(разрабатываются новые технологии), которые в 
том числе взаимосвязаны с необходимостью пе-
ресмотреть ряд положений этого акта [3, с. 27].  

Результаты исследования. Рассматривая мето-
дику проведения учебной дисциплины огневой 
подготовки в СЮИ ФСИН России, отметим, что в 
основе лежит принцип планирования и рациона-
лизма. На каждую тему занятий, предусмотрен-
ную рабочим программой, разработан план про-
ведения занятий, который периодически претер-
певает изменения в целях приведения его в соот-
ветствие с нынешними стандартами обучения ог-
невой подготовке сотрудников УИС и повышения 
ее эффективности.  

Стоит обратить внимание, что институт серь-
езно подходит к огневой подготовке будущих 
кадров УИС, что проявляется в предоставлении и 
использовании в полном объеме современной, 
регулярно обновляющийся, материально-техни-
ческой базы института. Наши первокурсники 
проживают в загородной учебной базе института, 
но при этом они также в полной мере могут осва-
ивать навыки стрельбы и совершенствовать их. 
Так, после изучения теоретических основ приме-
нения оружия и основных частей механизма пи-
столета Макарова, первокурсники начинают от-
рабатывать свои навыки на лазерной системе 
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стрелковых тренажеров «СКАТТ», положитель-
ной стороной которых в процессе обучения явля-
ется выработка правильной техники стрельбы из 
пистолета,  
а также возможность наглядно видеть свои 
ошибки для анализа и повышения  результатив-
ности, а также кучности стрельбы за пределами 
тира.  

Как было сказано выше, развитая матери-
ально-техническая база института оказывает эф-
фективное воздействие на подготовку курсантов 
к ведению стрельбы в условиях, схожих с реаль-
ными. На территории института функционирует 
два служебных тира, технически оснащенных по 
всем стандартам обучения, а также учебный 
класс, снабженный иллюстрирующими стендами 
и соответствующими оборудованием.  

В первую очередь перед тем, как приступить к 
практическим занятиям, с курсантами прово-
дится лекция, посвященная требованиям без-
опасности при обращении с оружием и соответ-
ственно запретам при его использовании.  Затем 
проводится серия занятий, основанных на прин-
ципе, взаимодействия теории и практики, где 
курсанты изучают основные механизмы и состав-
ные части стрелкового оружия [2, с. 208]. В отно-
шении курсантов первого и второго курса эффек-
тивно применяются принципы системности, до-
ступности и прочности преподавания дисци-
плины, означающие, что основной целью обуче-
ния на данных курсах является изучение пра-
вильной техники выполнения упражнений 
стрельб, их систематическое повторение для за-
крепления необходимого результата, а также от-
работка полученных навыков и знаний на про-
стых упражнениях с переходом к более сложным.  

На выпускных курсах занятия по огневой под-
готовке у курсантов в основном направлены на 
совершенствование навыков тех упражнений 
стрельб, которые непосредственно им приго-
дятся при возникновении внештатных ситуаций 
на службе в учреждениях УИС. Такими упражне-
ниями являются первое упражнение стрельб на 
точность и шестое на практическую ориентиро-
ванность.   На наш взгляд, это положительно ска-
жется на подготовке сотрудников, поскольку при 
выходе непосредственно на службу он будет об-
ладать сформированными в процессе обучения 
навыками прицельной стрельбы, в том числе бла-
годаря мышечной памяти.  

Важным, на наш взгляд, является и тот мо-
мент, что перед выполнением упражнений 
стрельб, курсантам предоставляется время для 
осуществления тренировки без патронов (в холо-
стую) на линии огневого рубежа именно из того 
оружия, которым он в дальнейшем будет стре-
лять, чтобы приноровиться и «прочувствовать» 
оружие. На практике на это выделяется около 2 
минут.  Преподавателю в это время необходимо 
проверять правильность хвата, периодически 
ощупывая руку (руки) обучаемого и делая необхо-
димые поправки. Захват рукоятки необходимо 
выполнять тщательно, контролируя свои дей-
ствия. Малейшие изменения правильного охвата 
рукоятки немедленно и самым отрицательным 
образом сказываются на качестве стрельбы.  

В целях совершенствования огневой подго-
товки курсантов институт сотрудничает с отде-
лами специального назначения ФСИН и МВД Са-
марской области, в рамках которого действую-
щие сотрудники проводят плановые занятия по 
огневой подготовке. Эта методика позволяет 
освоить стрельбу из оружия при использовании 
различных подходов и методов, что, безусловно, 
поднимает интерес у обучающихся совершен-
ствовать свои профессиональные навыки.  

В работе также был поднят вопрос о психоло-
гической подготовке курсантов к использованию 
огнестрельного оружия. На наш взгляд, это очень 
важный аспект в огневой подготовке любого со-
трудника ФСИН. В свою очередь при организации 
занятий мы придерживаемся следующей мето-
дики в целях преодоления психологического ба-
рьера у курсантов: изначально к выполнению 
упражнений стрельб подготавливаются две 
смены [4, с. 303]. Обе смены получают магазины и 
вставляют в них боеприпасы, далее первая смена 
выходит на огневой рубеж, а вторая смена в го-
товности остается в тире за линией рубежа для 
того, чтобы организм привык к шуму от выстрела, 
то есть в дальнейшем не испытывал сильный 
стресс, и тем самым не препятствовал правиль-
ному выполнению упражнений стрельб. Следова-
тельно, первая смена, отстрелявшись, сменяется 
новой и так далее. Такая методика привыкания к 
шуму от произведенного выстрела особенно ак-
туальна для девушек, поскольку на их психологи-
ческом уровне изначально заложено дарить, обе-
регать жизнь, и в связи с этим использование ору-
жия и причинения любых страданий и поврежде-
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ний, является для женского организма безуслов-
ным стрессом. Тем более, как показывает прак-
тика, девушек, поступивших на службу в органы 
УИС, становится все больше, в том числе по 
направлению подготовки «Охрана и конвоирова-
ние». Подобная методика применяется также при 
выездах на стрелковые комплексы для выполне-
ния упражнений стрельб из автомата Калашни-
кова [7, с. 77].  

Выводы. Таким образом, совершенствование 
методики огневой подготовки, ее последователь-
ное планирование и своевременная реакция на 
решение возникающих при обучении проблем, 
являются основным условием получения по вы-
пуску и в повседневной служебной деятельности 
высоких результатов. Благодаря полученным 

умениям и навыкам в результате прохождения 
курса огневой подготовки при выполнении своих 
служебных обязанностей сотрудник УИС сможет 
уверенно выполнять свои обязанности посред-
ством применения оружия и защищать себя и 
иных лиц от посягательств на жизнь и здоровье. 
Об эффективности использования методики на 
занятиях по огневой подготовке преподаватель-
ским составом Самарского юридического инсти-
тута ФСИН также свидетельствует показатель 
профессиональной подготовки выпускников. Та-
ким образом, согласно Мониторингу качества 
подготовки выпускников ФКОУ ВО СЮИ ФСИН [5] 
с 2017-2020г., за 2019 г. показатель по огневой 
подготовке составил на 118 выпускников 7,5 из 10 
возможных, а в 2020 г. на 224 выпускника - 7,3.  
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In this paper, the author raises a very important problem directly related to the improvement of the methods of conduct-
ing fire training classes in educational organizations of the Federal Penitentiary Service (hereinafter referred to as the 
FSIN) of Russia. As you know, the success of any academic discipline certainly depends on a properly planned, reflecting 
new trends in the level of education, methods of teaching it. Over time, more and more opportunities are opening up to 
introduce new techniques into conducting fire training classes, which must be used comprehensively and in full, and we 
actually adhere to this point of view. The methodology of fire training classes in this regard is especially important, since 
fire training is a component of the service and combat training of employees of the penitentiary system (hereinafter re-
ferred to as the UIS). And properly formed skills, and the ability to use weapons by cadets when entering the service, after 
graduating from specialized educational institutions, is an unconditional guarantee of lawful compliance with legislation 
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in this area and ensuring the safety of yourself and others. In addition, thanks to a well-planned methodology, cadets at 
the psychological level learn to overcome psychological barriers, in other words, fear, when firing a shot. In the work, the 
authors analyzed the main performance indicators of the penal enforcement system (hereinafter referred to as the UIS), 
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the most effective methods used in the fire training of cadets of the Samara Law Institute of the Federal Penitentiary 
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Авторами рассматриваются организационные вопросы, касающиеся подготовки курсантов Самарского юридиче-
ского института ФСИН России к службе в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы. Безусловно, 
для того чтобы уголовно-исполнительная система развивалась, необходимо, чтобы с каждым годом в ряды со-
трудников входили качественно подготовленные кадры, которые понимают всю важность работы в системе ис-
полнения наказаний. В статье были проанализированы дисциплины, которым уделяется особое внимание при 
подготовке курсантов к службе, в зависимости от специальности и направления деятельности. Помимо этого рас-
смотрены поположительнее аспекты практических занятий с выездами за пределы института на территории раз-
личных исправительных учреждений, находящихся в пределах Самарской области. Был сделан вывод, что прак-
тические выезды в различные виды исправительных учреждений благоприятно влияют на понимание курсан-
тами сущности уголовно-исполнительной системы. При общении с действующими сотрудниками у курсантов 
формируется представление об их дальнейшей деятельности. Именно процесс обмена опытом является ключе-
вым моментом практики. Это связано с тем, что многие действующие сотрудники уже долгие годы работают в 
системе и знают, как себя вести в экстренных ситуациях, которые в уголовно-исполнительной системе случаются 
практически каждый день. 
Ключевые слова: практика, курсанты, осужденные, УИС, физическая подготовка, огневая подготовка.  
DOI: 10.37313/2413-9645-2022-24-87-15-19 

 
Введение. Уголовно-исполнительная система 

(далее – УИС) является важным институтом в 
структуре российского государства, так как её де-
ятельность напрямую связана с работой с осуж-
денными [4, с. 25]. Со временем мир, государство, 
гражданское общество, человеческие ценности и 
приоритеты претерпевают изменения. Пенитен-
циарная система также не стоит на месте и вно-
сит свои коррективы для того, чтобы соответ-
ствовать современности. Но за всю историю УИС 
несколько вопросов остаются неизменными: 1) 
как наиболее эффективно обеспечить изоляцию 
осужденного от общества, чтобы достичь его ис-
правления? 2) как обеспечить международные 
стандарты отбывания наказания на современном 
этапе развития пенитенциарного аппарата в Рос-
сийской Федерации [1, с. 766]? Одним из решений 

будет являться качественное воспитание и обуче-
ние курсантов ведомственных ВУЗов ФСИН Рос-
сии.  

История вопроса. Проанализировав научную 
литературу, раскрывающую вопросы связанные с 
формированием готовности курсантов к будущей 
службе в учреждениях УИС, мы выявили, что 
многие авторы, в том числе А.Е. Эрастов, А.А. Ко-
лодовский, считают, что важную роль в подго-
товке компетентного сотрудника играют педа-
гоги, которые прививают курсантам должный 
уровень дисциплинированности во время реше-
ния служебных задач и формируют навыки само-
контроля своих действий [3, с. 74]. Также мы изу-
чили результаты исследования по эффективно-
сти организации процесса подготовки курсантов 
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к службе, по итогам которой было отмечено хоро-
шее умение выпускников ведомственных вузов 
владеть собственным эмоциональным состоя-
нием. В связи с этим в процессе обучения необхо-
димо обращать внимание на воспитание у кур-
сантов таких качеств, как выдержка и уверен-
ность в собственных силах. 

Методы исследования. В работе использовался 
статистический метод и метод сравнительно-со-
поставительного анализа. 

Результаты исследования. Служба в УИС  кар-
динально отличается от любой другой трудовой 
деятельности, так как свои функции сотрудники 
осуществляют в большинстве случаев в таких 
учреждениях, как исправительные колонии раз-
личных режимов и условий содержания, лечебно-
исправительные учреждения, тюрьмы и т.д. 
Также сотрудники ежедневно находятся среди 
осужденных, осуществляя за ними охрану и 
надзор.  Такой специфический контингент может 
оказывать негативное воздействие на некаче-
ственно подготовленного сотрудника УИС [6, с. 
37].  

Изначально необходимо уточнить: уголовно-
исполнительная система по своей внутренней 
структуре сложная и требует квалифицирован-
ных сотрудников разного профиля, специализа-
ции и направленности деятельности. В Самар-
ском юридическом институте ФСИН России (да-
лее - СЮИ ФСИН России), к примеру, обучаются 
курсанты различных специальностей: 

1. Правоохранительная деятельность 
(начальник отряда) 40.05.02  

2. Юриспруденция 40.03.01 
Направление юриспруденция в свою очередь 

делится на такие направления, как: 
1. Организация режима и надзора; 
2. Организация охраны и конвоирования; 
3. Уголовно-исполнительная инспекция.  
Каждая специализация и направленность от-

личается количеством часов по различным пред-
метам и кафедрам. К примеру, у курсантов, обу-
чающихся по специальности правоохранитель-
ная деятельность значительно больше часов по 
кафедре пенитенциарной психологии и педаго-
гики, в отличие от юриспруденции. А у взводов 
по направлению организация режима и надзора 
больше часов по таким предметам, как организа-
ции режима, надзора и другим подобным пред-
метам, в отличие от организации охраны и кон-
воирования.  

Рассмотрим более детально курсантов, обуча-
ющихся по направлению юриспруденция. Пер-
вым компонентом успешной подготовки кадров в 
ведомственном институте ФСИН является право-
вая подготовка. В данном разделе изучаются, во-
первых, базовые предметы: теория государства и 
права, уголовное право, история России, уголов-
ный процесс, криминалистика, гражданское, ад-
министративное право и т.д. Проанализировав 
теоретический курс  лекций по данным предме-
там, следует отметить, что первые вопросы по-
священы  общим или базовым аспектам, а каж-
дый последний вопрос, так или иначе связан с 
уголовно-исполнительной системой. Например, 
в дисциплине экологическое право в теме 3, име-
нуемой «Право природопользования» четвертый 
вопрос звучит так: Органы и учреждения ФСИН 
России как субъекты природопользования.  Во-
вторых, профильные предметы: уголовно-испол-
нительное право, уголовно-исполнительную ин-
спекция, организация режима и надзора, органи-
зация охраны и конвоирования, оперативно-ро-
зыскная деятельность в исправительном учре-
ждении, оперативно-розыскная психология, ре-
социализация и социальная адаптация осужден-
ных, инженерно-технические средства охраны и 
надзора, тактико-специальная подготовка, дея-
тельность исправительных учреждений при чрез-
вычайных обстоятельствах. Также у курсантов от-
ведены часы на занятия по антикоррупционной 
деятельности в уголовно-исполнительной си-
стеме. Следует отметить, что некоторые дисци-
плины являются для служебного пользования, 
поэтому у каждого курсанта есть третья форма 
допуска к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну.  

Физическая подготовка является значитель-
ным аспектом при подготовке кадров для ФСИН 
России. На этих занятиях курсанты нашего ин-
ститута ежегодно проходят пять разделов по дан-
ной дисциплине: легкая атлетика, лыжная подго-
товка, общеразвивающие упражнения, приклад-
ная гимнастика и основной раздел: боевые при-
емы борьбы. В данной части обучающиеся отра-
батывают такие боевые приемы борьбы, как при-
емы борьбы стоя, защита от ударов холодным 
оружием, защита от угрозы огнестрельного ору-
жия, личный досмотр, освобождение от захватов 
и обхватов, боевые приемы задержания, связыва-
ние ремнем и шнурком. Данные манипуляции 
производятся как в спортивном зале института, 
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так и на учебно-тренировочном комплексе, ими-
тирующем исправительную колонию. В данном 
комплексе разыгрываются более детальные эпи-
зоды схожие с реальными жизненными ситуаци-
ями, которые могут встретиться при исполнении 
сотрудником своих служебных обязанностей [5, с. 
180].  

Еще одним немаловажным компонентом яв-
ляется огневая подготовка курсантов. На первом 
курсе обучающиеся знакомятся с материальными 
частями, тактико-техническими характеристи-
ками оружия, правилами и техникой безопасно-
сти на огневом рубеже, также изучается норма-
тивно-правовая база, регламентирующая данную 
дисциплину, приобретаются навыки, приемы 
владения оружием и ведения огня из различных 
видов боевого оружия, отрабатываются норма-
тивы по сборке и разборке оружия и магазина [2, 
с. 73]. Стрельбы проходят как в тире, так и на по-
лигонах, но много реже. Начиная со второго 
курса, огневая подготовка меняется на стрельбу в 
экстремальных ситуациях. Данная дисциплина 
основывается на обстоятельствах, приближенных 
к реальным:  

1. стрельба с использованием сигнально-
громкоговорительного устройства, про-
блескового маяка сине-красного цвета, и 
в условиях сильного шума, как отрица-
тельно влияющие факторы на психоэмо-
циональное состояние обучающегося; 

2. стрельба после выполнения физических 
нагрузок; 

3. стрельба после быстрых коротких пере-
мещений; 

4. стрельба из-за укрытия; 
5. стрельба с различных дистанций; 
6. стрельба с заданием на попадание раз-

личных зон мишени; 
7. стрельба с использование штрафных ми-

шеней (имитация преступника с захва-
ченным заложником); 

8. стрельба с ограничением по времени; 
9. работа стрелковых пар с отработкой пере-

зарядки с разбиванием упражнения на 
циклы. 

Прохождение практики курсантами является 
важнейшим компонентом при подготовке кадров 
для уголовно-исполнительной системы. Начиная 
со второго курса, обучающиеся Самарского юри-
дического института проходят учебную прак-
тику, на которой знакомятся с исправительным 
учреждением, его структурой, сотрудниками, ко-

торые делятся своим огромнейшим багажом зна-
ний. Курсанты постепенно осваивают процесс 
взаимодействия со специфическим континген-
том: осужденными. Важно упомянуть то, что при 
распределении курсантов по исправительным 
учреждениям учитывается пол и направление 
подготовки. К примеру, подавляющее большин-
ство курсантов-девушек Самарского юридиче-
ского института проходят практику в женской ко-
лонии ФКУ ИК-15 УФСИН России по Самарской 
области, а также в помещении, функционирую-
щем в режиме следственного изолятора на терри-
тории данного исправительного учреждения, где 
содержатся обвиняемые и подозреваемые жен-
щины. Это сделано для того, чтобы девушки 
также могли беспрепятственно общаться с осуж-
денными, находиться внутри исправительного 
учреждения, выполнять различные режимные 
мероприятия. Если говорить в общем, то виды ис-
правительных учреждений, в которых проходят 
практическое обучение курсанты, обширный, а 
именно: колонии-поселения, исправительная ко-
лония общего, строгого режима, следственный 
изолятор, лечебно-профилактическое учрежде-
ние.  

Также в теоретическое обучение дисциплины 
уголовно-исполнительное право входят практи-
ческие выезды в мужскую исправительную коло-
нию общего режима № 5 УФСИН России по Са-
марской области, женскую исправительную коло-
нию общего режима № 15 УФСИН России по Са-
марской области и следственный изолятор № 1 
УФСИН России по Самарской области.   

На третьем курсе в первом семестре обучаю-
щиеся проходят производственную практику, на 
которой на них возлагаются немного больше от-
ветственности. Они все по-прежнему курируются 
сотрудниками.  В некоторых случаях курсанты 
могут оказывать значительную помощь в испол-
нении служебных обязанностей младшего 
начальствующего состава, так как еще на первом 
курсе изучаются должностные инструкции на 
различных постах. Связано это с тем, что в дан-
ный момент наша система испытывает «кадровое 
голодание» и сотрудников порой не хватает. 

Во втором семестре третьего курса и в первом 
семестре четвертого курса предусмотрен практи-
ческий выезд повзводно, в следственный изоля-
тор № 4, находящийся в Самарской области в го-
роде Тольятти на пять дней. Там курсанты знако-
мятся со всеми особенностями и тонкостями, от-
личительными чертами данного учреждения уго-
ловно-исполнительной системы. Обучающиеся 
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ежедневно заступают на разные посты и несут 
службу с 8 утра до 17.00 вечера. В конце каждого 
дня подводятся итоги, задаются вопросы препо-
давателю с кафедры режима и охраны, который 
выезжает в СИЗО №4 вместе со взводом.  

Выводы. Подводя итоги, следует отметить, что 
сотрудник уголовно-исполнительной системы 
должен быть достаточно сильной личностью, 
чтобы не поддаться влиянию спецконтингента и 
не запустить процесс профессиональной дефор-
мации. Для этого недостаточно обучения в вузе – 

необходимо каждому ежедневно развиваться как 
в плане физической подготовки, так и в сфере ин-
теллектуальной деятельности. Также необходимо 
совершенствовать психологические, волевые и 
эмоциональные свойства личности. Практиче-
скую пользу приносят и выезды в различные 
виды исправительных учреждений, общение кур-
сантов с действующими сотрудниками ФСИН с 
целью формирования представлений о дальней-
шей профессиональной деятельности.  
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На сегодняшний день изучение проблемы психологического благополучия студентов является одной из приори-
тетных задач психологов, работающих в образовании, поскольку наблюдается нестабильная социально-экономи-
ческая ситуация в мире, а также значительное влияние на процесс обучение оказала пандемия коронавирусной 
инфекции. Совместно со студентом химико-технологического факультета Самарского государственного техни-
ческого университета рассмотрены отрицательные и положительные стороны дистанционного обучения, дано 
подробное теоретическое описание феномена «психологическое благополучие», проанализирована проблемы 
психологического благополучия студентов в период дистанционного обучения.  В ходе анализа были выявлены 
факторы, снижающие уровень психологического благополучия. Представлены результаты исследования, отража-
ющие уровень психологического благополучия в период дистанционного обучения. В данном исследовании при-
няло участие 61 респондент из числа студентов младших курсов химико-технологического и Самарского государ-
ственного технического университета. Диагностика проводилась как специальными психологическими методи-
ками, так и с помощью авторского опросника. Авторский опросник позволил выявить некоторые изменения в 
психологическом состоянии, которые стали отмечать респонденты в период дистанционного обучения. В статье 
также отмечено, что студентами СамГТУ даны рекомендации по поддержанию наиболее комфортного уровня 
психологического благополучия в периоды неопределенности и изоляции.  Авторы пришли к выводу, что дистан-
ционное образование, имея ряд положительных сторон, негативно влияет на психологическое состояние студен-
тов, а также успешность их учебной деятельности, поэтому в период дистанционного обучения они особенно нуж-
даются в поддержке куратора их студенческой группы, а также в комплексном психолого-педагогическом сопро-
вождении.  
Ключевые слова: дистанционное обучение, образование, психологическое благополучие, субъективное благополу-
чие, психолого-педагогическое сопровождение, куратор студенческой группы 
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Введение. В последние несколько лет образова-

тельный процесс в образовательных организа-
циях всех ступеней образования претерпел суще-
ственные изменения в связи возникшей неожи-
данно пандемией COVID-19. На государственном 
уровне были приняты серьёзные меры, направ-
ленные на снижение опасности для жизни и здо-
ровья граждан РФ. Данные меры во многом по-
влияли на способы получения образования. Так, в 
РФ впервые массово образовательный процесс 
полностью был переведен в дистанционный фор-

мат. Дистанционные формы обучения существо-
вали и ранее, но применялись только в качестве 
дополнительных форм к очным.   Ситуацию с пе-
реводом всей системы образования в дистанци-
онный формат усложнила высокая степень не-
определённости относительно дальнейшего раз-
вития возникшей пандемии. В связи с этим од-
ним из важнейших факторов организации обра-
зовательного процесса на сегодняшний день ста-
новится неопределенность, которая также оказы-
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вает огромное влияние на психологическое бла-
гополучие участников образовательного про-
цесса. в том числе, и на студентов вузов [8]. 

 Учитывая сложившуюся ситуацию, необхо-
димо отметить, что ключевое место в образова-
тельном процессе занимает оценка психоэмоци-
онального состояния обучающихся вузов, кото-
рое влияет на восприятие материала и дальней-
шее освоение профессии. 

Об актуальности   изучения данной проблемы 
говорил и Глава Минобрнауки России Валерий 
Фальков. В. Фальков назвал психологическое бла-
гополучие и ментальное здоровье студентов од-
ним из приоритетов в работе университетов. 
«Пандемия коронавируса изменила характер вза-
имоотношений. Возникшая неопределенность, 
конечно, требует от университетов других фор-
матов работы со студентами в части психологи-
ческой поддержки и формирования у них стрес-
соустойчивости», — отметил Валерий Фальков [1].   

Начиная с 2020 г. всем образовательным орга-
низациям пришлось стремительно подстраи-
ваться под ситуацию, связанную с пандемией 
COVID-19, выбирать наиболее оптимальную 
форму работы. Такой формой, как было отмечно 
выше, стало дистанционное обучение. На дистан-
ционный режим работы перешли все учебные за-
ведения, в том числе и вузы. 

 История вопроса. В современной литературе 
исследователи выделяют как достоинства ди-
станционного формата обучения, так и его недо-
статки.  

Так, например, Г.Э. Собирова, Н.Б. Кузняк [9], 
Гаген Е.Ю. и другие отмечают, что основными до-
стоинствами дистанционного обучения являются 
следующие его особенности: 

1. лаконичность и гибкость. Ценно, что в 
процессе дистанционного обучения боль-
шую часть учебного материала студенты 
осваивают самостоятельно, имея возмож-
ность выбрать удобное для занятий время. 
Материал, используемый в процессе дистан-
ционного обучения, как правило, излагается 
лаконично; 
2. овладение студентами и преподавате-
лями новыми технологиями и формами обу-
чения и преподавания.  Преподаватели вузов 
вынуждены осваивать новые технологии и 
формы проведения учебных занятий, напри-
мер, скрайбинг, сторителлинг, веб-квесты и 
др.); 

3. возможность участвовать в образователь-
ном процессе, находясь на большом расстоя-
нии. Данный формат обучения позволяет 
студентам, проживая в различных регионах 
или за рубежом, проходить обучение в лю-
бом вузе РФ, не выходя из дома. Хотелось бы 
отметить, что такая форма обучения очень 
удобна и для маломобильных студентов.  

Недостатки дистанционного обучения иссле-
дователи выделяют следующие: 

1. отсутствие очного взаимодействия 
между преподавателями и студентами за-
трудняет процесс создания доверительной 
атмосферы в группе, а также реализации 
творческой составляющей процесса обуче-
ния; 
2. наличие целого ряда обязательных ин-
дивидуально-психологических условий. 
Одним из важнейших таких условий явля-
ется самодисциплина. Необходимо пони-
мать, что результат дистанционного фор-
мата обучения напрямую зависит от само-
стоятельности и сознательности студентов;  
3. недостаточное количество практиче-
ских занятий. В рамках дистанционного 
обучения нередко сокращается количество 
практических занятий или видоизменяется 
их содержание, поскольку далеко не все 
виды практических заданий можно выпол-
нить дистанционно; 
4. отсутствие точного расписания нередко 
создает препятствия для поддержания 
учебной дисциплины, так как у студента 
появляется возможность отвлечься от учеб-
ной деятельности на личные дела; 
5. прямая зависимость качества подачи и 
обработки учебного материала от Интер-
нет-провайдера, а также техники, которую 
используют участники образовательного 
процесса. 

Методы исследования: анализ научной литера-
туры, опрос, психологическое тестирование, 
наблюдение. 

Безусловно, дистанционное обучение явля-
ется оправданным в сложившейся ситуации, но 
нельзя не отметить, что оно оказывает значи-
тельное влияние на психологическое благополу-
чие студентов. 

Необходимо заметить, что одним из главных 
факторов, которые оказывают влияние на успеш-
ность обучения студентов, является состояние 
психологического комфорта. При резкой смене 
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условий обучения, как правило, наблюдаются из-
менения благополучия, самочувствия, уровня 
удовлетворенности жизнью, что, в свою очередь, 
нередко приводит к снижению уровня учебной 
мотивации, ухудшению общей успеваемости. 
Описываемые процессы можно объяснить тем, 
что                                                           психологический 
комфорт является важнейшим фактором, кото-
рый оказывает влияние на успешность обучения. 
[5] 

В настоящее время в науке уделяется доста-
точно большое внимание психологическому бла-
гополучию студентов. Данное понятие ввел в 
научный оборот американский психолог Н. 
Брэдбурн. Термин «психологическое благополу-
чие» ученый определяет как субъективное ощу-
щение счастья и общую удовлетворенность жиз-
нью. Н. Брэдбурн разработал модель психологи-
ческого благополучия, представляющую собой 
некоторый баланс между положительными и 
негативными аффектами. 

Э. Динер в своих работах ввел понятие «субъ-
ективное благополучие». Трактовка данного по-
нятия достаточна близка к определению психо-
логического благополучия, предложенного Н. 
Брэдбурном. Э. Динер выделяет три компонента 
субъективного благополучия: удовлетворение, 
приятные эмоции и неприятные эмоции. Ученый 
отмечает, что многие люди судят о том, что с 
ними происходит, опираясь на принцип «хорошо 
или плохо», но обязательна такая оценка имеет 
эмоциональную окраску. [11]  

Н. Брэдбурн и Э. Динер заложили теоретиче-
скую базу понятия «психологическое благополу-
чие», которая получила свое дальнейшее разви-
тие в трудах целой плеяды ученых (Ю.В. Бессо-
нова, С.А. Водяха [13], А.В. Ворониной, Е.Ю. Гри-
горенко, О.В. Коломиец, А. Фуника, П.П. Фесенко 
[14],  Т.Д. Шевеленкова [15] и др.). 

Заслуживает внимания представление о пси-
хологическом благополучии, предложенное ис-
следователем Бессоновой Ю.В., представляющей 
психологическое благополучие как целостное пе-
реживание, которое отражает успешность функ-
ционирования личности в социальной среде.        

В научной литературе представлены разнооб-
разные классификации компонентов психологи-
ческого благополучия. 

Так, например, по мнению Я.И. Павлоцкой, 
данный термин включает в себя такие компо-
ненты, как независимость; умение выстраивать 

здоровые межличностные отношения; состояние 
внутреннего психологического комфорта; осо-
знание ценности как собственной жизни, так и 
жизни других людей; наличие социального инте-
реса; стремление и способность к самореализа-
ции; эмпатия; успешная адаптация в обществе. 
[12] 

Результаты исследования. Наиболее емкой, на 
наш взгляд, является многомерная модель психо-
логического благополучия К. Рифф [14]. Данная 
модель включает шесть основных компонентов 
психологического благополучия: автономия, 
управление окружающей средой, личностный 
рост, позитивные отношения с окружающими, 
самопринятие, цель в жизни. 

Под автономией автор понимает способность 
человека смело выражать свою точку зрения, вы-
сказывать мнение, которое противостоит мне-
нию большинства, нестандартно мыслить и вести 
себя в обществе. Люди, имеющие низкий уровень 
автономии, нередко конформны и зависимы т 
мнения других людей. 

Управление окружающей средой, по мнению 
ученого, предполагает наличие у человека спо-
собности добиваться и реализовывать собствен-
ные цели, преодолевая встречающиеся на жиз-
ненном пути трудности, а также способности 
успешно овладевать многими видами деятельно-
сти. Люди, не умеющие управлять окружающей 
средой, ощущают чувство собственного бессилия, 
им сложно добиваться поставленных целей. 

Под личностным ростом понимается стремле-
ние человека к развитию, к обучению и овладе-
нию новыми видами деятельности. Если человек 
не занимается своим личностным ростом, не ра-
ботает над собой, то у него постепенно снижается 
интерес к жизни, пропадает вера в свои возмож-
ности.  

Позитивное отношение с окружающими вклю-
чает в себя умение сопереживать другим, быть 
гибким в общении, бесконфликтно выстраивать 
взаимоотношения в коллективе. Люди, у которых 
отсутствует данное качество, как правило, не пы-
таются искать компромисс во взаимоотноше-
ниях, замкнуты, необщительны. 

Самопринятие отражает позитивную само-
оценку, а также подразумевает то, что человек с 
высоким уровнем самопринятия четко осознает и 
принимает свои как положительные качества, так 
и недостатки.  
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Наличие жизненных целей очень важное каче-

ство, которое связано с переживанием человеком 
осмысленности своего существования, с умением 
ценить каждое мгновение жизни. 

Основными критериями психологического 
благополучия личности является объективная 
успешность (социальное, физическое, психологи-
ческое и соматическое здоровье) и субъективное 
переживание благополучия, которое проявляется 
в ощущении некоторого счастья и удовлетворен-
ности жизнью в целом. 

Субъективные и объективные факторы состав-
ляют уровень психологического благополучия 
личности. 

Частные оценки разнообразных сторон жизни 
конкретного человека составляют субъективное 
благополучие или неблагополучие человека.  

Субъективное благополучие студентов в про-
цессе учебной деятельности, на наш взгляд, необ-
ходимо рассматривать, основываясь на оценку 
уровня удовлетворенности жизнью, а также 
уровня удовлетворенности студентов базовыми 
психологическими потребностями, такими как в 
автономии, компетентности, связанности с дру-
гими студентами в процессе учебной деятельно-
сти. Особое внимание важно уделять удовлетво-
ренности описанных потребностей в процессе 
взаимодействия студентов с преподавателями. 

Эффективные межличностные отношения, 
возможность «живого» общения, удовлетворение 
потребности в получении эмоционального тепла 
составляет благополучие. Социальная изоляция, 
невозможность осуществления "живого» обще-
ния, напряженные взаимоотношения с людьми 
отрицательно сказывается на благополучии, раз-
рушая его.  

Нами было проведено исследование уровня 
субъективного благополучия студентов Самар-
ского государственного технического универси-
тета в период дистанционного обучения 
(СамГТУ).  

В исследовании принимали участие 61 студент 
1 и 2 курса СамГТУ. 

В ходе исследования были использованы сле-
дующие методики: методика «Диагностика субъ-
ективного благополучия» Р.М. Шамионова, Т.В. 
Бесковой; авторский опросник, разработанный 
студенткой первого курса химико-технологиче-
ского факультета Самарского государственного 
технического факультета Беляева Е.М. 

В результате проведения методики «Диагно-
стика субъективного благополучия» Р.М. Шамио-
нова, Т.В. Бесковой было выявлено, что у 51,3% 

респондентов наблюдается низкий уровень субъ-
ективного благополучия, у 31,2% средний, у 17,5% 
высокий. 

Большинство респондентов (52%) показали 
низкий уровень эмоционального благополучия 
(ощущение счастья, воодушевления), а высокий 
уровень наблюдался лишь 22.7% участников ис-
следования.  

У 34,3% респондентов наблюдается низкий 
уровень экзистенциально-деятельностного бла-
гополучия, у 46,3% - средний, у 19,4% высокий. 

У 20,2% респондентов выявлен низкий уро-
вень эго-благополучия, у 66,8% - средний, у 13%- 
высокий. Данный аспект субъективного благопо-
лучия характеризуется удовлетворенностью со-
бой, собственным характером, внешностью и 
остальными личностными характеристиками. 

Большая часть студентов (69,8%) имеет низкий 
уровень гедонистического благополучия, то есть 
низкий уровень удовлетворения базовых потреб-
ностей человека. 

Уровень социально-нормативного благополу-
чия, отражающий соответствие жизни социаль-
ным нормам, нравственным ценностям личности 
в их интериоризированном виде, у большинства 
респондентов (46,3 %) наблюдается низкий.  

В результате проведения методики «Диагно-
стика субъективного благополучия» Р.М. Шамио-
нова, Т.В. Бесковой были получены следующие 
показатели: у студентов начальных курсов 
СамГТУ преобладает низкий уровень субъектив-
ного благополучия, эмоционального, благополу-
чия, гедонистического и социально-норматив-
ного благополучия, средний уровень - экзистен-
циально-деятельностного благополучия и эго-
благополучия. 

Анализ результатов авторского опроса студен-
тов показал, что 65% студентов было удобно обу-
чаться в формате дистанционного обучения, но 
достаточно сложно; у 57% респондентов снизился 
уровень мотивации к обучению; 53% студентов 
отметили, что у них заметно повысился уровень 
тревожности, а 55% респондентов отметили 
также повышение уровня утомляемости. Повы-
шенную утомляемость студенты связывают с 
необходимостью долгого пребывания за компью-
тером.  

Итак, результаты теста «Диагностика субъек-
тивного благополучия» (Р.М. Шамионов, Т.В. Бес-
кова) и авторского опросника позволяют сделать 
следующий вывод: в связи с переходом на ди-
станционное обучение у студентов наблюдается 
низкий уровень психологического благополучия. 
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В научной литературе описано достаточно 

много способов для поддержания оптимального 
уровня психологического благополучия студен-
тов вузов в условиях дистанционного обучения. 
Многие исследователи считают, что для поддер-
жания его оптимального уровня необходимо сти-
мулировать интерес студентов к учебной дея-
тельности, иметь возможность общения с одно-
курсниками, а также на высоком качественном 
уровне взаимодействия с преподавателями. Уче-
ные утверждают, что поддерживать постоянно 
высокий уровень всех составляющих психологи-
ческого благополучия студентов в период обуче-
ния в дистанционной форме можно только с по-
мощью системы психолого-педагогического со-
провождения студентов младших курсов. 

Данное сопровождение должно быть систем-
ным и целенаправленным. На наш взгляд, наибо-
лее эффективно организовать психолого-педаго-
гическое сопровождение студентов в период ди-
станционного обучения можно с помощью вклю-
чения в данную деятельность куратора студенче-
ской группы. Автором разработана и апробиро-
вана система кураторских часов, направленная на 
формирование успешной адаптации студентов 
младших курсов. Данная программа включает во-
просы непосредственно адаптации первокурсни-
ков к университетской среде, повышения моти-
вации учебной деятельности, взаимоотношений 
в коллективе одногруппников, бесконфликтного 
общения, здорового образа жизни, а также про-
блемы построения профессиональной карьеры и 
профилактики экстремистской идеологии среди 
современной молодежи.  

Для более эффективной реализации предло-
женной программы авторы рекомендуют в целях 
освещения некоторых тем приглашать психоло-
гов, медиков, юристов.  

Регулярные встречи с куратором офлайн или 
онлайн способствуют повышению уровня психо-
логического благополучия студентов в условиях 
дистанционного обучения.  

Помимо программы кураторских часов сту-
денткой химико-технологического факультета 
Самарского государственного технического уни-
верситета, Барановой Е., в соответствии с суще-
ствующими в научной литературе рекомендаци-
ями по поддержанию оптимального уровня пси-
хологического  благополучия, были  разработаны 
рекомендации студентам по повышению уровня 
психологического благополучия в условиях ди-
станционного обучения, например, уделять 
больше внимание здоровому образу жизни 
(больше двигаться, правильно питаться, отка-
заться от вредных привычек); разграничивать 
время, отведенное на учебу и отдых; приобрести  
навыки эффективной самоорганизации; в каж-
дой конкретной ситуации учиться находить по-
ложительные моменты и возможности для само-
развития и другие. 

Выводы. Таким образом, дистанционное обу-
чение, как показали результаты проведенного ис-
следования, негативно влияет на уровень психо-
логического благополучия студентов, что в свою 
очередь отрицательного сказывается не только 
на эмоциональной стороне обучающихся, но и на 
результатах их учебной деятельности. Ближай-
шей перспективой изучения данного вопроса яв-
ляется исследование и разработка системы  пси-
холого-педагогического сопровождения студен-
тов начальных курсов в период их адаптации к 
образовательному пространству вуза в условиях 
дистанционного обучения, которая будут вклю-
чать в себя одним из этапов предложенную выше 
программу кураторских часов.   

 
1. VI Восточный экономический форум: итоги первого дня [Электронный ресурс]. – URL: 
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/39427/ (дата обращения: 18.10.2022). 
2. Бескова, Т. В. Социально-демографические детерминанты субъективного благополучия личности| // Со-
временные проблемы науки и образования. – 2014. – № 5. [Электронный ресурс]. – URL: https://science-
education.ru/ru/article/view?id=14572 (дата обращения: 08.08.2022). 
3. Бессонова, Ю. В. О структуре психологического благополучия [Текст] / Ю.В. Бессонова // Психологическое 
благополучие личности в современном образовательном пространстве: сборник статей. – 2013. – С. 30–35. 
4. Бессонова, Ю. В. Психологическое благополучие у представителей опасных профессий [Текст] / Ю.В. Бес-
сонова, Г.Г. Броневицкий / Психологические исследования личности: история, современное состояние, пер-
спективы / Отв. ред. М.И. Воловикова, А.Л. Журавлев, Н.Е. Харламенкова. – М.: Изд-во «Институт психологии 
РАН», 2016. – С. 327-351. 
5. Бородовицына, Т. О. Психологическое благополучие студентов в условиях дистанционного обучения 
[Текст] / Т.О. Бородовицына // Мир педагогики и психологии. – №12(53). – С.28-33   

24

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/39427/
https://science-education.ru/ru/article/view?id=14572
https://science-education.ru/ru/article/view?id=14572


Социальные науки 
Social Sciences 

 
6. Воронина, А. В. Проблема психологического здоровья и благополучия человека: обзор концепций и опыт 
структурно-уровневого анализа [Текст] / А.В. Воронина // Сибирский психологический журнал. – 2005. – № 
3. – С. 142-145. 
7. Григоренко, Е. Ю. Психологическое благополучие студентов и определяющие его факторы [Текст] / Е.Ю. 
Григоренко // Проблемы развития территории. – 2009. – №4 (48). – С.98-105 
8. Иванова, М. В. Факторы психологического самочувствия студентов российских вузов в условиях самоизо-
ляции [Текст] / М.В. Иванова, И.Л. Балымов Факторы психологического самочувствия студентов российских 
вузов в условиях самоизоляции. // Непрерывное образование XXI в. – 2021. – Вып. 3(35). – С. 1-16. 
9. Кузняк, Н. Б. Современное дистанционное обучение. Преимущества и недостатки [Эдектронный ресурс] 
/ Н. Б. Кузняк, Е. Ю. Гаген. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — №11(145). — С. 466-469. 
— URL: https://moluch.ru/archive/145/40765/ (дата обращения: 08.08.2022). 
10. Михалькова, Е. И. Психологическое благополучие личности [Текст] / Е.И. Михалькова. – М.: ЛИтРеС, 2020.  
– 50 с. 
11.  Павлоцкая, Я. И. Социально-психологический анализ уровней и типов благополучия личности / Я.И. 
Пааволоцкая // Современные проблемы науки и образования. – 2015. –  №1. [Электронный ресурс]. — URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-psihologicheskiy-analiz-urovney-i-tipovblagopoluchiya-lichnosti (дата 
обращения: 11.10.2020). 
12.  Павлоцкая, Я. И. Психологическое благополучие и социально – психологические характеристики лично-
сти: монография [Текст] / Я.И. Павлоцкая. – Волгоград: Изд-во Волгоградского института управления – фи-
лиала РАНХиГС. – 2016. – 176 c.  
13.  Психологическое благополучие современного человека: материалы Международной заочной научно-
практической конференции (20 марта 2019 г.) / Урал. гос. пед. ун-т; отв. ред. С. А. Водяха. [Электронный ре-
сурс]. – Екатеринбург, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
14. Фесенко, П. П. Имеет ли понятие психологического благополучия социально-культурную специфику? 
[Текст] / П.П. Фесенко // Журнал «Высшей школы экономики». Психология. – 2005. – Т.2. – №4. – С. 132-138. 
15. Шевеленкова, Т. Д.  Психологическое благополучие личности [Текст] / Т.Д. Шевеленкова, П.П. Фесенко // 
Психологическая диагностика. – 2005. –№ 3. – С. 95-121. 

 
THE PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF STUDENTS IN CONDITIONS 

OF DISTANCE LEARNING: PEDAGOGICAL ASPECT 
 

© 2022 N.S. Beilina, E.M. Baranova 
Natalya S. Beilina, candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

Department of Pedagogy, Intercultural Communication and Russian as a Foreign Language 
http://orcid.org/0000-0003-0096-841X 

E-mail: nabelina@yandex.ru 
Elizaveta M. Baranova, 2nd year student of the Faculty of Chemistry and Technology 

E-mail: b.elizaveta.2004@yandex.ru 
Samara State Technical University 

Samara, Russia 
 

The study of the problem of the psychological well-being of students today is one of the priority tasks of psycholo-
gists working in sphere of education, since there is an unstable socio-economic situation in the world, and the coro-
navirus pandemic has also had a significant impact on the learning process. The negative and positive aspects of 
distance learning are considered by author and a student of the Faculty of Chemistry and Technology of the Samara 
State Technical University, a detailed theoretical description of the phenomenon of "psychological well-being" is 
given, and the problems of psychological well-being of students during distance learning are analyzed. The analysis 
revealed factors that reduce the level of psychological well-being. The results of the research reflecting the level of 
psychological well-being during distance learning are presented. This study involved 61 respondents from junior 
students of Chemical Technology and Samara State Technical University. Diagnostics was carried out both by special 
psychological methods and with the help of the author's questionnaire. The author's questionnaire could possible to 
identify some changes in the psychological state that respondents began to indicate during the period of distance 
learning. The article also pays attention that students of Samara State Technical University gave recommendations 
on maintaining the most comfortable level of psychological well-being during periods of uncertainty and isolation. 
The authors came to the conclusion that distance education, having a number of positive aspects, negatively affects 
the psychological state of students, as well as the success of their educational activities, therefore, during distance 
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learning, they especially need the support of the tutor of their student group, as well as a comprehensive psycholog-
ical and pedagogical support. 
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В соответствии с положениями Федерального образовательного стандарта образования перед ВУЗами стоит не-
простая задача формирования у студентов определенных профессиональных и универсальных компетенций. 
Организация самостоятельной работы студентов является одним из важных факторов учебной деятельности 
университетов, в современных условиях удельный вес этого компонента стал заметно выше. Именно этот вид 
работы позволяет развивать у будущего специалиста возможности анализировать различные процессы, само-
стоятельно ставить задачи, выбирать способы их решения, аргументировать свой выбор, творчески подходить к 
проблеме. В статье рассмотрены вопросы методического обеспечения учебного процесса, нацеленные на по-
мощь в самостоятельном овладении материалом. Проанализированы информационная, организационная и 
контролирующая функции методической базы. Приведен обзор различных видов обеспечения, используемых в 
работе преподавателями кафедры «Высшая математика» Самарского государственного технического универси-
тета, проанализированы итоги исследования, проведенного среди студентов по поводу эффективности одной из 
форм самостоятельной работы с использованием предлагаемых пособий, видео-уроков, кейсов. В результате 
анкетирования были получены результаты, подтверждающие положительный вклад различных методических 
материалов при самостоятельном освоении определенных разделов математики. 
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, методическое обеспечение, формы самостоятельной рабо-
ты, типовой расчет, виды методического обеспечения 
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Введение. Перемены в высшем образовании на 

современном этапе предполагают в первую оче-
редь перемещение центра тяжести подготовки 
специалистов с экстенсивного на интенсивный 
путь. Одним из направлений интенсификации 
учебного процесса является активизация само-
стоятельной работы студентов (СРС). При этом 
необходимо создавать такие условия обучения, 
при которых студенты будут стремиться полу-
чать знания и творчески их усваивать [7]. Важ-
ными компонентами воспитательного процесса 
являются формирование у студентов высокого 
уровня самоорганизации, умения планировать 
учебную деятельность, воспитание необходимо-
сти непрерывного пополнения знаний и приме-
нения их на практике [4, 16 – 18]. 

Методы исследования. Объектом исследова-
ния данной работы является методическое обес-
печение учебного процесса для организации са-
мостоятельной работы студентов. Благодаря 

анализу различных форм и функций предмета 
исследования, а также наблюдению процесса 
обучения и эксперименту (анкетированию), бы-
ли сделаны выводы о целесообразности даль-
нейшего развития методической базы материа-
лов во всех возможных видах. 

История вопроса. Основными задачами само-
стоятельной работы студентов являются: 

1. Приобретение студентами знаний с целью 
дальнейшего их использования для решения те-
кущих и нестандартных задач. 

2. Применение усвоенных знаний в иных 
условиях. 

3. Разработка новых методов, алгоритмов, 
способов решения профессиональных задач. 

В зависимости от вида самостоятельной рабо-
ты требования к ее проведению и способам по-
лучения результата различны. Определяющими 
факторами при этом будут: место и время про-
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ведения СРС, степень руководства преподавате-
лем процессом работы. 

Различают самостоятельную работу студентов 
во время аудиторных занятий, во время консуль-
таций, зачётов и экзаменов, а также внеаудитор-
ную работу при выполнении домашних заданий, 
самостоятельном освоении новых тем, выполне-
нии творческих заданий [1, 13 – 15]. 

При этом оптимальный результат в получе-
нии и освоении новых знаний возможен при 
комплексном использовании всех форм само-
стоятельной работы, однако необходимо при-
держиваться грамотного распределения соотно-
шения между аудиторной и самостоятельной 
работой в зависимости от сложности изучаемого 
материала. Особая роль принадлежит методиче-
ской организации процесса самостоятельной 
работы, а также разработке поощрительных мер 
за успешное самостоятельное выполнение зада-
ний [20, 21]. 

Сложно выделить степень важности, какого-
то из факторов самостоятельной работы, но в 
современных условиях, когда неожиданно для 
всех, пришлось перейти на дистанционное обу-
чение, роль методического обеспечения учебно-
го процесса резко возросла [3, 6]. Опыт показал, 
что традиционное чтение лекций можно заме-
нить готовыми текстами, оформив их в учебные 
пособия, а освободившееся время можно ис-
пользовать для постановки проблемной ситуа-
ции с возможностью рассмотрения различных 
подходов к ее решению, организовав дискуссию, 
вовлеченность студентов в ситуацию. 

Что касается внеаудиторной самостоятельной 
работы, то роль методического обеспечения та-
кого процесса неоценима, так как выполняет 
одновременно несколько функций: информаци-
онную, организационную и контролирующую.  

В настоящее время помимо учебников, учеб-
ных и методических пособий, призванных нести 
информационную нагрузку по изучаемому мате-
риалу, широкое распространение получили кей-
сы. Такой инструмент обучения помогает погру-
зиться в предлагаемую тематику в полной мере, 
начиная от исторического ракурса вопроса и за-
канчивая решением прикладных задач. Такой 
системный подход и интерполяция полученных 
знаний в область будущей специальности спо-
собствует мотивации студентов к изучению дис-
циплины, развитию умения применять получен-
ную информацию к самостоятельному решению 

задач. Использование электронных учебников и 
обучающих программ формирует у студентов 
навыки работы с перспективными образова-
тельными технологиями и выводит учебный 
процесс на современный уровень обучения. 

Организационная роль методического обес-
печения заключается в четком структурирова-
нии процесса самостоятельного изучения мате-
риала, выделении наиболее значимой информа-
ции, логистической последовательности изло-
жения тем, создания проблемных ситуаций с 
возможностями выбора решений [14]. 

Именно организационная функция методиче-
ского обеспечения самостоятельной работы сту-
дентов позволяет им проявить свои способности 
в освоении нового материала, ускорять этот 
процесс, и в целом, развивает навыки обучения. 

Контролирующая функция разного рода по-
собий, кейсов является неотъемлемой частью 
СРС [8, 9]. Самоконтроль необходим для провер-
ки освоения полученной информации, а выбор 
правильного ответа из предложенных (в случае 
тестовой проверки) дает возможность еще раз 
сконцентрировать внимание на отдельной теме, 
проанализировать возможные ответы, и, воз-
можно, скорректировать какие-то знания. По-
добная работа предполагает активное вовлече-
ние студента в познавательный процесс и фор-
мирование у него навыков самостоятельной ум-
ственной деятельности.  

Результаты исследования. Кафедра «Высшая 
математика» Самарского государственного тех-
нического университета (СамГТУ) имеет боль-
шой опыт в разработке методического обеспече-
ния учебного процесса, сформирована собствен-
ная база различных учебных пособий и методи-
ческих указаний, библиотека электронных учеб-
ников, электронные версии лекционных и прак-
тических занятий по всем разделам математики, 
видеофильмы с записью изучаемых тем, кейсы с 
полным освещением конкретной тематики ис-
следования. Студенты университета имеют до-
ступ ко всем материалам для лучшего освоения 
изучаемого предмета. 

В СамГТУ одной из форм самостоятельной 
работы студентов является выполнение типовых 
расчетов (ТР) – индивидуальных заданий для 
каждого студента. Структура типовых расчетов 
определяется преподавателем, а содержание со-
ответствует изучаемым разделам математики. В 
таб. 1 приведен один из вариантов ТР по теме 
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«Интегральное исчисление». При выполнении ТР 
студенты опираются на материал лекционных и 
практических занятий, а также на предлагаемые 

преподавателем пособия, видео материалы, кей-
сы. 

 
Таб. 1. Вариант типового расчета по теме «Интегральное исчисление» 

(A variant of a typical calculation on the topic «Integral calculus ») 
 

1. Вычислить интегралы: 

А)  +

5,0

0

231

3
x

x dx ;      Б)  

2

1

3

5 3log xdxx ;      В)  dxxx 2cos3sin ;      Г)  dx
x

x

cos

sin3

;      Д) 

 


− 22 4 xx

dx . 

2. Найти площадь области D, ограниченной линиями 2;1;1;
5

==== xxy
x

y .  

3. С помощью двойного интеграла найти массу области D c плотностью уух = ),( . Область 
D ограничена линиями 0,2,2 === yxyx . 

4.      С помощью криволинейного интеграла выполнить следующие действия. 
А) Найти массу дуги линии L: tytx sin4,cos4 == , )2/0(  t  при заданной плотности 

.ух +=  
Б) Найти работу вектор-силы jxiyyxF 53),( −=  при перемещении точки вдоль линии  

).31(,: 3 = yyxL  
5.      Найти: 

А) интегральное значение тока 


=

0

dtIq  за время от 0=t  до +=t  и интегральный квадрат 

силы тока 


=

0

2dtIS , если kteII −= 0
 (простой апериодический процесс). Здесь t – время, отсчи-

тываемое от начала разряда; I – величина переменного тока, зависящего от времени; k – посто-
янный коэффициент, больший нуля; 

Б) величины q и S, если teII kt = − sin0
 (простой колебательный процесс); k и ɷ – постоянные.  

 
При самостоятельной подготовке студентам 

было предложено пользоваться учебными посо-
биями [10 – 12], а для погружения в сферу иссле-
довательской деятельности [2, 17] – выполнения 
задач, имеющих прикладную направленность – 
изучение соответствующих кейсов (один из них 
представлен на рис. 1). 

Было проведено анкетирование среди студен-
тов 1 курса электротехнического факультета 
СамГТУ для выявления полезности предложен-
ных методических материалов при изучении 
материала. В опросе участвовало 122 студента, 
анкетирование проходило анонимно. 

При обработке полученных результатов (таб. 
2) выяснилось, что подавляющее количество 
(98%) опрошенных обращались за помощью к 

предложенным учебным пособиям и методиче-
ским указаниям. 64% студентов заинтересова-
лись применением кейсов; 37% – просмотрели 
видео-лекции. 82% студентов высказались «за» 
применение типовых расчетов поскольку они 
помогают лучше разобраться в материале и, как 
следствие, лучше написать проверочные работы. 
При ответе на вопрос: «В чем польза предложен-
ных методических материалов при изучении 
материала?» главными аргументами были: воз-
можность закрепления полученных на занятиях 
знаний, отработка навыков при решении пред-
ложенных задач и возможность повысить свой 
уровень при подготовке к контролирующим 
средствам (самостоятельным и контрольным 
работам, тестам, зачетам и экзаменам).  

 
Рис. 1. Кейс по теме «Применение дифференциальных уравнений к решению некоторых практи-

ческих задач теплоэнергетики» (Case study on the topic «Application of differential equations  
to solving some practical problems of thermal power engineering») 
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Проектный кейс  

"Применение дифференциальных уравнений к решению 

некоторых практических задач теплоэнергетики" 

 

Аннотация 

Изучение процессов теплопроводности является 

основополагающим в изучении теплоэнергетических явлений, так как 

большинство из них в той или иной степени связаны с изменением 

температурного состояния и переносом теплоты. Исследование целого 

ряда физических и теплоэнергетических процессов приводит к решению 

дифференциальных уравнений или систем дифференциальных и 

алгебраических уравнений. Целью кейса является применение теории 

дифференциальных уравнений к решению некоторых практических 

задач теплоэнергетики, а также рассмотрение решения этих задач с 

помощью пакета прикладных программ. 

 

Тип проектного кейса 

Научно-исследовательские проекты 

 

Трек 

Высшая научная школа 

Дисциплина: Математика 
 

  
 
Таб. 2. Результаты опроса студентов о пользе методических материалов при самостоятельной ра-

боте (The results of a survey of students about the benefits  
of methodological materials for independent work) 

 

Методические материалы 
Полученные резуль-

таты, % 
Учебные пособия и методические ука-

зания 
98 

Кейсы 64 
Видео лекции 37 

Типовые расчеты 82 
 
Выводы. Вопрос повышения качества подго-

товки специалистов не теряет своей актуально-
сти, приобретая новые пути решения. Процесс 
получения и освоения знаний студентами уже 
давно не рассматривается лишь как передача 
совокупности программных сведений – ищутся 
различные эффективные формы подачи нового 
материала с использованием различных, в том 

числе и электронных, ресурсов, привлекается 
потенциал обучающихся путем вовлечения их в 
самостоятельную работу в процессе учебы. Раз-
работка новых научно-обоснованных методиче-
ских материалов способствует активации учеб-
ной деятельности обучающихся, их заинтересо-
ванности в получении новых знаний. 
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In accordance with the provisions of the Federal Educational Standard of Education, universities face the difficult task of 
forming certain professional and universal competencies among students. The organization of independent work of 
students is one of the important factors in the educational activities of universities, in modern conditions, the propor-
tion of this component has become noticeably higher. It is this type of work that allows the future specialist to develop 
the ability to analyze various processes, independently set tasks, choose ways to solve them, argue his choice, creatively 
approach the problem. The article deals with the issues of methodological support of the educational process aimed at 
helping to master the material independently. The informational, organizational and controlling functions of the meth-
odological base are analyzed. The review of various types of support used in the work of teachers of the Department of 
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Higher Mathematics of Samara State Technical University is given, the results of a study conducted among students on 
the effectiveness of one of the forms of independent work using the proposed manuals, video lessons, cases are ana-
lyzed. As a result of the survey, the results were obtained confirming the positive contribution of various methodologi-
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Железнодорожный транспорт является высоконаучным сегментом транспортной отрасли. Высокий темп тех-
нико-технологических, информационных, социально-экономических и структурных перемен в отрасли услож-
няет процесс профессионализации молодых специалистов, состоящий из двух основных этапов: профессиональ-
ной адаптации и профессионального становления. Специфической чертой кадровой политики холдинга «РЖД» 
является систематическая горизонтальная и вертикальная ротация кадров. Это позволяет активизировать внут-
реннюю активность работников, направленную на пополнение специализированных знаний и навыков, но повы-
шает уровень влияния социально-психологических рисков, связанных с вхождением в коллектив, эффективной 
коммуникацией, поддержанием трудовой дисциплины, принятием профессиональных решений в условиях вы-
сокой личной ответственности. Данная ситуация обуславливает необходимость формирования профессиональ-
ной мобильности будущих специалистов железнодорожного транспорта, как интегративной характеристики лич-
ности, позволяющей успешно реализовывать административно-управленческие функции. Совокупность качеств, 
мотивирующих на развитие, совершенствование, самореализацию и старание включает в себя явление перфек-
ционизма. Результаты пилотажного исследования исходного уровня развития характеристик в структуре перфек-
ционизма и соотнесения их с уровнем социально-психологической адаптации доказало необходимость форми-
рования показателей позитивного (здорового перфекционизма) в процессе профессиональной подготовки сту-
дентов. В исследовании приняли участие студенты 4 курса Самарского государственного университета путей со-
общения (96 человек). Целенаправленному развитию профессиональной мобильности студентов-будущих специ-
алистов железнодорожного транспорта будут способствовать активные формы и средства обучения (мультиме-
дийные технологии, интерактивные средства, проектная деятельность, моделирование и ролевое распределе-
ние), стимулирующие мотивацию на достижение успеха, развитие навыков конструктивного общения, лидерских 
качеств и способностей к постановке и достижению целей.  
Ключевые слова: профессиональная деятельность специалистов железнодорожного транспорта, профессиональ-
ная мобильность, социально-психологическая адаптация, перфекционизм 
 DOI: 10.37313/2413-9645-2022-24-87-34-39 

 
Введение. Холдинг «Российские железные до-

роги» является ведущим лидером в сфере грузо- 
и пассажирооборота и занимает стратегические 
позиции в транспортном комплексе Российской 
Федерации. Развитие сегмента железнодорож-
ных перевозок определяется увеличением скоро-
стей движения, маршрутизации перевозок, рас-

ширением линейки специализированных про-
дуктов и качеством услуг для привлечения высо-
кодоходных грузов, транзитных грузопотоков и 
пассажирских перевозок. Это предопределяет 
глобальные вызовы и совокупность рисков в раз-
витии системы корпоративного управления, эф-
фективного взаимодействия структурных под-
разделений, реализации вопросов безопасности 
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и снижении производственных браков, связан-
ных с «человеческим» [1; 9]. 

История вопроса. Специфической чертой 
направлений деятельности служб управления 
персоналом на железнодорожном транспорте яв-
ляется систематическая ротация кадрового со-
става. Горизонтальная ротация предполагает пе-
рестановку кадров внутри организации между от-
дельными видами работ и структурными подраз-
делениями в соответствии с требованиями про-
изводства. Вертикальная ротация представляет 
собой смену исполнительской деятельности на 
управленческую. Для организации такая кадро-
вая политика позволяет стимулировать измене-
ния, повышать внутреннюю активность работни-
ков, направленную на пополнение специализи-
рованных знаний и навыков, но повышает уро-
вень влияния социально-психологических рис-
ков, связанных с вхождением в коллектив, эф-
фективной коммуникацией, поддержанием тру-
довой дисциплины, принятием профессиональ-
ных решений в условиях высокой личной ответ-
ственности и др. [10]. Данная ситуация обуслав-
ливает необходимость в корректировке модель-
ных характеристик современного специалиста, 
позволяющих успешно реализовывать админи-
стративно-управленческие функции. Результаты 
прикладных исследований, проведенных на ба-
зах российских университетов путей сообщения 
доказывают необходимость совокупного форми-
рования профессиональных знаний (в составе 
нормативно определенных компетенций) и спо-
собностей, актуализирующих личностный рост, 
саморазвитие, профессиональное становление [3; 
6; 8].  

Интеграция качеств, мотивирующих на разви-
тие, совершенствование, самореализацию и ста-
рание включает в себя явление перфекционизма. 
В научный тезаурус термин «перфекционизм» 
был введен в конце ХХ в. Необходимо отметить, 
что в зарубежных и отечественных исследова-
ниях нет единой и окончательной трактовки дан-
ного понятия. Определение феноменологии пер-
фекционизма связаны с идеями самоизменения и 
демонстрации совершенства (А. Басс, С. Финн); 
позитивной активности личности в процессе 
жизнедеятельности (К. Хорни); изменений лич-
ных стандартов, включающих ряд когнитивных и 
интерперсональных параметров (Р. Фрост, П. 
Хьюитт); характеристиками одаренности (К. Деб-
ровский); невротической поглощенности дости-
жением идеала (Б. Сорожкин); социальной адап-

тации (Н.Г. Гаранян); наличие завышенных стан-
дартов деятельности и важность соответствия им 
(А.Б. Холмогорова); субъектной позиции учаще-
гося, формируемой в процессе обучения (О.Н. 
Кузнецова) [4; 5; 7]. 

Несмотря на высокую вариативность проявле-
ний данного явления, обобщение исследователь-
ских материалов позволяет констатировать, что 
перфекционизм рассматривается с двух поляр-
ных позиций: адаптивный и дезадаптивный; 
функциональный и дисфункциональный; здоро-
вый и деструктивный.   

Структура перфекционизма наиболее полно 
рассмотрена в работах П. Хьюита и Г. Флетта и со-
держит три блока: ориентация на себя; ориента-
ция на других и социально предписанный пер-
фекционизм.  

В содержательном наполнении блока перфек-
ционизма «ориентированного на себя» находят 
отражение способности к рефлексии, самокри-
тике, постановке труднодостижимых целей и го-
товности к проявлению усилий по их достиже-
нию, мотивации самосовершенствования. При 
определенных условиях может переходить в 
чрезмерную самокритику и неприятие собствен-
ных неудач. Данный вид перфекционизма наибо-
лее часто встречается у людей академически 
успешных, обладающих высоким уровнем стрем-
ления быть совершенными. 

Перфекционизм «ориентированный на дру-
гих» предполагает наличие высоких требований 
по отношению к окружающим, нетерпимость к 
чужим ошибкам. 

Перфекционизм «социально предписанный» 
основан на убеждении личности в том, необхо-
димо соответствовать завышенным стандартам, 
определенными для нее окружающими. Домини-
рует мотивация избегания неудач, получения 
одобрения.  

В современной образовательной практике 
проблема перфекционизма и его взаимосвязи с 
самореализацией студента – будущего специали-
ста – приобретает большое значение в связи с 
неуклонно усложняющимися условиями реализа-
ции профессиональной деятельности, многофак-
торным воздействием профессионально обуслов-
ленных психологических и социальных рисков и 
необходимостью мобильной адаптации и эффек-
тивного развития специалистов.  

Целью исследования является определение 
исходного уровня развития характеристик в 
структуре перфекционизма, определяющих кон-
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структивный или деструктивный путь (неприя-
тие ценностей и норм коллектива, стремлением 
«быть как все», нарушение эффективной комму-
никации) в развитии мобильности будущего спе-
циалиста железнодорожного транспорта и их со-
отношения с уровнем социально-психологиче-
ской адаптации.  

Методы исследования. В исследовании при-
няли участие студенты четвертого курса Самар-
ского государственного университета путей сооб-
щения (СамГУПС) (96 человек). Выбор данной со-
вокупности обусловлен завершением социальной 
адаптации студентов к вузовским формам и ви-
дам обучения, вхождением в новый коллектив, 
принятием норм и правил студенческого сообще-
ства и вхождением в профессиональную деятель-
ность в процессе производственных практик 
(формирование реальных представлений о со-
держании будущей профессии, корпоративных 
требований, необходимых компетенций) [2]. Ис-
пользовались диагностические опросники, реко-
мендованные в специальной литературе («Соци-
ально-психологической адаптации» (Роджерс - 
Даймонд), русскоязычный вариант методики А.К. 
Осницкого и «Многомерная шкала перфекцио-
низма П. Хьюитта – Г. Флетта», адаптированная 
И.В. Грачевой). 

Выявлялся уровень сформированности следу-
ющих показателей: дезадаптивности, определя-
ющей низкий уровень приспособления к усло-
виям социума, неопределенность в области при-
нятия решений при достижении цели или при 
наличии двух и более целей; самооценка, как 
критерий принятия не принятия себя; уровень 
потребности в общении и совместной деятельно-
сти; эмоциональная комфортность или диском-
фортность (отношение к действительности, окру-
жающим предметам и явлениям); предрасполо-
женность к определенной форме локуса контроля 
(интернальный – ответственность за результаты 
деятельности и происходящие события отно-
сится большим образом к собственному поведе-
нию, наличию способностей, особенностям ха-
рактера и др.; экстернальный – склонность пред-
писывать ответственность за происходящее 
внешним факторам); лидерские качества; «ведо-
мость» и «эскапизм» являются показателями из-
бегания, направленности на исполнительскую 
деятельность.  

Для проведения сравнительного анализа пока-
затели адаптивности соотносились с показате-
лями перфекционизма.  

Результаты исследования. Анализ полученных 
результатов исследования позволил выявить 
процентное распределение студентов в группах с 
низкой (29,1%), средней (37,5%) и высокой (33,3%) 
степенью социально-психологической адапта-
ции (диаграмма 1). 

Обобщая полученные данные можно конста-
тировать, что более 67% студентов имеют те или 
иные проявления дезадаптивности. Группе с вы-
соким уровнем социально-психологической 
адаптации соответствует средний уровень пер-
фекционизма. 81,25% из данной выборки имеют 
показатели перфекционизма ориентированного 
на себя. 18,75% ориентированы на других. 

Характерными чертами данной группы явля-
ются: предъявление высоких требований к себе; в 
качестве образца (идеальной цели) выбирают де-
ятельность, позволяющую достичь высоких ре-
зультатов; наличие способности к анализу обсто-
ятельств, необходимых для нахождения реаль-
ных и перспективных решений для достижения 
поставленных целей; обладают высокой комму-
никацией и лидерскими качествами. Данная ин-
теграция способностей предполагает наличие со-
циально-психологической готовности к условиям 
реализации профессиональной деятельности 
специалистов на железнодорожном транспорте, 
которые характеризуются высоким уровнем из-
менчивости и профессиональных рисков, связан-
ных с необходимостью принятия решений, орга-
низации взаимодействий в рабочих группах в не-
стандартных ситуациях, в ограниченных отрез-
ках времени и наличием высокой личной ответ-
ственности. Ориентация на мотивацию достиже-
ния повышает самооценку студентов, способ-
ствует наличию эмоционального комфорта и го-
ворит о формировании позитивного (здорового) 
перфекционизма.  

Группе со средним уровнем адаптации свой-
ствен высокий уровень перфекционизма. 33,3% 
студентов данной группы «ориентированы на 
себя», но завышенная потребность в самоутвер-
ждении и независимости приводит к возникнове-
нию конкурентных отношений и нарушению 
коммуникаций в студенческом сообществе. 22,2% 
с перфекционизмом ориентированным на других 
обладают склонностью к непринятию чужих оши-
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бок, что может в дальнейшем приводить к ожида-
нию негативной оценки себя со стороны других. 
41,4% студентов с социально предписанным пер-
фекционизмом концентрируются на действиях, 
соответствующих ожиданиям других (родителей, 

преподавателей, сокурсников). У них преобла-
дает мотивация избегания неудач, что в свою 
очередь может способствовать нарастанию тре-
вожности и в некоторых случаях агрессивности. 

 
Диаграмма 1. Распределение студентов СамГУПС по уровню социально-психологической адапта-

ции (Distribution of SamGUPS students by the level of social and psychological adaptation) 
 

 
 

Группе с низким уровнем адаптации соответ-
ствует низкий уровень перфекционизма. Доми-
нирующими чертами данной группы являются: 
непоследовательность в действиях по достиже-
нию целей, низкий уровень рефлексии; спонтан-
ное планирование деятельности, результатом ко-
торого является низкая академическая успевае-
мость и нестабильное посещение учебных заня-
тий, прокрастинация (откладывание даже очень 
важных дел до момента дедлайна). Полученные 
данные подтверждаются низкими показателями 
всех трех видов перфекционизма у 42,8%; 35,7% и 
21,4% соответственно. 

Выводы. Полученные материалы позволили 
сформулировать гипотетическую позицию для 
продолжения исследования: профессиональная 
мобильность будущих специалистов железнодо-
рожного транспорта представляется интегратив-

ной характеристикой личности в составе показа-
телей позитивного (здорового) перфекционизма. 
Данная характеристика обеспечивает уровень оп-
тимальной адаптации и дальнейшего профессио-
нального развития данных специалистов в усло-
виях высокой социально-психологической 
рискогенности их профессиональной деятельно-
сти. Целенаправленному развитию профессио-
нальной мобильности студентов – будущих спе-
циалистов железнодорожного транспорта – будут 
способствовать активные формы и средства обу-
чения (мультимедийные технологии, интерак-
тивные средства, проектная деятельность, моде-
лирование и ролевое распределение), стимулиру-
ющие мотивацию на достижение успеха, разви-
тие навыков конструктивного общения, лидер-
ских качеств и способностей к постановке и до-
стижению целей.  
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Railway transport is a highly scientific segment of the transport industry. The high rate of technical, technological, infor-
mational, socio-economic and structural changes in the industry complicates the process of professionalization of young 
specialists, consisting of two main stages: professional adaptation and professional development. A specific feature of the 
personnel policy of the Joint Stock Company "Russian Railways" (JSCo "RZD") is the systematic horizontal and vertical 
rotation of personnel. This makes it possible to activate the internal activity of employees aimed at replenishing special-
ized knowledge and skills, but increases the level of influence of socio-psychological risks associated with joining a team, 
effective communication, maintaining labor discipline, making professional decisions in conditions of high personal re-
sponsibility. This situation necessitates the formation of professional mobility of future railway transport specialists as 
an integrative personality characteristic that allows them to successfully implement administrative and managerial func-
tions. The totality of qualities that motivate development, improvement, self-realization and effort includes the phenom-
enon of perfectionism. The results of a pilot study of the initial level of development of characteristics in the structure of 
perfectionism and their correlation with the level of socio-psychological adaptation proved the need for the formation of 
indicators of positive (healthy perfectionism) in the process of professional training of students. The study involved 4th 
year students of the Samara State Railway University (96 people). The purposeful development of professional mobility 
of students-future specialists of railway transport will be facilitated by active forms and means of education (multimedia 
technologies, interactive tools, project activities, modeling and role distribution), stimulating motivation to achieve suc-
cess, developing constructive communication skills, leadership qualities and abilities to stage and achieving goals. 
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Статья посвящена организации научного кружка по русскому языку для курсантов ведомственных вузов ФСИН 
России. Авторы обосновывают преимущества участия в научном кружке, приводит упражнения, направленные 
на формирование словарного запаса, подчеркивает необходимость совершенствования коммуникативных уме-
ний. В качестве примера упражнений приводятся задания теме «Приставки со значением отрицания».  Авторы 
приходят к выводу о том, что при выполнении упражнений происходит обогащение лексического запаса обуча-
ющихся словами, включающими наиболее частотные интернациональные префиксы, знакомство с латинскими 
словами, понимание процесса заимствования слов. Следует отметить, что участие в научном кружке по русско-
му языку повышает общий и культурный уровень будущих выпускников вузов ФСИН России, знакомит с раз-
личными языковыми явлениями, формирует речевую культуру. Участие курсантов в работе научного кружка по 
русскому языку позволяет осмыслить русский язык как главное культурное и национальное достояние страны, 
понять его эстетическую значимость, развивать собственные коммуникативные навыки, стремиться к соблюде-
нию языковых норм в профессиональном и обычном общении. Умение говорить правильно является условием 
престижа каждого сотрудника в отдельности и эффективной деятельности уголовно-исполнительной системы в 
целом.  
Ключевые слова: обучающиеся, учебная дисциплина «Русский язык в деловой документации», научный кружок, 
формирование коммуникативных навыков, языковая подготовка 
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Введение. Перед образовательными организа-

циями ФСИН России стоит задача подготовить 
высококвалифицированные кадры для уголовно-
исполнительной системы, обладающие универ-
сальными и общепрофессиональными компе-
тенциями, способные осуществлять коммуника-
цию на высоком уровне в профессиональной де-
ятельности и повседневной жизни [6, с. 148].  

Сотрудник ФСИН наряду со специальными 
знаниями и умениями должен обладать широ-
ким спектром профессиональных качеств, не 
связанных напрямую с правоведением. К их чис-
лу относится умение говорить правильно, гра-
мотно, с точки зрения современного русского 
литературного языка, в соответствии с опреде-
лённым стилем оформлять свою речь в пись-
менном виде [2, с. 63]. Владение устным и пись-
менным словом становится существенным кри-

терием квалифицированности специалиста, а 
успешность его деятельности зависит от того, 
каков его словарный запас, в какой степени он 
владеет словом, знает его особенности, насколь-
ко глубоко разбирается в его семантической 
структуре, объеме заложенной в нем информа-
ции, в его тематических, ассоциативных связях с 
другими словами.  

Профессиональное образование осуществля-
ется не только посредством лекционных, семи-
нарских, практических занятий, прохождением 
практики в исправительных учреждениях, но и 
участием обучающихся в научно-
исследовательской деятельности. В ведомствен-
ных вузах ФСИН России данное направление ре-
ализуется согласно Положению о научном круж-
ке курсантов и студентов вуза. 
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В данной статье мы рассмотрим организацию 
и проведение научного кружка в вузах ФСИН 
России в рамках изучения дисциплины «Русский 
язык в деловой документации». 

Методы исследования. При подготовке ниже-
изложенного материала используются, кроме 
общенаучных и практико-педагогических, такие 
методы исследования, как информационно-
аналитический (анализ и обобщение специали-
зированной литературы). Материалом исследо-
вания послужили опубликованные научные ра-
боты по рассматриваемой теме и опыт занятий в 
кружке. 

История вопроса. Организация и проведение 
кружка является эффективной формой научно-
исследовательской деятельности. На это указы-
вали Т.В. Воробьева [2], Л.М Карпова [8], соб-
ственно кружковой работе посвящены исследо-
вания С.И. Каргапольцевой [6], Н.Н. Козинец [10].   

Отметим, что научный кружок создается на 
кафедрах института в целях углубления знаний 
по изучаемым дисциплинам, привития обучаю-
щимся навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы, развития аналитиче-
ских способностей, эффективного освоения ме-
тодов и приемов научных исследований. 

Результаты исследования. Работа научного 
кружка осуществляется на основе плана, разра-
батываемого на календарный год с делением на 
полугодия. План работы научного кружка обсуж-
дается на заседании кружка и утверждается 
начальником кафедры. Научный кружок должен 
включать в свой состав не менее 
15 обучающихся. 

Работа обучающихся в кружке по русскому 
языку направлена на углубление знаний, полу-
ченных на занятиях, развитие коммуникативной 
компетенции, умение составлять деловую доку-
ментацию, обогащать знания о понятиях и нор-
мах языка [10, с. 55].    

Отметим, что дисциплина «Русский язык в 
деловой документации» относится к обязатель-
ной части Блока 1 в структуре образовательной 
программы и формирует у обучающихся универ-
сальные и общепрофессиональные компетен-
ции. 

Работа в кружке также позволяет изучать те-
мы, не заявленные в тематическом плане изуча-
емой дисциплины. Так, для обогащения словар-
ного запаса и расширения общего кругозора обу-
чающихся предлагается изучение слов с ино-
язычными словообразовательными элементами.  

Иноязычные префиксы входят в состав мно-
гих слов современного русского языка [4, с. 41]. 
Данные слова представляют различные сферы 
жизни общества: экономику и политику (гипе-
ринфляция, инфраструктура, вице-спикер, пан-
американизм), науку и искусство (иррациональ-
ный, субкультура, псевдоготика, постмодер-
низм), здравоохранение и образование (арит-
мия, гиповитаминоз, ревакцинация, транскрип-
ция и др.).  

Выпускники образовательных организаций 
ФСИН России в силу их профессиональной дея-
тельности будут взаимодействовать с людьми 
разных профессий. Следовательно, умение ис-
пользовать в речи лексику, представляющую 
разные сферы жизни общества, поможет сотруд-
никам уголовно-исполнительной системы в ре-
шении их профессиональных задач [11, с. 33].  

Изучение слов с иноязычными префиксами 
предполагает в большей степени работу с раз-
личными словарями и источниками. Формат 
научного кружка удобен для работы с различны-
ми языковыми явлениями и позволяет совер-
шенствовать навыки получения и обработки ин-
формации. В данной статье рассматриваются 
приставки со значением отрицания. Отметим, 
что данная тема касается иностранного языка, а 
именно английского и латинского. Это объясня-
ется тем, что слова с иноязычными словообразо-
вательными элементами заимствованы в рус-
ский язык из английского, который в свою оче-
редь заимствовал их из латинского [3, с. 120]. 
Руководитель научного кружка приводит сведе-
ния обучающимся о вышеупомянутых пристав-
ках и предлагает им следующие упражнения:  

Задания теме «Приставки со значением 
отрицания» 

1. Объяснить значения слов: аполитичный, 
аморфный, аморальный, алогизм.  

2. Определите, в чем суть заболеваний, обо-
значенных терминами с греческой приставкой 
А: аритмия, амимия, адинамия, арефлексия. 

3. Объясните, в чем состоят различия в значе-
ниях слов: 

апатия – антипатия; гипертрофия - атрофия – 
дистрофия. 

4. Объясните фонетическую вариативность 
префикса in:  

immedicable /неизлечимый/ ,illimitable 
/беспредельный/,irregular 
/нерегулярный/,imperfect  
/несовершенный/,invisible  /невидимый/. 
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5. Объясните значение слов дивергенция, 
дисморфофобия, депривация, дизъюнкция, дислек-
сия, дисграфия? [7, с. 120] 

6. Определите значения приставки в следую-
щих английских словах: disclaim «отрекаться», 
disown «отрицать», dispel «рассеивать», displease 
«неудовольствие», deprive «лишать», dethrone 
«свергать с трона», defreeze «размораживать», 
decolourize «обесцвечивать», demagnetize «раз-
магничивать» 

7. С помощью Словаря иностранных слов 
определите семантику слова дефолиация и зна-
чение, внесенное в него приставкой. 

8. Определите, какое из значений приставки 
ДЕ реализовано в следующих русских словах: 
демунипализация, дегероизация, деидеологизация 
[9, с. 162]. 

9. Образуйте прилагательные со значением 
«направленный против» от слов: правительство, 
склероз, материализм, партия, религия, диалек-
тика, коррозия, общество.  

10. Сравните слова – синонимы дистанция и 
расстояние. Что общего в их морфемном соста-
ве? 

11. В 70е годы ХХ в. из английского языка бы-
ло заимствовано слово дисплей, означающее 
устройство для вывода результатов обработки 

данных из компьютера и отображение их на 
экране. Английское to display означает «показы-
вать, демонстрировать». Какое значение имеет в 
данном слове приставка дис-? 

Выводы. При выполнении упражнений проис-
ходит обогащение лексического запаса обучаю-
щихся словами, включающими наиболее частот-
ные интернациональные префиксы, знакомство 
с латинскими словами, понимание процесса за-
имствования слов [1, с. 54].  

Следует отметить, что участие в научном 
кружке по русскому языку повышает общий и 
культурный уровень будущих выпускников вузов 
ФСИН России, знакомит с различными языко-
выми явлениями, формирует речевую культуру 
[5, с. 220].  

Участие курсантов в работе научного кружка 
по русскому языку позволяет осмыслить русский 
язык как главное культурное и национальное 
достояние страны, понять его эстетическую зна-
чимость, развивать собственные коммуникатив-
ные навыки, стремиться к соблюдению языко-
вых норм в профессиональном и обычном обще-
нии [8, с. 3]. Умение говорить правильно являет-
ся условием престижа каждого сотрудника в от-
дельности и эффективной деятельности уголов-
но-исполнительной системы в целом. 
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В статье предлагается совершенно новый для достоевсковедения ракурс исследования художественного творче-
ства Достоевского, конкретно – одного из романов «великого пятикнижия» - романа «Бесы». Понятие «горизон-
ты ожиданий», которое используется в представленном исследовании, получило свое обоснование в рамках ре-
цептивной эстетики Г.Р. Яусса. В работах Яусса основное внимание уделяется особенностям читательского вос-
приятия текста. В нашем исследовании мы предлагаем расширить возможности данного подхода. Поэтому по-
нятие «горизонт ожиданий» используется нами применительно не только к уровню читательского восприятия 
текста, но и к «ожиданиям» писателя и героев романа. С этой целью привлекаются черновые варианты текста, 
которые помогают проследить динамику авторского замысла и, соответственно, смену «горизонтов ожиданий» 
писателя. Не менее важным представляется анализ «горизонтов ожиданий» наиболее важных героев, их смену, 
взаимное пересечение или подмену.  Это позволяет, во-первых, по-новому осмыслить сюжетные роли основных 
героев романа (Степана Трофимовича Верховенского, Ставрогина, Петра Верховенского, Шатова, Кириллова), а 
также ряда женских персонажей, и, во-вторых, расширить имеющиеся в достоевсковедении представления о 
концептуальном значении каждого художественного образа в романном целом.  
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Введение. В настоящее время назрела необхо-

димость современного прочтения творческого 
наследия Федора Михайловича Достоевского. 
Начиная с конца XX в., отечественное литерату-
роведение и, в том числе, достоевистика, про-
дуктивно осваивало в прикладном виде запад-
ную философскую методологию [5].  Рецептив-
ная эстетика как направление в теории литера-
туры возникло в 60–70 годы ХХ столетия и про-
должает пополняться научными работами в ос-
новном зарубежных исследователей. Необходи-
мо сразу определить принципиально важное для 
нас положение: в нашем случае знакомство с 
теоретическими работами Р-Х Яусса [15] и кон-
цепцией рецептивной эстетики [16] послужило 
стимулом для формирования собственного ли-
тературоведческой концепции, апробацию кото-
рой мы предлагаем на основе анализа романов 
Ф. М. Достоевского.   

Методы исследования. Методологическим ос-
нованием для исследования текстов Достоевско-
го для нас является сочетание нескольких анали-
тических методов. По отношению к роману «Бе-

сы» наиболее продуктивными, на наш взгляд, 
являются: 

1. проблемно-тематический (анализ тема-
тики и проблематики произведений пи-
сателя в свете особенностей его миропо-
нимания); 

2. историко-литературный (исследование 
произведений писателя в контексте его 
творчества); 

3. аксиологического (интерпретация пове-
дения героев романов в свете актуальных 
ценностей и идеалов [2]).  

В качестве общих ориентиров использованы 
рекомендации герменевтической школы (П. Ри-
кёр [13]). 

История вопроса. Понятие «горизонты ожи-
даний» является, как известно, ключевым в тео-
рии восприятия Х.-Р. Яусса и используется в ре-
цептивной эстетике. Между тем, сам Х.-Р. Яусс, 
известный историк и теоретик литературы, по 
его признанию, заимствовал это понятие из ра-
бот социолога Карла Маннгейма и философа 
Карла Поппера: «Поппер рассматривает «гори-
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зонт ожидания» как предпосылку наблюдения, а 
такой разворот проблемы наблюдения дает ос-
нование сопоставить его с моей попыткой опре-
делить специфическую роль литературы в об-
щем процессе формирования опыта ˂…˃. По 
Попперу, прогресс в науке и донаучный опыт 
объединяет то, что каждой гипотезе, как и каж-
дому наблюдению, всегда предшествуют ожида-
ния, «и именно те, которые конституируют гори-
зонт ожидания, собственно, и делающий значи-
мыми наблюдения ˂…˃» [11]. Для прогресса 
науки, как и для практики жизненного опыта, 
весьма существенным моментом является 
«разочарование в ожиданиях”» [16]. 

Мы предлагаем использовать это понятие в 
более широком значении, нежели Г.Р. Яусс, ко-
торый рассматривал в рамках рецептивной эсте-
тики «горизонты ожиданий» у читателя, то есть 
уделял внимание прежде всего проблеме рецеп-
ции текста. На наш взгляд, «горизонты ожида-
ний» образуются и меняются не только у читате-
ля, но и у автора и, конечно, у героев произведе-
ния. Нас интересуют прежде всего герои рома-
нов Ф.М. Достоевского, их субъективные «ожи-
дания», сбывшиеся и несбывшиеся. Не менее 
важное значение имеет «репутация» героя в гла-
зах автора и читателей, которая может быть 
внутренне противоречивой либо динамично ме-
няющейся по ходу развития сюжета или оформ-
ления творческого замысла.  

Результаты исследования. Роман «Бесы» за-
нимает свое уникальное место с точки зрения 
нашего исследования. В «Преступлении и нака-
зании» центральные герои – Раскольников и Со-
ня Мармеладова – являют собой персонализиро-
ванное конфликтное противостояние основных 
различающихся «горизонтов». В романе «Идиот» 
князь Мышкин – представляет собою персони-
фицированное средоточие очень разных «гори-
зонтов ожиданий» для остальных персонажей. В 
романе «Подросток» главный герой также без-
условен и подразумевается уже в названии. В 
итоговом произведении основные герои также 
обозначены в названии – это все «братья Кара-
мазовы».  

С романом «Бесы» всё сложнее. Не случайно 
Л.И. Сараскина отмечала, что это «самыи ̆ спор-
ныи ̆, самыи ̆ многострадальныи ̆» роман писателя 
[14]. Основанием к такому выводу служит сама 
история создания произведения [2, т. 12]. Работа 
над романом на стадии меняющихся один за 

другим творческих планов шла у Достоевского 
более года, с 1869 по 1871 гг. Примечательно, что 
в ходе этого творческого процесса менялись и 
претенденты на роль главного героя.  

Первоначально «эти планы объединяет пам-
флетная направленность замысла. Главные ге-
рои памфлета — Грановский и его сын, Нечаев. 
Образ Князя играет в планах второстепенную 
роль. Своеобразие и значительность образ этот 
начинает приобретать в записях второй полови-
ны февраля 1870 г.» [2, т. 12, с. 173]. Здесь упомя-
нуты два прототипа (Грановский и Нечаев), ко-
торых в романе сменят отец и сын Верховенские. 
Что касается «Князя», то в романе это будет Ни-
колай Ставрогин (уже без «княжеского» статуса). 
Одна из позднейших его характеристик в черно-
вых авторских записях заканчивается обобще-
нием: «ИТАК, ВЕСЬ ПАФОС РОМАНА В КНЯЗЕ, 
он герой. Всё остальное движется около него, как 
калейдоскоп» [2, т. 11, с. 136]. Автор Коммента-
риев к роману, Н.Ф. Буданова, делает вывод, что 
«творческие искания Достоевского весной 1870 г. 
подготовили совершившийся летом 1870 г. ко-
ренной перелом в творческой истории романа, в 
результате которого политический памфлет со-
единился с романом-трагедией, а центральным 
персонажем «Бесов» стал Ставрогин» [2, т. 12, с. 
183]. 

Мы остановили внимание на истории замыс-
ла, потому что статус «центрального героя» в 
«Бесах» можно еще уточнять. Самому Ф.М. До-
стоевскому могло казаться (и это отражалось в 
черновых записях), что он с главным героем 
окончательно определился – это Ставрогин. Од-
нако художнический инстинкт не позволял пи-
сателю отодвинуть на второй план других пре-
тендентов, это касается прежде всего Степана 
Верховенского. В этом отношении нам пред-
ставляются убедительными суждения Н.А. Мака-
ричевой. Имея в виду аргументы в пользу Став-
рогина как центрального героя, она указывает: 
«В целом принимая приведенную логику, нельзя 
не заметить, что в ней образу Степана Верховен-
ского отводится почти служебная роль (родитель 
Петра и домашний воспитатель Николеньки 
Ставрогина). Между тем, это несправедливо. Ес-
ли оставаться в рамках романа, то сопоставление 
сюжетных судеб Степана Верховенского и Нико-
лая Ставрогина позволяет прямо соотносить их 
образы как в равной мере, хотя и по-разному – 
центральные для этого произведения» [8]. 
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Таким образом, в связи с переменами автор-

ского замысла, с неизжитым до конца статусом 
главного героя обнаруживаются подвижные «го-
ризонты ожиданий» самого Достоевского. В за-
висимости от того, кто на данный момент зани-
мает место главного героя, творческая энергия 
Достоевского направляется то по одному векто-
ру, то по-другому. 

В окончательном тексте романа такая исход-
ная переменчивость не только оставила свой 
след, но обусловила, на наш взгляд, важную со-
ставляющую концепции произведения в целом. 
Обозначенное в названии явление – это бесов-
щина, или одержимость, которая по-разному и в 
разной степени овладевает едва ли не всеми 
персонажами романа. Здесь нет полноценных 
персонифицированных «горизонтов» (как Рас-
кольников или князь Мышкин), то есть таких 
героев, к кому интерес остальных персонажей не 
остывал бы или не менялся бы кардинально. В то 
же время личностных «горизонтов», характер-
ных для того или иного персонажа, порой даже 
слишком много: они чередуются и мешаются 
друг с другом. Хорошо передает эту особенность 
слово из черновых записей Достоевского, где 
про Степана Верховенского сказано, что он «не 
поддался новым идеям и остался верен старому 
идеальному сумбуру» [22, т. 11, с. 176]. 

Ближайшие «горизонты ожиданий» часто 
оборачиваются в романе обманчивыми «псевдо-
горизонтами», что вполне соответствует «бесов-
щине», на которую указывает не только назва-
ние романа, но и один из эпиграфов, из пушкин-
ских «Бесов»: «Хоть убей, следа не видно, 
/Сбились мы, что делать нам? / В поле бес нас 
водит, видно, /Да кружит по сторонам…» [2, т. 
10, с. 7]. 

Н.А. Макаричева в своем исследовании при-
менительно к «Бесам» удачно ввела в обиход по-
нятие «гендерной валентности», имея в виду от-
ношения героев с женщинами. Согласно ее 
наблюдениям, в этом романе есть персонажи 
«многовалентные» (Степан Верховенский и Ни-
колай Ставрогин), и напротив, персонажи с «ну-
левой валентностью» [8, с. 178–179]. В свете 
нашей темы здесь возможна аналогия с вариа-
тивностью «горизонтов ожиданий» у разных 
персонажей романа. Только «нулевой валентно-
сти» (то есть полного отсутствия «горизонтов 
ожиданий») в романе «Бесы» почти не наблюда-
ется. Таких «горизонтов», даже персонифициро-
ванных, по ходу сюжета может обнаружиться 
всего два или три. Но их сочетаниям в одном 

«лице» свойственна сумбурность.  
Хорошей иллюстрацией к этому служит образ 

генеральши Варвары Ставрогиной. С одной сто-
роны, ее устремления охарактеризованы очень 
обобщенно: «Это была женщина-классик, жен-
щина-меценатка, действовавшая в видах одних 
лишь высших соображений» [2, т. 10, с. 12]. С дру-
гой стороны, не столько ее «соображения», 
сколько фантазии ищут и находят персонифи-
цированные воплощения. Вначале она избирает 
своим «горизонтом ожиданий» давнего друга 
Степана Верховенского. Он «стал наконец для 
нее ее сыном, ее созданием, даже, можно ска-
зать, ее изобретением, стал плотью от плоти ее 
<…> Она его выдумала и в свою выдумку сама же 
первая и уверовала. Он был нечто вроде какой-то 
ее мечты» [2, т. 10, с.16]. 

Затем, даже еще без утраты прежнего «гори-
зонта», возникает новый, олицетворенный в 
сыне Николае Ставрогине: «…сын явился пред 
нею теперь как бы в виде новой надежды и даже в 
виде какой-то новой мечты» [2, т. 10, с. 38]. При-
мечательно, что в отношениях Варвары Ставро-
гиной как к «давнему другу» Степану Верховен-
скому, так и к своему сыну повторяется мотив 
«рабства». Только при этом он как бы перевора-
чивается: от друга она требует «даже рабства»; а 
к сыну сама относится «словно раба». Дело, на 
наш взгляд, в том, что оба эти персонифициро-
ванные «горизонты» в ее воображении оказыва-
ются нестойкими и даже взаимозаменяемыми. 

Степан Верховенский сумел вырваться из 
«рабства» и в «новый путь», на котором его под-
стерегали болезнь и гибель. Последнее же при-
мирение у него с генеральшей состоялось, когда 
она хватилась «друга» и настигла его на «боль-
шой дороге», но уже на смертном одре. Это спо-
собствует и освобождению (правда, временному) 
Варвары Петровны от рабства перед другим ее 
мнимым «горизонтом», воплощенном в Николае 
Ставрогине.  

Однако и в этом случае всё оборачивается са-
мообманом. Генеральша недолго способна оста-
ваться «на саму себя», без «горизонтов» как жиз-
ненных ориентиров. Когда Николай Ставрогин 
письмом зовет за собой в Швейцарию беззаветно 
преданную ему Дарью Шатову, то и Варвара Пет-
ровна намерена следовать за ними. Помимо этих 
двух персонифицированных «горизонтов ожи-
даний» на Варвару Ставрогину постоянно оказы-
вают влияние другие манящие цели и «прожек-
ты». В этом отношении она тоже как бы многова-
лентна и потому не способна выбраться из пау-
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тины своих и чужих «горизонтов». 
Например, был в череде ее увлечений «идей-

ный период»: «…кроме фактов явились и какие-
то сопровождавшие их идеи, и, главное, в чрез-
мерном количестве. <…> Решено было ехать в 
Петербург без малейшего отлагательства, разуз-
нать всё на деле, вникнуть лично и, если воз-
можно, войти в новую деятельность всецело и 
нераздельно. Между прочим, она объявила, что 
готова основать свой журнал и посвятить ему 
отныне всю свою жизнь. <…> Всё, однако, <…> 
лопнуло, как радужный мыльный пузырь. Мечты 
разлетелись, а сумбур не только не выяснился, 
но стал еще отвратительнее» [2, т. 10, с. 20–21]. 
Характерно, что «проект» генеральши Ставроги-
ной возник на пересечении и смене двух ее пер-
сонифицированных «горизонтов». Надежды на 
Степана Верховенского потускнели, а на сына 
Николая, напротив, – обострились. Между тем, 
пошли слухи, что Ставрогина и воспитанницу 
генеральши Дарью связывают некие тайные 
«чувства». Она «…мысли она не могла допустить, 
чтоб ее Nicolas мог увлечься ее… «Дарьей»» [2, т. 
10, с. 56]. Так и рождается взбалмошный проект 
генеральши – сделать Степана Трофимовича и 
Дарью «горизонтами ожиданий» друг для друга, 
то есть сочетать узами брака, притом добро-
вольного. И она их обоих изобретательно угова-
ривает. 

Примечательно, что ее уговоры во многом 
сходны с тактикой Петра Верховенского, когда 
он почти принуждает членов «пятерки» к уча-
стию в убийстве Ивана Шатова. Он, как и она, 
навязывает им свой личный «горизонт». Но та-
кая манипуляция людьми срабатывает только на 
ближайшую перспективу. Этот «прожект» тоже 
«лопнул как радужный мыльный пузырь» прямо 
в день его обнародования. Главную роль сыграло 
то, что «горизонт» Варвары Петровны пересекся 
и вошел в противоречие с планами Петра Верхо-
венского и Николая Ставрогина на будущее. И 
Петр, как более умелый манипулятор и иску-
шенный в интригах персонаж, легко одержал 
верх. 

Наибольшее влияние на окружающих (осо-
бенно женщин) оказывает в романе Николай 
Ставрогин. Среди его «побед» – Марья Шатова, 
Лиза Дроздова, Марья Лебядкина и девочка Мат-
реша. Всех женщин Ставрогин довел до гибели. 
Поэтому можно считать, что в этом герое вопло-
тился их «гибельный горизонт». 

В этой связи особенно примечательна Марья 
Лебядкина, или «Хромоножка». Для Ставрогина 
она – никакой не «горизонт», а лишь подвер-
нувшаяся жертва, прихоть его многовалентного 
сладострастия. С ее же стороны различимы при-
знаки одержимости, притом даже и в значении 
психиатрическом. Развитие их взаимоотноше-
ний проходят по сюжету несколько стадий. Пер-
вая известна в двух трактовках, от лица Петра 
Верховенского и Кириллова. Верховенский: «Ле-
бядкина, которой одно время слишком часто 
пришлось встречать Николая Всеволодовича, 
была поражена его наружностью. Это был, так 
сказать, бриллиант на грязном фоне ее жизни 
<…> А Николай Всеволодович, как нарочно, еще 
более раздражал мечту: вместо того чтобы рас-
смеяться, он вдруг стал обращаться к 
mademoiselle Лебядкиной с неожиданным ува-
жением». Кириллов же считал, что это был но-
вый этюд пресыщенного человека с целью 
узнать, до чего можно довести сумасшедшую 
калеку.  

Оба интерпретатора – как Верховенский, так 
и Кириллов – согласны в том, что Марья Лебяд-
кина живет своими больными фантазиями. В 
первой фазе своего восприятия Ставрогина она 
видит в нем «предел мечтаний», единственный 
светлый горизонт на мрачном фоне ее жизни. И 
это завершилась «немыслимым» для многих 
венчанием. Даже и при новой встрече, после 
большой паузы, Хромоножка продолжает видеть 
в Ставрогине своего кумира, хотя в ее впечатле-
ния уже проникают противоречивые мотивы: 
«…и испуг и восторг» [2, т. 10, с. 146]. 

Переворот происходит в последней фазе, ко-
гда в больном сознании Марьи Лебядкиной свет-
лый горизонт сталкивается с обратным по зна-
чению. И это, как ни парадоксально, делает 
Хромоножку прозорливой носительницей 
народной правды. В результате она обвиняет 
Ставрогина, который будто бы подменил в ее 
воображении прежнего кумира: 

«Похож-то ты очень похож, может, и род-
ственник ему будешь, – хитрый народ! Только 
мой – ясный сокол и князь, а ты – сыч и купчишка! 
<…> Прочь, самозванец! – повелительно вскри-
чала она» [2, т. 10, с. 219]. 

Это будет стоить ей жизни, потому что после-
дующее ее убийство инспирировано Ставроги-
ным.  

Одержимы Ставрогиным и мужские персона-
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жи. Например, Петр Верховенский видит в нем 
возможного и желанного вождя революционных 
потрясений. Петр Верховенский, как и ранее Ле-
бядкина, также выдумал себе Ставрогина, глядя 
на него «из угла». Для нее он был «ясным соко-
лом и князям», а для Петра Степановича – 
«Иван-Царевичем». Если Хромоножка обвиняла 
его в «самозванстве», то теперь Верховенский-
младший пытается навязать ему такую роль. И 
обоих Ставрогин воспринимает исступленными 
фантазерами. А ближе к финалу Петр Степано-
вич вновь напоминает Хромоножку, когда в его 
восприятии Ставрогин как желанный «горизонт» 
так же, как у нее, сменяется на противополож-
ный: «Какая вы «ладья», старая вы, дырявая дро-
вяная барка на слом!..» [2, т. 10, с. 408]. 

Принципиальное отличие Верховенского-
младшего от Хромоножки состоит в том, что оба 
ее «горизонта» были зациклены на Ставрогине, 
тогда как у Петра Степановича «горизонтов ожи-
даний» множество, он в этом отношении много-
валентен. Крупные, масштабные его устемления 
сочетались с мелкими, и одни служили другим: 
«У Петра Степановича действительно были не-
которые замыслы на родителя. <…> Это нужно 
было ему для целей дальнейших, посторонних, о 
которых еще речь впереди. Подобных разных рас-
четов и предначертаний в ту пору накопилось у 
него чрезвычайное множество, — конечно, почти 
все фантастических. Был у него в виду и другой 
мученик, кроме Степана Трофимовича. Вообще 
мучеников было у него немало, как и оказалось 
впоследствии» [2, т. 10, с. 241].  

Что касается Ставрогина, то он также спосо-
бен жить на сочетании и перекрестье разных 
своих и чужих «горизонтов». В этом его уникаль-
ность в романе, потому и не состоялись расчеты 
Петра Верховенского на него. Ставрогин остает-
ся свободен даже от собственных, тем более от 
чужих увлечений, в чем выражается его душев-
ная ущербность. Убедительно прокомментиро-
вал это Е.М. Мелетинский: «Ставрогин совмеща-
ет в себе разнообразные и противоречащие друг 
другу идеи, к которым при этом практически со-
вершенно равнодушен. Он вместилище этиче-
ского хаоса, метания между добром и злом, между 
полнеи ̆шим атеизмом и верои ̆, силои ̆ и бессили-
ем. Он – воплощение русского хаоса в рамках 
личности, а Пётр Верховенскии ̆ – сеятель хаоса в 
общественнои ̆ жизни» [10, с. 113]. 

Итак, Ставрогин способен иметь в виду раз-
нообразные «горизонты». Они равновеликие в 
том отношении, что каждый из них может стать 

для кого-то другого всепоглощающей целью жиз-
ни (или даже смерти). Но сам Ставрогин как «ге-
нератор идей» (а вернее, «генератор горизон-
тов») остается свободен от их влияния. Самого 
его они не «поглощают» целиком, но ищут выхо-
да, воплощения – и находят своих «носителей». 
Ставрогин фактически как бы заражает некото-
рыми своими «идеями-горизонтами» других 
персонажей. Таковыми в романе являются Ки-
риллов и Шатов, и оба в отношении к «ставро-
гинским» идеям-горизонтам одновалентны. Они 
одержимы этими идеями, устремлены к этим го-
ризонтам. 

Кириллов признаёт свою зависимость от 
Ставрогина лишь однажды в очень лаконичной 
реплике: «Вспомните, что вы значили в моей 
жизни, Ставрогин» [2, т. 10, с. 189].  Особенно 
подробно развернута в романе логика зависимо-
сти от Ставрогина его прежнего ученика Шатова, 
который не так далеко зашел в устремлении к 
своему «горизонту», как Кириллов – к своему. 
Поэтому первый из них остается более зависи-
мым, чем второй. В то же время у Шатова замет-
но двойственное, еще противоречивое отноше-
ние к Ставрогину – именно потому, что он готов 
еще сохранять надежды на «учителя»: «…Я об вас 
говорю, я вас два года здесь ожидал… <…> Вы, вы 
одни могли бы поднять это знамя!..». В то же вре-
мя у Шатова, как у Кириллова, заметно нараста-
ние скепсиса по отношению к Ставрогину. Тем 
самым Шатов фактически подвергает «ревизии» 
и разоблачает прежний, безусловный для себя 
«горизонт»: «Правда ли, будто вы уверяли, что не 
знаете различия в красоте между какою-нибудь 
сладострастною, зверскою штукой и каким угод-
но подвигом, хотя бы даже жертвой жизнию для 
человечества? Правда ли, что вы в обоих полю-
сах нашли совпадение красоты, одинаковость 
наслаждения?» [2, т. 10, с. 201, 202]. 

Другое отличие Шатова от Кириллова состоит 
в том, что по своим личностным возможностям 
он к финалу романа оказывается шире Кирилло-
ва. Кириллов поглощен «ставрогинской» идеей и 
развивает ее дальше, до логического конца, до 
своего самоубийства. У Шатова же на усвоенной 
от Ставрогина идее еще не все закончилось в 
жизни. Накануне гибели Шатову суждено от-
крыть для себя новый, живительный «горизонт», 
который делает его на несколько часов по-
настоящему счастливым. К нему приезжает его 
бывшая супруга Мария, ранее обманутая Ставро-
гиным и беременная от него ребенком, – и Ша-
тов преображается: «Этот сильный и шершавый 
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человек, постоянно шерстью вверх, вдруг весь 
смягчился и просветлел. В душе его задрожало 
что-то необычайное, совсем неожиданное. <…> 
Марья Шатова вдруг опять в его доме, опять пред 
ним… этого почти невозможно было понять! Он 
так был поражен, в этом событии заключалось 
для него столько чего-то страшного и вместе с 
тем столько счастия, что, конечно, он не мог, а 
может быть, не желал, боялся опомниться» [2, т. 
10, с. 434]. 

Под влиянием такого душевного потрясения 
Шатов избавляется от прежних наваждений и 
готов вступить на новую дорогу, двигаться к дру-
гому «горизонту»: «– Marie, –вскричал он, держа 
на руках ребенка. – кончено с старым бредом, с 
позором и мертвечиной! Давай трудиться и на 
новую дорогу втроем, да, да!..» [2, т. 10, с.  453]. 
Однако жертва была уже обречена. К тому же не 
только Иван Шатов, но и его вновь обретенная 
супруга и только что родившийся ребенок тоже 
погибнут вслед за ним. 

Таким образом, Шатов и Кириллов задуманы 
Достоевским и показаны в романе как незауряд-
ные личности. В них воплотились кардинально 
разные личностные горизонты Ставрогина. Он, 
как былой «кумир», заразил их своими идеями, 
которые в дальнейшем Шатов и Кириллов разви-
вают, живут ими до одержимости. Это тоже сво-
его рода «бесовщина», но питается она глубоким 
личностным содержанием и энергией. Не слу-
чайно сам Ставрогин относится к этим своим 
последователям серьезно и не без уважения. 

Другое дело – Петр Верховенский. К нему 
Ставрогин относится, напротив, с опаской и не 
без брезгливости. Он знает цену этому «сеятелю 
хаоса в общественнои ̆ жизни». По мнению Нико-
лая Всеволодовича, Петр Степанович – «полупо-
мешанный энтузист». Тем самым если образ 
Ставрогина является художественным средото-
чием разных идейных измерений (горизонтов), 
то для образа Верховенского-младшего харак-
терна стихийность [9]. Этот герой – носитель 
стихии бесовщины. «Стихия» заразительна, по-
тому что безличностна. Подобно зловредному 
вирусу, она поражает самые нестойкие натуры, 
не имеющие к ней иммунитета. Или даже нату-
ры, уже предрасположенные к восприятию такой 
стихии. Эта закономерность и отражена в ро-
мане. 

Петр Верховенский одержим идеей разруше-
ния устоев, потрясения основ, политического 

хаоса. Однако само по себе это может и отпуг-
нуть. Тогда нужно замаскировать ее, например, 
под «горизонты» утопического социализма и са-
моотверженной борьбы со злом. Хорошо знаю-
щий цену подобным социалистическим идеям, 
Степан Трофимович проницательно замечает: 
«Их пленяет не реализм, а чувствительная, иде-
альная сторона социализма, так сказать, религи-
озный оттенок его, поэзия его… с чужого голоса, 
разумеется» [2, т. 10, с. 324]. Сам Петр позднее, в 
минуту откровенности, признается Ставрогину: 
«Я ведь мошенник, а не социалист, ха-ха!» [2, 
т.10, с. 324]. Именно поэтому он склонен к мани-
пулированию людьми недалекими, нестойкими, 
и ему легко удается их устремления направить 
будто бы на благое «общее дело», а конкретно – 
на убийство Шатова. Наиболее типичные его 
сторонники – прапорщик Эркель, чиновники 
Виргинский и Липутин.  «Бесовщина» как стихия 
еще до череды беспорядков и убийств захватила 
не только последователей Ставрогина и Петра 
Верховенского. Например, не без влияния Петра 
Верховенского это коснулось Варвары Ставроги-
ной: «Казалось, она точно переродилась и из 
прежней недоступной «высшей дамы» (выраже-
ние Степана Трофимовича) обратилась в самую 
обыкновенную взбалмошную светскую женщи-
ну» [2, т. 10, с.  261].  Выразительный сумбур «го-
ризонтов ожиданий» овладел головой губерна-
торши Юлии Лембке – и тоже не без влияния 
Петра Верховенского. Амбициозная губернатор-
ша показана в романе взбалмошной дамой, 
одержимой своей репутацией. Она и объедини-
тельница сословий и партий, и воспитательница 
молодежи, покорительница сердец, и даже спа-
сительница отечества.  Под стать своей супруге и 
губернатор, Андрей Антонович Лембке [12]. Если 
ей мерещится в губернии «антиправительствен-
ный заговор», то ему – городской «бунт». Это его 
негативный «горизонт ожиданий».  

Таким образом, в этом романе Ф.М. Достоев-
ский представил «бесовщину» в широких ее раз-
новидностях – идейную, политическую, лич-
ностную, стихийную и прочую. Он видел в ней 
болезнь своего времени, 1870-х гг. Но, возмож-
но, писатель заглядывал и гораздо дальше. По-
нятие «горизонта ожиданий» помогает нам уви-
деть динамику образов романа, подверженность 
той «бесовщине», которые становятся смертель-
ной для многих из них.  

Выводы. Применение понятия «горизонты 
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ожиданий» при анализе романа «Бесы» позволя-
ет сделать нам ряд важных выводов. Во-первых, 
анализ истории создания романа и поиски глав-
ного героя Ф.М. Достоевским свидетельстуют о 
том, что «авторские ожидания» неоднократно 
подвергались корректировке в зависимости от 
смены концепции романа. 

Во-вторых, Ставрогину как главному героию 
романа свойственна уникальная многовален-
тость по отношению к личным горизонтам ожи-

даний, которая при этом сочетается со свободой 
от их влияния.  

В-третьих, «бесовщина» как стихийное явле-
ние, способное захватывать умы и сердца людей, 
мастерски показана через стихийный характер 
идейного влияния на окружающих Петра Верхо-
венского. Это обеспечивает ее широкое распро-
странение и высокую степень «заразности», о 
чем свидетельствуют судьбы Эркеля, Виргинско-
го, Липутина.  
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The article offers a completely new perspective for Dostoevsky studies of the study of Dostoevsky's artistic creativity, 
specifically one of the novels of the «great five books» – the novel «The Prossessed». The concept of «horizons of expec-
tations», which is used in the presented study, has received its justification within the framework of the receptive aes-
thetics of G.R. Jauss. In the works of Jauss, the main attention is paid to the peculiarities of the reader's perception of 
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the text. In our study, we propose to expand the possibilities of this approach. Therefore, the concept of «horizon of 
expectations» is used by us in relation not only to the level of reader's perception of the text, but also to the «expecta-
tions» of the writer and the characters of the novel. For this purpose, draft versions of the text are involved, which help 
to trace the dynamics of the author's idea and, accordingly, the change of the «horizons of expectations» of the writer. 
Equally important is the analysis of the «horizons of expectations» of the most important characters, their change, mu-
tual intersection or substitution. This allows, firstly, to rethink the plot roles of the main characters of the novel (Stepan 
Trofimovich Verkhovensky, Stavrogin, Pyotr Verkhovensky, Shatov, Kirillov), as well as a number of female characters, 
and, secondly, to expand the ideas available in Dostoevsky studies about the conceptual meaning of each artistic image 
in the novel as a whole. 
Keywords: receptive aesthetics, reader's reception plot, «horizons of expectations», central image 
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Автор статьи рассматривает возможность построения теории циклов посредством обращения к методу онтоло-
гического моделирования, восходящего к моделям бытия, которые были популярны в культурах древнего мира. 
Многие из них насчитывают по 8–10 элементов, но и встречаются насчитывающие 30/32, 45 и 64 и т.д. В совре-
менной методологии сопоставимый объём циклов имеет место только в концепции больших экономических цик-
лов Н.Д. Кондратьева длительностью от 47 до 60 лет. Объект исследования – геополитические процессы ХIХ–XXI 
вв.; предмет – завершающие этапы макроциклов исторического развития. Цель данной работы – установление 
средствами гуманитарного исследования общих закономерностей развития и самоорганизации в исторических 
процессах. Нижний предел длинных циклов получает в настоящем применении интерпретацию относительно 45-
элементной онтологической модели миропорядка в индийской Ваасту-видье. На этой основе формируется 90-
летний геополитический цикл, ограничивающий стихию войн. Внутренняя динамика развития участников гео-
политических взаимодействий описывается в рамках 32-летнего цикла, соотносимого с первой половиной 64-
элементного цикла китайской «Книги Перемен», описывающего цикл познавательной деятельности. Выход за 
рамки этого цикла посредством дополнительных 8 этапов переводит подводит к 72-летнему циклу кардинальной 
смены в самоидентификации и политическом курсе. По итогам исследования делается вывод о перспективности 
метода онтологического моделирования к анализу исторических процессов и определению перспектив развития.  
Ключевые слова: история, исторические процессы, исторические циклы, большие циклы, геополитика, онтологи-
ческое моделирование, функционально-топологический подход 
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Введение. Специфика исторического знания 

отлична от современного понимания научного 
знания, основанного на эксперименте и методе 
моделирования, делающем возможными доста-
точно точные предсказания. Существовавшие и 
существующие хронологические системы наибо-
лее оптимальным образом описывают и изме-
ряют природные циклические закономерности, в 
которых время выступает как результат про-
странственных положений. Эти закономерности 
в значительной степени оказывают влияние на 
деятельность всего человечества, но не служат со-
держательным мерилом исторических процес-
сов. При переходе к топологическому пониманию 
времени открывается возможность для выявле-
ния и описания единых механизмов развития для 
разных видов деятельности, включая историче-
ское развитие. 

Методы исследования. Топологический подход 
к временны́м процессам, отличающийся от мет-
рического, подразумевает последовательность 
разнокачественных интервалов (а не одинаковых 

моментов времени) и их содержательную иерар-
хию. «Топология трактуется как историческая 
классификация какого-либо процесса, как после-
довательность разнокачественных состояний вы-
деленной нами системы. Именно в этом смысле 
допустимо говорить о <…> синонимическом 
ряде: топологический – качественный – класси-
фикационный – целостный – системный» [12, 
с. 115–116]. В биологии такие разнокачественные 
этапы были выделены в эмбриональном разви-
тии пойкилотермных животных К.-Э. фон Бэром 
(1792–1876 гг.). Универсальность общей модели 
развития была выявлена относительно вре-
менны́х коэффициентов, определяющих дли-
тельность этапов развития для каждого отдель-
ного вида [17].  

В настоящем исследовании принят метод он-
тологического моделирования, присутствующий 
в практике построения древних моделей бытия. 
При применении к решению задач современно-
сти, прежде всего, в сфере человеческой деятель-
ности (как индивидуальной, так и коллективной) 
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этот метод трансформируется в функционально-
топологический, в котором базовая функция 
определённого этапа определяется его положе-
нием (греч. τόπος –«место») как внутри опреде-
лённого цикла, так и положением этого цикла по 
отношению к циклу более высокого уровня в рам-
ках определённой онтологической модели. Сум-
марным выражением этих положений служит по-
рядковое значение определяемого этапа. Изна-
чально данный метод был реализован на матери-
але художественных текстов, что позволило уточ-
нить специфику 64- и 72-элементных циклов по-
вествования [7]. Далее этот метод был применён 
к принципам освоения физических пространств 
(секторальная модель функционального зониро-
вания) [14; 16]. Данной статьёй функционально-
топологический подход применяется ко времени 
историческому [8]. Объект анализа – геополити-
ческие процессы ХIХ–XXI веков. Предмет ана-
лиза – завершающие этапы макроциклов истори-
ческого развития, среди которых: 45-/90-летний 
геополитический, 32-летний период, составляю-
щий первую (индивидуальную) фазу развития 64-
летнего цикла познавательной деятельности; 72-
летний цикл кардинальной смены в самоиденти-
фикации и политическом курсе.  

История вопроса. Проблема времени интере-
совала человечество на всех стадиях его разви-
тия. Яркие примеры точности измерения и расчё-
тов движения небесных тел и, соответственно, 
календарного времени встречались уже в древно-
сти. Первое философское обоснование времени 
было дано Аристотелем, который соотносил дви-
жение, пригодное для измерения, с суточным 
вращением восьмой, последней небесной сферы, 
т. е. сферы неподвижных звёзд. Обращение к не-
коему внерасположенному основанию, относи-
тельно которого появляется мера времени, пред-
принимается Ньютоном в его концепции равно-
мерного абсолютного времени, безотноситель-
ного к материальным движениям. Тем не менее, 
несмотря на достижения научно-философской 
мысли XIX–XX вв., как отмечает И.А. Хасанов: 
«…до сих пор нет ответа на вопрос о том, что же 
мы измеряем, измеряя время, т. е. остаётся нере-
шённым вопрос об онтологических основаниях 
времени» [17, с. 7].  

Выделение астрономических циклов происхо-
дило на всех этапах существования человечества. 
Обращает на себя внимание то, что мерилом мно-
гих процессов при образовании сложных циклов 

выступает 8-элементный цикл. Так, в Древнем 
Китае годовой цикл делился на восемь 45-днев-
ных периодов и 5 священных дней, завершающих 
год. В Древнем Риме, наоборот, недели были 
восьмидневными, а общее их число равно было 
45. В Древней Греции на октаэтериде (т.е. восьми-
элементном цикле) базировались разные циклы: 
«Обобщением октаэтериды является 16-летний 
цикл – эккэдекаэтерида» и 160-летний цикл, при-
писываемый выдающемуся александрийскому 
учёному Эратосфену (ок. 276 – ок. 196 гг. до н. э.) 
[10, с. 90–91]. Более точный 19-летний цикл, от-
крытый греческим астрономом Метоном в 432 
г. до н. э. и использовавшийся также в Китае 
с VI в. до н. э., есть комбинация 8- и 11-летнего 
циклов, причём 11-летний рассматривался как 
комбинация 3- и 8-летнего цикла: «19 = 8 + 3 + 8» 
[10, с. 91]. Такие комбинации, в которых в каче-
стве базового цикла принят 8-элементный цикл, 
указывают на особый статус восьмиэлементной 
модели. Автор настоящей статьи, приняв во вни-
мание 8-элементный характер большинства ми-
фов творения и восьмеричное подразделение 
Пракрити, природного, трансцендентального 
начала древнеиндийской саанкхьи (т.е. филосо-
фии числа), осуществил качественную интерпре-
тацию этапов 8-элементного цикла в примене-
нии к разным видам человеческой деятельности 
[8]. Сопоставимое число этапов насчитывает 
древнеиндийская модель познания и историче-
ского процесса. Она включает четыре стадии 
(эпохи) нисходящего развития и четыре восходя-
щих. При этом середина цикла, как и в цикле 
Карно (термодинамика), отмечена максималь-
ным сжатием, только объект «сжатия» – время и 
возможности познания. Максимум познаватель-
ной способности измеряется 4 периодами (скр. 
satya-yuga – «век истины»), например, в тысячах 
лет, а её минимум – 1 (скр. kali-yuga – от kali- 
«сторона игральной кости с одним очком; ссора, 
раздор»). С учётом переходных периодов 
([0,4 +4 + 0,4] + … + ([0,1 +1 + 0,1]), позволяющих 
перейти от идеальной схемы к реальному вре-
мени, и восходящей фазы цикла возникает 24-
элементный цикл. Подобное структурирование 
исторических процессов было предпринято Д.В. 
Денисовым на примере 240-летнего цикла с 1804 
по 2044 год [8], который был рассмотрен и на 
предмет выделения четырёх 60-летних циклов. 
Исторически 60-летний астрологический цикл 
возник в Древнем Китае примерно с XXVI в до 
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н. э. на основе счёта времени по циклам: «Сна-
чала он использовался лишь для счёта суток, не-
сколько позже его стали применять и для счисле-
ния годов» [10, с. 194]. В современной Индии ана-
логичным образом год до сих пор традиционно 
делится на шесть двухмесячных сезонов. 

Теория циклов активно разрабатывается в 
экономике. Статистические подтверждения 60-
летнего цикла в колебаниях конъюнктуры были 
впервые даны в статье Н.Д. Кондратьева «Боль-
шие циклы конъюнктуры» (1925) и одноимённой 
монографии (1928), написанной в соавторстве с 
Д.И. Опариным, на статистическом материале 
США, Германии, Англии и Франции начиная с 
промышленной революции. Н.Д. Кондратьев 
(1898–1938 гг.) определил этот цикл как большой 
экономический цикл длительностью от 47 до 60 
лет, наряду с малыми 3–5-летними (циклы Кит-
чина) и средними 7–11-летними циклами эконо-
мического и культурного развития («промыш-
ленно-капиталистические циклы») [11; 13].  

Эти данные в значительной степени согласу-
ются с концепцией космического детерминизма 
А.Л. Чижевского, учитывающей циклы солнечной 
активности, сопоставимые по длительности с вы-
шеприведёнными (11-, 58-, а также 6000-летний) 
[18]. В цикле солнечной активности умеренное 
повышение радиационного фона увеличивает 
жизнеспособность организма, малая или сильная 
интенсивность угнетают его развитие. В годы 
умеренного солнца одарённых людей рождается 
больше, чем в годы пассивного, в среднем на 
10 %, в то время как общая рождаемость по фазам 
11-летнего цикла не изменяется. Биологическое 
действие ионизирующей радиации на проявле-
ние одарённости усиливается с повышением кон-
центрации кислорода в крови, растущей с повы-
шением атмосферного давления. Эпохи дли-
тельно пониженной активности в 6000-летнем 
цикле сопровождаются возникновением и разви-
тием многих прогрессивных явлений. Примером 
мощных пиков рождаемости служат: 460 г. д.н.э. 
и 1480 г. н.э., отстоящие друг от друга на 2000 лет. 
Результатом первого явился высочайший расцвет 
Греции 420–430-х гг. д.н.э., революция в древне-
греческой философии, распространение зороаст-
ризма в Двуречье, буддизма в Индии, даосизма в 
Китае. Результатом второго – апогей Высокого 
Возрождения около 1510 г., когда получили но-
вый импульс искусства, науки, возник гуманизм 
и утопический социализм, были сделаны великие 
открытия. Примеры застоя в общественной 

жизни и развитии культуры – римский максимум 
(100 г.н.э.), вызвавший наступление мистицизма 
и фанатичного христианства, вандализм по отно-
шению к достижениям раннеантичной культуры 
и средневековый максимум (1200 г.) с произо-
шедшими в то время монгольскими завоевани-
ями и крестовыми походами [2; 3]. 

Один из наиболее ярких ориентиров в дина-
мике исторического развития – вооружённые 
столкновения. Их периодичность чаще всего по-
падает во внимание исследователей. Такова кон-
цепция немецкого учёного Е. Засса, приведённая 
в «Прусском статистическом журнале», на кото-
рый ссылается в своей статье «Теория циклов» 
Е.П. Блаватская, но который обнаружить, к сожа-
лению, на настоящий момент ещё не удалось. Е. 
Засс устанавливает периодические закономерно-
сти в возникновении вооружённых конфликтов 
на примере циклов длительностью в 1000, 100, 50 
и 10 лет. Для пяти наиболее крупных центров 
древности (Восточная, Центральная, Западная 
Азия, Западная и Восточная Европа, Египет) в ка-
честве наиболее значимого предлагается 250-
летний цикл. В Европе же, начиная с 1700 г., каж-
дые 10 лет на момент исследования (конец XIX в.) 
происходили война или революция. «Периоды, 
когда европейские силы обнаруживали наиболее 
разрушительную энергию, отмечены циклом 
длительностью 50 лет» (цитируется по [1, с. 348–
349]). Так, 1712 г. был годом, когда воевали все ев-
ропейские нации (Северная, Турецкая война, 
война за трон Испании), аналогичная ситуация 
сложилась около 1761 г. (Семилетняя война, 
1810 г. – войны Наполеона).  

Результаты исследования. Расплывчатый ха-
рактер нижней границы большого экономиче-
ского цикла (от 47 до 60 лет) допускает две интер-
претации. Согласно первой, речь, действительно 
идёт об одном цикле, который рассматривается в 
развитии. Но в таком случае необходимы поясне-
ния причин, почему его длительность то умень-
шается, то увеличивается. Согласно второй ин-
терпретации, нижний предел может относиться 
или быть близким к одному, а верхний – к дру-
гому циклу. Вторая интерпретация предполагает 
функциональное и, если возможно, онтологиче-
ское обоснование как минимум двух выделяемых 
циклов. Анализ актуальных процессов стано-
вится возможным, если учитывать не только 
этапы, завершающие цикл, но и расположенные в 
его срединной части. 
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Специфика 45-элементного периода объясня-

ется древнеиндийским мифом о создании 45-
элемнтной ваасту-мандалы, представляющей со-
бой модель пространственной организации и 
гармонично сочетающей диаметрально противо-
положные силы. Согласно легенде, могуществен-
ное существо Вāсту-Пуруша, стремящееся по-
жрать все миры, будучи поверженным в схватке 
на землю лицом вниз, было навечно придавлено 
45-ю богами и демонами, которым пришлось 
объединиться, забыв все прежние распри [15] 
(сравн. с этапом «Воссоединение /противополож-
ностей/», 45-м в китайской «Книге Перемен»), 
именно для этой цели. Тем самым был запечат-
лён Порядок, как это принято понимать в смысле 
античного Космоса. Иллюстрирует этот миф объ-
единение в 1945 г. стран с диаметрально проти-
воположным политическим устройством в целях 
уничтожения «демона» фашизма. В Сан-Фран-
цисской сессии ООН (25.04–26.06.1945), открыв-
шейся в день окружения Берлина и встречи совет-
ских и американских войск на Эльбе, участвовало 
сопоставимое число делегаций: приглашены 
были 46, но не все участвовали в открытии кон-
ференции. 

Модель Ваасту-видьи, индийской науки о 
строительстве и ритуальном освящении участков 
и зданий имеет вид квадрата, по периметру кото-
рого расположены 32 поля, символизирующие 
«феноменальный контур реальности». Сравнение 
с анатомическим строением человеческого по-
звоночника позволяет назвать это образование 
«остовом пространственных образований». Цен-
тральная часть ваасту-мандалы содержит 13 по-
лей, из которых: а) 5 крупных центральных отра-
жают подразделение трансцендентного начала 
на стадии, предоставляющие пространство для 
всякого развития, хотя само трансцендентное 
остаётся за рамками этого развития; б) 8 диаго-
нальных малых (одноклеточных) полей состав-
ляют трансцендентную матрицу, используемую 
для освоения каждой из пяти стадий (5 ∙ 8 = 40 + 5) 
[5; 6]. В некоторых случаях актуальны 40-эле-
ментные образования, например: 40-й день в по-
минальном обряде, 40-минутный школьный 
урок, а также такая мера времени, как «сорок со-
роков». 45 дней – максимальный срок медицин-
ского карантина. 

Особенность 45-элементных образований в 
том, что они, с одной стороны, привязаны к 60-
ричной системе счисления, с другой, – образуя 

пары, формируют 90-элементные циклы. Среди 
таких образований цикл глубокого сна продолжи-
тельностью 90 минут и длительность учебных за-
нятий в высших учебных заведениях (45 + 45 = 90 
мин). Кроме того, 90-летний цикл включает три 
30-летних периода и тем самым коррелирует с 
60-летним астрономическим циклом.  

Специфика 90-летнего цикла состоит в сдер-
живании стихийных сил, разжигающих войны. 
Этот цикл объединяет, например, такие два собы-
тия, как подписание в марте 1856 г. Пражского 
мирного договора, завершившего Крымскую 
войну (1853–1856 гг.) и уничтожение фашизма в 
1945 г. Ввиду масштабности театра действий эту 
войну, которую вели против России Англия, 
Франция, Османская империя и Сардинское ко-
ролевство, называют Нулевой мировой. Боевые 
действия происходили на Кавказе, в Дунайских 
княжествах, на Балтийском, Чёрном, Азовском, 
Белом и Баренцевом морях, в низовьях Амура, на 
Камчатке и Курилах. 90 лет отделяют швейцар-
ский поход А. Суворова (10–27.09.1799) от Пол-
тавской битвы (27.06.1709), а также Русско-япон-
скую войну (27.01.1904–23.08.1905) от Париж-
ского мирного договора (1815). Относительно 90-
летнего ритма объявлению коллективным Запа-
дом тотальной санкционной войны России в фев-
рале-марте 2022 г. предшествовал мировой эко-
номический кризис с особо острой фазой в 1929–
1933 гг., но который не затронул СССР, находив-
шийся в стадии мощного промышленного и эко-
номического роста.  

Рассмотрение же 30-летнего периода в каче-
стве некой функционально завершённой целост-
ности стало актуальным в контексте 30 лет, про-
шедших со времени распада СССР и образования 
СНГ. В декабре 2023 г. завершается сопоставимый 
30-летний период со времени основания Евро-
пейского Союза. В связи с событиями 2022 г. 
представления о циклических процессах и алго-
ритмах процессов обогатились понятиями «трид-
цатилетие» (с 08.12.2022) и «восьмилетие» (отно-
сительно нацистского переворота в Киеве 
21.02.2014). Относительно 32-летнего зоро-
астрийского календаря появляется возможность 
интерпретации понятия «тридцатилетия» 
именно как 32-летнего цикла. П. Глоба обращает 
внимание на коренное отличие между коллекти-
вистским 12-летним циклом обращения Юпитера 
вокруг Солнца, составляющим основу 60-летнего 
азиатского календарного цикла, и 32-летним 
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календарём, отмеряющим этапы самопознания и 
раскрытия творческого потенциала человека [4, с. 
418]. Поддерживает 32-элементную интерпрета-
цию возможность реализации аналогичного ал-
горитма в календарном месяце. Примером тому – 
один из древнеиндийских календарей, в кото-
ром: «Продолжительность двух летних месяцев 
достигала 32-х дней, тогда как двух зимних – по 
29–30 дней» [10, c. 206].  

Переход от 30- к 32-элементной модели де-
тально описан в китайской «Книге Перемен», 
насчитывающей три тысячелетия формирования 
и комментирования. Из 64 этапов познания 
«Книги Перемен» первые 30 составляют период 
становления субъекта познания, а 31- и 32-й 
этапы образуют переход к общественной прак-
тике, которая согласует накопленный прежде 
опыт и новые акты познания [9, с. 390]: 31-й ха-
рактеризуется как «Взаимодействие» и 32-й – как 
«Постоянство /договорённостей/» (сравн. с гар-
монизирующей функцией двух дополнительных 
эонов в концепции 30 божественных эонов Ва-
лентина). Далее на 33-м этапе следует короткая 
задержка, передышка перед началом периода со-
циализации, составляющем вторую часть цикла.  

В актуальных событиях в качестве субъектов 
познания выступают национальные республики 
бывшего СССР, которые, с одной стороны, стано-
вились всё более антироссийскими (прибалтий-
ские страны, Украина), с другой стороны, шли по 
пути интеграции (страны-члены СНГ). Относи-
тельно «Книги Перемен» бесконтрольная инди-
видуализация ограничена 30 этапами. В связи с 
диаметрально противоположным направлением 
этих двух процессов этап «Взаимодействие» при-
нял вид Специальной военной операции по осво-
бождению республик Донбасса. Достижение до-
говорённостей (точнее, «Постоянства /догово-
рённостей/» – 32-й этап) ожидается, в рамках рас-
сматриваемого цикла, только в период с 
08.12.2022 по 07.12.2023.  

Европейский же Союз находится, считая от 
01.11.1993, на 29-м этапе, который характеризу-
ется как «Бездна» или «Двойная опасность» (КП-
29), что особо актуально в свете энергетического 
кризиса и критического спада производства. На 
этапы взаимодействия и достижения постоян-
ства договорённостей ЕС выйдет только в 2024 и 
2025 годах. В рамках 90-летнего ритма взаимо-
действие с коллективным Западом, включая Ве-
ликобританию и США (т. е. сопоставимое с 
1945 г.), станет возможным только к 2035 г.  

В контексте 32-летнего цикла может быть 
осмыслено и понятие «восьмилетие». Рубежные 
этапы первого 32-летия, в соответствии с «Кни-
гой перемен»: 8-й, 16-й, 24-, 32-й. Приведём их, 
рассмотрев на примере становления Советской 
власти и Веймарской республики (Германия). 
Если первые восемь лет становления Советской 
власти, начиная с событий Февральской револю-
ции (1917–1924), увенчались усилением позиций 
И.В. Сталина и поражением Л.Д. Троцкого на XIII 
съезде (12.1924 г.), то в Германии первые восемь 
лет Веймарской республики (1918–1925; провоз-
глашена 11.11.1918) ознаменовались Бамберг-
ской конференцией нацистской партии 
(14.02.1926), одна из задач которой состояла в 
установлении положения Гитлера как единствен-
ного, абсолютного и неоспоримого высшего авто-
ритета внутри партии, решения которого оконча-
тельны и обжалованию не подлежат. В «Книге пе-
ремен» восьмой этап определён, соответственно, 
как «Приближение /царя или субъекта познания к 
завоёванной области/» (КП-8), на котором важно 
успеть: опоздание приравнивается к поражению. 

Второй восьмилетний период (1926–1933) 
ознаменован в Германии назначением Гитлера 
рейхсканцлером Веймарской республики 
30.01.1933 и установлением господства НСНРП 
(NSDAP). «Книга перемен» в этом духе характери-
зует 16-й этап «Вольность» (КП-16) как этап, на 
котором активности, проявляющейся изнутри, 
ничто не препятствует, кроме самодисциплины: 
«Но если такая вольность ничем и не ограничена 
извне, то она всё же должна быть ограничена сама 
собой, ибо иначе она рискует превратиться в хаос». 
Суть этого этапа резюмируется краткой фразой: 
«Вольность. Благоприятствует возведению на пре-
стол феодалов и движению войск» [9, с. 331–332].  

Третий этап завершается в Веймарской рес-
публике 1941-м годом, который соотносится с 
этапом «Возврат», 24-м в «Книге перемен», и от-
мечает момент начала противоположного дей-
ствия, запускающего неизбежный процесс нор-
мализации, иллюстрируемый пространственной 
аналогией: «Вновь полученная гексаграмма симво-
лизирует то время, когда после самого тёмного 
времени в году, после времени, предшествующего 
зимнему солнцевороту, свет вновь начинает при-
бывать и наступает возврат к светлой половине 
года. Вначале это возвращение света едва за-
метно: в графике единственная световая линия 
находится в самом низу; она покрыта всеми силами 
тьмы. Но именно ей суждено дальнейшее её 
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развитие. При этом её развитие настолько неиз-
бежно, что силы тьмы не могут препятствовать. 
Наоборот, они лишь всемерно способствуют раз-
витию света» [9, с. 361].  

Советская власть вступила в Великую Отече-
ственную войну на этапе «Беспорочность» (КП-
25). Это этап, который «не предрасположен к тому, 
чтобы сразу же предпринимать какие-нибудь дей-
ствия», но очень важно сохранять стойкость и 
правдивость [9, с. 365]. 1942 г. пришёлся на этап 
«Воспитание великим» или «Великое воспита-
ние» (КП-26), 1943 г. – на этап разрыва между 
высшими и низшими, когда никто не может по-
мочь и стоит рассчитывать только на собствен-
ные силы (КП-27), а 1944 г. – на этап сосредоточе-
ния мощи, при котором ещё сохраняется слабость 
конечных структурных элементов (КП-28). Этап, 
называемый «Бездна» и характеризуемый двой-
ной опасностью (КП-29), проявился в 1945 г. в 
том, что, с одной стороны, военные действия 
продолжились на дальневосточном фронте, с 
другой, – в том, что уже в 1945 г. США и Велико-
британия вынашивали план военных действий 
против СССР, в которые должны были быть во-
влечены пленённые силы Вермахта (план «Не-
мыслимое»). И, главное, с 1945 г. для СССР суще-
ствовала опасность атомной бомбардировки со 
стороны США. 

В случае с нацистским переворотом в Киеве 
(22.02.2014) в истории постсоветской Украины, 
считая от 08.12.1991 г., вступил в действие этап 
«Разрушение» (КП-23). Ему предшествовал этап 
«Убранство», соотносимый с 2013 годом, который 
был отмечен началом украинского Евромайдана 
(22.11.2013). Этап «Убранство» – этап, на кото-
ром «развитие ограничивается лишь незначитель-
ными, чисто внешними нововведениями и не вно-
сит ничего нового по существу. Эти нововведения – 
лишь блестящее украшение, уже потерявшее свою 
прежнюю ценность» [9, с. 353]. Такова и специ-
фика евроинтеграции – «внешние нововведения, 
нечего не вносящие по существу». 

Этап разрушения (КП-23) в применении к 
нацистскому перевороту наступает, «когда всё 
внимание сосредоточено на чём-то внешнем, всё, 
связанное с самой сущностью, отступает на зад-
ний план. <…> Начало же всякого упадка – разруше-
ние существенного. <…> последние остатки света, 
активности, положительного отходят в прошлое, 
а надвигается только тьма. И надвигается она из-
нутри, из самой сущности. <…> сам процесс 

познания отступает на второй план и, не развива-
ясь прогрессивно, приходит к разрушению» [9, 
с. 357]. «Книга перемен» предупреждает: «Если 
пренебречь стойкостью, будет несчастье». При 
этом отмечается, что на данном этапе кризис 
«уже приобрёл инерцию, в силу которой остано-
вить его невозможно. <…> Следует помнить, что в 
такой период ломки прежних достижений нельзя 
оставаться стойко-неизменным, а надо через само 
разрушение пробиться к возможности нового сози-
дания» [9, с. 358–359]. Тенденции разрушения бу-
дут ослабевать, но выход из данной ситуации воз-
можен только благодаря помощи извне, в акту-
альных событиях помощь пришла со стороны 
России: «Серьёзное и активное вмешательство со 
стороны самого человека здесь ещё невозможно. Он 
будет проводить время за развлечениями и из дан-
ной ситуации может выйти лишь благодаря про-
текции. <…> Но для того, чтобы преодолеть раз-
рушение, необходимы активные, созидательные 
моральные силы человека. При их наличии благород-
ный человек извлечёт из пережитого опыта весьма 
значительный урок. Ничтожный же человек, тот, 
кто не развил в себе мужества, необходимого для 
преодоления этой разрушительной ситуации, не 
сможет сам противостоять ей и будет вынужден 
пережить всю полноту разрушения» [9, с. 360–361]. 

В настоящей публикации 64-летний цикл 
представлен только его первой половиной – 32-
летним циклом индивидуального развития. В 
рамках этого цикла той или иной личности уда-
ётся вовлечь в динамику своего развития доста-
точно большие сообщества и целые страны, что и 
подготавливает изменения в геополитике.  

64-летний цикл представляет собой совершен-
ную циклическую модель. Выход за рамки этого 
цикла, осуществляемый посредством добавления 
ещё одного восьмилетнего цикла, приводит к 
кардинальным изменениям в самоиндентифика-
ции, политическом курсе и т. п. Причина таких 
перемен в задействовании онтологических 
структур, которые составляют основы самоиден-
тификации и миропонимания. В ваасту-мандале 
эта основа представлена восемью диагональ-
ными полями, которые упоминались выше. 

Традиционный пример 72-летнего цикла – пе-
риод существования коммунистической идеоло-
гии в России (1917–1989). Другой яркий пример ‒ 
век женских правлений, начавшийся восше-
ствием на престол Екатерины I (1725–1727 гг.), 
включающий правление Анны (1730–1741 гг.), 
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Елизаветы (1741– 1762 гг.) и закончившийся 
правлением Екатерины II (1762–1796 гг.). Век 
правления Елизаветы II в Англии длился 70,5 лет 
(06.02.1952–08.09.2022). 

72-летний цикл однажды решительным обра-
зом проявился во взаимоотношениях Прусской 
Германии и Австрии. В 1866 г. Пруссия в лице 
прусского министра-президента Отто фон 
Бисмарка после победы в семинедельной Австро-
прусско-итальянской (Германской) войне против 
Австрии обеспечила себе лидирующую позицию 
в новом устройстве Германии без Австрии. 
В 1938 г. с присоединением Австрии к фашист-
ской Германии данный цикл закончился. 

Добавим к этому пример перехода украин-
ского национализма к активным действиям в 
2013–2014 гг. параллельно с событиями 1942–
1943 гг., т. е. через 72 года. В октябре 1942 г. со-
стоялась «Первая войсковая конференция 
ОУН(б)», на которой было принято решение о пе-
реориентации от Германии на западных союзни-
ков. 17−23.02.1943 г. состоялась третья конферен-
ция ОУН(б), на которой было принято решение о 
начале вооружённой борьбы как с нацистами, по-
ляками, так и с советскими партизанами.  

В целом рассмотренные циклы – 60-летний, 
45- и 90-летний, направленный на преодоление 
стихии войны, и 72-летний смены самоиденти-
фикации – циклы могут объединяться в ритмиче-
ское образование более крупного порядка. Так, 

72-летний цикл вмещает двенадцать 6-летних 
(т. е. средних) периодов, 720-летний цикл, соот-
ветственно, задействует двенадцать 60-летних 
циклов. 

Выводы. В настоящей публикации были рас-
смотрены предпосылки теории циклов, объясня-
ющей комплексный характер актуальных поли-
тических и геополитических процессов начала 
ХХI в. Нижний предел длинных экономических 
циклов получил интерпретацию относительно 
45-элементной онтологической модели миропо-
рядка в индийской Ваасту-видье, составляющей 
основу 90-летнего геополитического цикла. Внут-
ренняя динамика развития участников геополи-
тических взаимодействий была описана в рамках 
32-летнего цикла, входящего в состав 64-летнего. 
Было установлено, что нарушения в этом беско-
нечном цикличном развитии обеспечиваются 
действием матрицы этого развития, реализую-
щейся как дополнительный 8-элементный цикл, 
переводящий 64-летний цикл в 72-летний. Логи-
ческая и ритмическая связь между 6- и 60-лет-
ними ритмическими образованиями и восьми-
элементной матрицей развития была установ-
лена относительно 72- и 720-летних циклов. Из 
изложенного следует вывод о перспективности 
применения метода онтологического моделиро-
вания как к завершённым и актуальным истори-
ческим циклам, так и к определению перспектив 
развития. 
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The author of the article considers the possibility of building a theory of cycles by referring to the method of ontological 
modeling, which goes back to the models of being that were popular in the cultures of the ancient world. Many of them 
have 8–10 elements, but there are also those with 30/32, 45 and 64 elements, etc. In modern methodology, a comparable 
volume of cycles takes place only in the concept of large economic cycles of Kondratiev lasting from 47 to 60 years. The 
object of analysis is the geopolitical processes of the 19th–21st centuries. The subject of analysis is the final stages of 
macrocycles of historical development. The purpose of this work is to establish the general patterns of development and 
self-organization in historical processes by means of humanitarian research. The lower limit of long cycles is interpreted 
in the present application with respect to the 45-element ontological model of the world order in the Indian Vastu Vidya. 
On this basis, a 90-year geopolitical cycle is formed, limiting the element of wars. The internal dynamics of the develop-
ment of participants in geopolitical interactions is described within the framework of a 32-year cycle, correlated with the 
first half of the 64-element cycle of the Chinese "Book of Changes", which describes the cycle of cognitive activity. Going 
beyond this cycle by adding another 8 stages leads to a 72-year cycle of radical change in self-identification and political 
course. Based on the results of the study, the author concludes about the prospects of the method of ontological modeling 
for the analysis of historical processes and the determination of future development. 
Keywords: history, historical processes, historical cycles, large cycles, geopolitics, ontological modeling, functional topo-
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Объектом статьи выступает архетип луны в русской культуре. Предметом исследования являются вариации об-
раза луны и месяца в русской поэзии. Материалом для статьи служат два стихотворения — «Бесы» А.С. Пушкина 
и «Я по первому снегу бреду…» С.А. Есенина. В центре культурфилософского анализа — взаимодействие двух ти-
пов действительности, феноменального и ноуменального начала, рационального и стихийного в искусстве. Боль-
шое внимание уделяется проблеме трансформации образа луны в поэзии, анализируется ипостасность луны. Про-
слеживается, как в пределах одного художественного текста образ луны изменяется. Исследуются «метельный» 
текст и бесовский миф, которые связаны с архетипом луны в русской литературе. Методология исследования сво-
дится к целостному онтогерменевтическому анализу поэтических текстов А.С. Пушкина и С.А. Есенина, направ-
ленному на высвечивание культурного потенциала проблемы дуализма в русском национальном образе мира, что 
позволяет с онтологических позиций проникнуть в поэтическое слово. Результаты работы могут быть интересны 
филологам, включающим литературу в пространство большого диалога культур, а также могут быть использованы 
в преподавании курсов по культурологии, русской философии. 
Ключевые слова: русская культура и литература, стихотворение «Бесы», ранее творчество С.А. Есенина, архетип, 
луна, зимний цикл А.С. Пушкина, апофатика 
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Введение. Мужское и женское, черное и белое, 

день и ночь, солнце и луна, или то, что Вяч. Ива-
нов определил как чет и нечет, — эти оппозиции 
пронизывают мировую культуру, без них невоз-
можна жизнь человека [8]. Однако среди них есть 
неочевидные для людей цифровой эпохи, транс-
цендентное отношение к бытию которых угасает. 
Например, месяц и луна в повседневном профа-
ном сознании воспринимаются как нечто единое, 

в то время как это разные ипостаси одного све-
тила, выступающие культурологическими апри-
ори для мировой культуры. Показательна в этом 
отношении поэзия, которая уловила чутким ухом 
это различие и большое значение его для челове-
ческого бытия. Так, в стихотворении Валерия 
Брюсова «Творчество» находим такие апофатиче-
ские, то есть темные для комментирования 
строчки: 

Всходит месяц обнаженный 
При лазоревой луне… [3, с. 35] 
 
Это место в стихотворении вызывало негодо-

вание у критиков и недоумение даже у опытных 
литературоведов (О. Лекманов дает развернутый 
комментарий к стихотворению в цикле ви-
деопрограмм о литературе на интернет-радио 
«Арзамас» [13]). Однако даже с точки зрения рус-
ской фольклорной традиции, с которой В. Брюсов 

хорошо был знаком, поскольку занимался соби-
ранием фольклора (находясь под влиянием 
дружбы с А.М. Добролюбовым [24, с. 29]), месяц и 
луна выражают мужское и женское начало в сва-
дебной обрядности. Но дело даже не в эротиче-
ском подтексте, который нивелируется самим 
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процессом мистериального характера, происхо-
дящего в культуре с луной. На это обратил внима-
ние М. Элиаде: «Подобно человеку, Луна встре-
чает на своем пути трагедии, ибо ее “ослабление” 
(уменьшение размеров и формы по фазам), как и 
ослабление человека, кончается смертью. Три 
ночи звездное небо лишено Луны. Но за этой 
“смертью” следует возрождение: новолуние. Уга-
сание Луны в “смерти” никогда не оконча-
тельно»» [30, с. 117]. Принимая это культурологи-
чески точное наблюдение во внимание, укажем 
на мифологему вневременности, возникающую 
при столкновении дня и ночи, света вечернего и 
невечернего, луны в двух ее ипостасях, начальной 
и конечной (см. подробно о явлении света вечер-
него и невечернего в статье Н.В. Брагинской и 
А.И. Шмаиной-Великановой «Свет вечерний и 
свет невечерний» [2, с. 73]). Именно в такой по-
граничный апофатический час человеку откры-
вается Иерофания, то есть сакральная, боже-
ственная реальность. В такой момент рождается 
творчество, возникает поэзия у В. Брюсова: 
«Звуки реют полусонно // Звуки ластятся ко мне» 
[3, с. 35]. 

История вопроса. Пограничные состояния, или 
лиминальные, выражаясь языком В. Тернера [28], 
характерны и для поэзии А.С. Пушкина, и прояв-
ляются они в том числе и в оппозиции или пара-
дигме (ставим вопрос) «месяц — луна», на что об-
ращали свое внимание и философы, и филологи. 
Так, И. Ильин указывает на соединение во все-
ленной А.С. Пушкина нижнего мира с верхним, 
демонического — с божественным, цитируя сти-
хотворение 1830 г. «Бесы»: «Всемирная отзывчи-
вость <…> связывает поэта со всей вселенной. И с 
миром ангелов, и с миром демонов…» [9, с. 333]. 
Фольклорист Д.Н. Медриш, анализируя указан-
ный текст, тонко подмечает, что в поэтике 
А.С. Пушкина как сходятся в пределах одного ху-
дожественного пространства, так и противостоят 
друг другу месяц и луна [14, с. 325]. Но эта про-
блема требует, думается, отдельной проработки, 
поскольку стихотворение «Бесы» является итого-
вым для восприятия творчества поэта болдин-
ского периода. В чем же апофатика этого текста? 
Почему исследователи в разные периоды нашей 
гуманитарной науки продолжают возвращаться к 
нему? 

Методы исследования. В данной работе, посвя-
щенной сопоставлению двух ипостасей ночного 
светила — луны и месяца — в русской фольклор-

ной и литературной традиции, а именно в стихо-
творениях «Бесы» А.С. Пушкина и «Я по первому 
снегу бреду…» С.А. Есенина, проведен целостный 
онтогерменевтический анализ указанных тек-
стов, направленный на высвечивание фольклор-
ной, философской парадигмы данных художе-
ственных произведений, что позволяет онтоло-
гически подойти к вопросам самого творческого 
процесса, углубиться в понимание феномена 
света вечернего, мифологемы вневременности, 
связанных с апофатической традицией в миро-
вой культуре. 

Результаты исследования. С одной стороны, 
«Бесы» одним своим заглавием настраивают нас 
на метафизику русской литературы, заставляют 
подумать о присутствии духовного мира в жизни 
человека и встраиваются аксиологически и онто-
логически в один ряд с произведениями В. Жу-
ковского, в которых представлена пограничная 
ситуация сна / яви, опасная для героя (баллада 
«Двенадцать спящих дев», 1812 г., переводная 
вещь из Гете «Лесной царь», 1817 г.). С другой сто-
роны, стихотворение также вписывается в «ме-
тельный» зимний цикл и самого автора («Зимняя 
дорога»), о чем развернуто в своей статье напи-
сала Г.П. Козубовская [10], и общий «метельный» 
текст русской словесной культуры (Б. Пастернак, 
С. Есенин, А. Блок, Б. Корнилов, В. Высоцкий), о 
котором в последнее время все чаще пишут фи-
лологи [22; 25]. 

Человека Нового времени, и особенно конца 
Нового времени, для которого смерть стала даль-
ней, то есть отодвинута в угол дальний, как нечто 
неудобное и посредственное, по наблюдениям 
историка и философа Ф. Арьеса [1], можно отрез-
вить только смертью — разговором о ней, худо-
жественным проживанием ее, что возвращает 
этому событию онтологический, сакральный ста-
тус. А.С. Пушкин, помещая своего героя в неудоб-
ные условия — открытое поле, — тем самым его 
посылает на встречу с неизведанным, то есть по-
тенциально со смертью. Это одна из любимых его 
ситуаций, в которой путник в пороговый момент 
оказывается ближе к Богу (см. комментарий В.П. 
и Ж.Л. Океанских о «Зимней дороге» [17]). Само 
состояние героя в дороге всегда потенциально 
опасно, поскольку «дорога — место, где проявля-
ется судьба, доля, удача человека при его встре-
чах с людьми, животными и демонами» [26, с. 
124]. Судьба / доля, по общеславянским представ-
лениям, всегда связаны с жизнью и смертью. 
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Мчатся тучи, вьются тучи; 
Невидимкою луна 
Освещает снег летучий; 
Мутно небо, ночь мутна. 
Еду, еду в чистом поле; 
Колокольчик дин-дин-дин... 
Страшно, страшно поневоле 
Средь неведомых равнин! [21, с. 167] 

 
Литературоведы удивляются: почему страшно 

герою, страх остается до конца непонятным [12, с. 
228]. Но сама теография русской равнины с ее 
апофатизмом, непостижимостью, на что обра-
щали внимание и культурологии, и философы, 
сводит человека с судьбой, эта ситуация онтоло-
гическая; В.П. Океанский обозначает это как про-
блему «человек и тотальность» [18]. Интересно, 
что в первой строфе задана вертикаль — луна в 
небе, освещающая невидимкой снег, это верхняя 
крайняя точка, и путник среди неведомых равнин, 

это нижняя точка. А между ними — непостижи-
мое. Дважды здесь А.С. Пушкин применяет язы-
ковое отрицание — невидимкою луна, неведомые 
равнины, погружая путника и читателя вместе с 
ним в состояние на грани «было / не было». При-
нято думать, что бричка встала, сбилась со следа, 
но в том-то и дело, что в этом Апейроне русской 
равнины (Г.Д. Гачев определил именно так харак-
тер нашего национального космоса [4, с. 213]) не-
важно, едешь ты или стоишь на месте, поскольку 
русская равнина теографична, она и путь, и бес-
путье одновременно: 

 
«Эй, пошел, ямщик!..» — «Нет мочи: 
Коням, барин, тяжело; 
Вьюга мне слипает очи; 
Все дороги занесло; 
Хоть убей, следа не видно; 
Сбились мы. Что делать нам! 
В поле бес нас водит, видно, 
Да кружит по сторонам». [21, с. 167] 

 
Ямщик, как и в стихотворении «Зимняя до-

рога» (там ямщик смолкнул), выпадает из линей-
ного пространства, перестает быть просто ямщи-
ком, поскольку глаза его залепил снег, он ничего 
не видит, а значит, бесполезен как вожатый. Но 

он начинает видеть в имагинациях мир духов-
ный, нижний мир, где все наоборот, перевернуто, 
что А.С. Пушкин очень точно изобразил во фразе 
— «пень иль волк», которая наполнена семанти-
кой невыразимого: 

 
Сил нам нет кружиться доле; 

Колокольчик вдруг умолк; 
Кони стали... «Что там в поле?» — 
«Кто их знает? пень иль волк?» [21, с. 168] 

 
В мире оном, на том свете, все дано с обрат-

ным коррелятивом, это инвертированная реаль-
ность: «Все, что характерно для земного мира, 
мира жизни, имеет свой обратный коррелят в 
мире потустороннем, который фигурирует в заго-
ворах и заклинаниях как локус, куда изгоняются 

болезни и прочие злые силы» [29, с. 345]. Однако 
нельзя списывать на оплошность или вольность 
появление на небосклоне месяца, вдруг заменив-
шего луну: 

 
Вьюга злится, вьюга плачет; 
Кони чуткие храпят; 
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Вот уж он далече скачет; 
Лишь глаза во мгле горят; 
Кони снова понеслися; 
Колокольчик дин-дин-дин... 
Вижу: духи собралися 
Средь белеющих равнин. 
 
Бесконечны, безобразны, 
В мутной месяца игре 
Закружились бесы разны, 
Будто листья в ноябре... 
Сколько их! куда их гонят? 
Что так жалобно поют? 
Домового ли хоронят, 
Ведьму ль замуж выдают? [21, с. 168] 

 
И нам не понять этой подмены, если мы куль-

турологически не обратим внимание на два мо-
мента.  

Во-первых, среди картин неведомого, безоб-
разных бесов появляются духи, которые, конечно, 
есть не одно и то же, что и представители ниж-
него мира. Духи появились «средь белеющих рав-
нин» — впервые в стихотворении происходит 

прояснение цвета. До этого момента с точки зре-
ния цвета было трудно описать пушкинское худо-
жественное пространство. От чего равнины побе-
лели? Не от света ли духов, которые гонят, прого-
няют бесов, стонущих жалобно в беспредельной 
вышине? Если вначале небо было ограничено лу-
ной и тучами, то теперь перед нами открылась 
бездна, мир не подлунный, а надлунный: 

 
Мчатся тучи, вьются тучи; 
Невидимкою луна 
Освещает снег летучий; 
Мутно небо, ночь мутна. 
Мчатся бесы рой за роем 
В беспредельной вышине, 
Визгом жалобным и воем 
Надрывая сердце мне... [21, с. 168] 

 
По мнению В.А. Грехнева, финал стихотворе-

ния трагичен, заканчивается «…безысходным 
зрелищем неисчерпаемости зла. Бесы у Пушкина 
“бесконечны”» [5, с. 48]. Но стоит обратить внима-
ние на то, что А.С. Пушкин с большой вероятно-
стью был знаком с картинами художников ран-
него Нового времени, с сюжетами на демоноло-
гическую тему (свержение сатаны, падших анге-
лов). В комнате в Тригорском, где часто бывал 
поэт, висела картина, изображающая искушение 
св. Антония, мучимого демонами, которая близка 
по своей эстетике и семантике босховскому миру 
[11]. На этих полотнах (Иеронима Босха, Питера 
Брейгеля Старшего, Йоса ван Клеве) Архангел 
Михаил поражает ангелов-отступников, демонов, 
которых всегда бесконечно больше, по законам 
средневековой демонографии. А.Е. Махов указы-
вает на непредсказуемость, то есть своего рода 

апофатичность тел демонов, которая создает в 
некоторых случаях и эффект бесконечного мно-
жества этих существ. «В иконографии же раннего 
Нового времени мы находим немало примеров, 
дающих нам повод предполагать, что скрывание 
части дьявольского тела и превращение его в ча-
стично непредсказуемое использовано как созна-
тельный прием» [15, с. 10]. Здесь автор исследова-
ния «Diabolus absconditus: непредсказуемость, 
неопределенность и невидимость демонического 
тела в иконографии и текстах раннего Нового 
времени» обращается к работе Доменико Бек-
кафуми «Архангел Михаил поражает ангелов-от-
ступников» и к картине неизвестного верхне-
рейнского мастера «Св. Антоний, мучимый демо-
нами». Ученый отмечает: в обоих случаях пред-
ставлена визуальная редукция, но Беккафуми ре-
шает это с помощью светотеневой игры, а другой 
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мастер — с помощью композиционных средств. 
Однако в любом случае «прочитать» эту невиди-
мость, невидимые части, у нас нет возможности 
[Там же, с. 11]. Кроме того, и в древнерусской ви-
зуальной демонологии и иконографии преиспод-
ней мы также сталкиваемся с апофатизмом в 
изображении демонических существ, который 
выражается, например, в редукции демониче-
ского тела до одной головы, что отражается на ко-
личественной неопределенности изображаемых 
демонов. Так, на фрагменте, посвященном «пре-
ниям» ангелов и бесов у одра умирающей Фео-
доры, из жития Василия Нового, бесы прячутся за 
колонной, и мы доподлинно не знаем, сколько их 
пришло, чтобы забрать душу умирающей. В этом 
контексте также стоит обратить внимание на то, 
что здесь пушкинские бесы плачут, визжат, а не 
хохочут и шумят, как, например, в сцене сна Та-
тьяны из романа «Евгений Онегин», значит, их 
попирают, прогоняют духи. Но важна реакция ге-
роя, сердце которого надрывается, плачет при 
виде страданий бесов. Это вполне укладывается в 
святоотеческую традицию «милующего сердца», 
о великом назначении которого писал преподоб-
ный Исаак Сирин в «Словах подвижнических» 
(Слово 48. О различии добродетелей и о совер-
шенстве всего поприща). 

Во-вторых, такая ситуация приоткрытия са-
кральной реальности, или Иерофании, не возни-
кает повседневно и повсеместно. И в этом случае 
и стоит обратить внимание на появление месяца 
при луне, что может указывать на апофатику ситу-
ации, свет вечерний и невечерний, заря вечерняя 
и утренняя, жизнь (месяц нарождается) и смерть 
(луна на увядании) сходятся. А.С. Пушкин соеди-
нил начало и конец, уместил в одном небольшом 
тексте большой жизнецикл — от рождения к 
смерти и снова к рождению, но уже в новом каче-
стве. Это своего рода дантовская вселенная, от 
низа до верха, путешествие по которой начина-
ется всегда с низа.  

Вхождение в иной мир, по законам русской 
сказки, для которой характерен поиск «иного 
царства», всегда связано с преодолением препят-
ствий, всегда нас поджидает ситуация на грани 
«было / не было», а у А.С. Пушкина это изначаль-
ная данность: мутное небо, бескрайнее поле, бес-
крайняя высь, бездна. Превращение месяца в 
луну не поддается однозначной литературовед-
ческой интерпретации, но культурологически, 

мифологически А.С. Пушкин здесь предельно то-
чен, соединяя жизнь и смерть, что, собственно, 
свойственно его зимнедорожному циклу [10]. 

Интересно то, что в начале некалендарного XX 
века в своем раннем стихотворении «Я по пер-
вому снегу бреду...» 1917 г. С.А. Есенин отозвался 
на эту пушкинскую ситуацию, и причем не 
столько обыграл «бесовский» сюжет, как 
В. Наседкин («Ночная дорога») и Б. Корнилов 
(«Лес»), сколько точно уловил корневую необхо-
димость для русского человека поиска «иного 
царства», формулы порога: «Я не знаю — то свет 
или мрак? // В чаще ветер поет иль петух?» [7, с. 
125]. У А.С. Пушкина — пень или волк, у С.А. Есе-
нина — ветер или петух. Неживое становится жи-
вым, границы между мирами становятся макси-
мально тонкими, размытыми. Эта ситуация обо-
ротная по своей природе, и ее также можно 
наблюдать на архетипическом уровне в романе 
«Евгений Онегин». Так, В.И. Пимонов в своей но-
вой работе «Что сталось с Онегиным? Поэтика 
финала пушкинского романа», посвященной он-
тологическим вопросам произведения, пишет о 
скульптурном мифе, суть которого состоит в сле-
дующем: происходит символическая инверсия 
«живого и мертвого» [20, с. 81]. 

Показателен и выбор времени года: у обоих 
поэтов представлен зимний путь, что уже само по 
себе ритуально значимо, поскольку зима, явле-
ния снега, ветра связаны с иномиром (особенно 
продуктивны для изучения в этом отношении за-
писи обмираний, где описывается путешествие 
души по тому свету, представленному снежным 
пространством [19, с. 363]). Конечно, у С.А. Есе-
нина зимний путь обогащается дополнитель-
ными коннотациями, связанными с явлением 
первого снега, который в русской поэзии наделен 
особым символическим смыслом. Так, в лингво-
культурологических работах, посвященных этому 
образу, отмечается по поводу этого стихотворе-
ния: поэт воссоздал «картину темной земли, не-
равномерно покрытой белым снегом» [16, с. 133]. 
Однако исследователь указывает также и на эсте-
тическое значение образа первого снега и связан-
ное с ним эмоциональное состояние у С.А. Есе-
нина. Но так ли прост этот образ и связан ли он 
только с пейзажной зарисовкой и эмоциональ-
ным настроением? Не является ли он онтологиче-
ским, знаком потустороннего? В этой связи инте-
ресен и семантически насыщен образ ландыша, 
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неожиданно возникающего на фоне «метель-
ного», зимнего текста: 

 
Я по первому снегу бреду. 
В сердце ландыши вспыхнувших сил. 
Вечер синею свечкой звезду 
Над дорогой моей засветил. [7, с. 125] 

 
Ландыш олицетворяет что-то нежное, дев-

ственное, зарождающуюся жизнь (см. у А.С. Пуш-
кина раннее стихотворение «Красавице, которая 
нюхала табак»). Первый снег — предвестник 
зимы, смерти, а ландыш — новой жизни. С.А. Есе-
нин, как и А.С. Пушкин, соединяет начала и 

концы, образуя единый жизнецикл. У него также 
возникает в этом стихотворении лексема «муть», 
что неслучайно в пушкинском контексте, где, как 
мы помним, «мутно небо, ночь мутна», «мутная 
игра» месяца (семь раз упоминается это слово): 

 
О лесная, дремучая муть! 
О веселье оснеженных нив! 
Так и хочется руки сомкнуть 
Над древесными бедрами ив. [7, с. 125] 

 
Что предвещает эта муть? Что сулит она ге-

рою? Во-первых (что отличает эти стихотворения 
друг от друга), важно проявление лесостепного 
топоса, перед нами не только заснеженная пуш-
кинская равнина, где не видно ничего, но и чаща, 
лес, который также связан, по фольклорным 
представлениям, с краем, с тем светом. Во-вто-
рых, есенинская муть еще менее физически про-
явлена, чем пушкинская, мы можем понять этот 
образ имагинативно, когда будем говорить об 
аурном взгляде в искусстве. Филолог В.П. Раков в 
своих работах о поэтике М. Цветаевой пишет об 
аурном и аретном взгляде в искусстве, которые 
были известны еще в античности [23]. 

Аурный взгляд направлен на восприятие кар-
тины в целом, в полутонах, в полусвете, с кото-
рыми любил работать еще Леонардо да Винчи. 
Такое восприятие действительности характерно 
для эстетики и поэтики авторов Серебряного века 
[6]. Древесная муть — символ-знак апофатики 
судьбы героя, которую он принимает. Не слу-
чайно у С.А. Есенина возникают дендронимы в 
этом стихотворении, которые вообще играют 
большую роль в его художественной системе [27, 
с. 48]. Береза, по законам мирового алфавита де-
ревьев, дерево начала, а ива — иномирное дерево, 
соединяющее этот мир и тот свет. В трактате 
«Ключи Марии» поэт пишет: «все от древа», де-
рево наш ориентир, наша мировая ось, вертикаль 
в горизонтальном космосе России. Лирический 
есенинский герой приник к дереву, даже слился с 

ним, что семиотически выражено в объятиях ге-
роя ивы (руки сомкнуть над древесными бедрами 
ив). 

Выводы. Для русской словесной культуры он-
тологически важен поиск «иного царства», кото-
рый проявился и в народном искусстве, и в поэ-
тическом авторском слове. Этот поиск обуслов-
лен характером нашего горизонтального кос-
моса, апейронностью русской равнины, которую 
русскому человеку необходимо принять и пре-
одолеть. Движение, перемещение по такой рав-
нине приравнивается к инициационному пути, 
который всегда связан со стремлением героя к 
Мировой оси, такова архитектоника архаической 
культуры. У А.С. Пушкина эта точка остановки в 
зимнем поле и есть кульминация, точка пере-
хода, в которой начинается новая судьба в ее апо-
фатичности, непостижимости, в восхождении по 
вертикали. Необходимо встать и подумать, 
осмотреться в этой метели, мути, воспринять ее 
на имагинативном уровне, то есть как высший 
образец и Абсолют. Пушкинский ямщик оказыва-
ется без глаз («вьюга мне слипает очи», «следа не 
видно»), есенинский герой тоже мир восприни-
мает аурно («я не знаю — то свет или мрак?»), но 
его мировая ось воплощена конкретно в модели 
мирового древа, березы, ивы. Стихотворения 
«Бесы» и «Я по первому снегу бреду…» обладают 
мощным культурным потенциалом для изучения 
особенностей русского национального образа 
мира, понимания феномена русского поиска 
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«иного царства», который аксиологически и он-
тологически важен.  

Представляется бесспорным сопоставление 
есенинского текста с пушкинским в свете разго-
вора о трансформации национального мифа бе-
совства: бесы побеждены, когда они становятся 

проявленными, видимыми для героев-духовид-
цев, который начинает им сострадать «сердцем 
милующим». Такая Иерофания, сакральная ре-
альность открывается в поворотный момент го-
дового цикла — у обоих поэтов это происходит в 
зимнее время года, что весь показательно с точки 
зрения национальной топики.  
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В статье рассматривается особая роль А.К. Глазунова в преодолении пренебрежительного отношения «академи-
ческих» композиторов к использованию саксофона в классических произведениях. Также исследуется история 
принятия саксофона как нового инструмента в музыкальной среде в целом, эволюция взглядов А.К. Глазунова на 
саму возможность сочинение концерта исключительно для саксофонной группы. К 1930 г. саксофон завоевал зва-
ние «короля джаза», но при этом приобрел некий налет несерьезности и легкомыслия. Анализируя соответству-
ющую литературу, автор приходит к выводу о том, что благодаря активной деятельности выдающегося исполни-
теля-саксофониста С. Рашера и его договоренностям с признанным мэтром А.К. Глазуновым появились новые 
классические произведения, которые позволили саксофону вернуться в орбиту «академической музыки». А.К. 
Глазунов, безусловно, ассоциировал саксофон с некой «американистостью». Л. Сабанеев называл Саксофонный 
квартет «модернизмом, который позволил себе Глазунов». Таким образом, в творчестве А.К. Глазунова прояви-
лось смешение русской-европейской и американской культур. При этом ему удалось создать произведения навсе-
гда вошедшие в золотой фонд искусства, объединив классическую музыку и новаторский, в то время, саксофон.  
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Введение. Об уникальности саксофонной му-

зыки, на наш взгляд, наиболее образно выска-
зался в 1924 г. Уильям Болито: «И вдруг я слышу 
настоящую ноту саксофона, незабываемую, высо-
кую, и ясную, из глубины меди, нечто новое, то, 
что мы пришли услышать. Для меня этот знаме-
нитый верхний регистр давно покинул человече-
ство, но он все еще достаточно близок, чтобы я 
мог его понять; пронзительный, музыкальный, 
крик фавна, который прекрасен и болезненен. 
Солист – он дует изо всех сил, но его щеки оста-
ются бледными. Сейчас он на вершине своего ис-
кусства. Голос нашей эпохи сорвался с его губ бла-
годаря его чудесному инструменту. Он священ-
ник одержимый получеловеком, полубогом, бес-
конечно печальный, но совершенно несентимен-
тальный. Не способный сожалеть, без прошлого, 
без воспоминаний, без будущего, без надежды. 
Звук колет танцоров, разводит их губы, сжимает 
как пружину их движения. Это то, что делает сак-
софон великим и обогащает, и разрушает саксо-
фонистов». Актуальность настоящего исследова-
ния обусловлена неугасаемой популярностью 
саксофона в мировой культуре, необходимостью 

устранения белых пятен в истории его появления 
и широкого распространения. 

Методы исследования: обзор и анализ литера-
туры, архивов, исторических памятников.  

История вопроса. Бельгийский мастер Адольф 
Сакс изобрел саксофон в 1840 г. Патент (не без 
сложностей) А. Сакс получил в 1846-м. Тембро-
вые особенности саксофона удивительным обра-
зом подошли романтическим настроениям того 
времени, которые, по мнению Ю. Усова, «расцве-
тили симфонический оркестр разнообразными 
тембровыми красками, <...> придали ему необык-
новенную красочность звучания и поистине бле-
стящий колорит» [10, с. 92]. Богатейшая тембро-
вая палитра саксофона помогала создавать 
«темы-образы» (выражение Е. Назайкинского) [7, 
с. 59-98.] – от необычайно выразительных и ме-
лодичных до жизнерадостных и виртуозных.  

Саксофон смог стать связующим звеном 
между могучей медью и изысканными деревян-
ными инструментами. Саксофон – это тот ин-
струмент, «который не мог бы заглушить слабых, 
но и был бы наравне с сильными» [5, с. 14]. 
Именно потому, что этот инструмент занял 
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пустующую нишу, он и стал столь популярен. 
Судьба саксофона претерпела многие повороты 
со времени его изобретения. И сам он менялся в 
соответствии с требованиями времени. Популя-
рен он стал изначально во Франции, где особым 
декретом в 1845 г. саксофон стал обязательным 
инструментом, во всех духовых оркестрах. Это 
привело к тому, что саксофоны стали популярны 
не только во Франции. Группа состояла из пар 
саксофонов-баритонов, саксофонов-теноров сак-
софонов-альтов и саксофонов-сопрано. Изна-
чально А. Сакс создал два разных типа инстру-
ментов: один для духового, другой для   симфо-
нического оркестра. Но, в будущем, саксофоны 
для симфонического и оперного оркестров не 
прижились и остались только для духовых.  Тем 
временем популярность нового инструмента 
росла – в Парижской консерватории открывается 
в 1857 г. класс саксофона, который возглавил его 
создатель А. Сакс. Э. Гобер (Е. Gaubert), один из 
первых исполнителей, начал преподавать в кон-
серватории города Лилль. В силу обстоятельств 
именно Франция стала основоположницей раз-
вития саксофонной исполнительской культуры. В 
этой стране были открыты первые классы саксо-
фона, создана первая методическая и художе-
ственная литература, получило развитие сольное, 
ансамблевое и оркестровое исполнительство [5, с. 
23-24]. Популяризации саксофона способство-
вали и первые конкурсы саксофонистов, прово-
димые в Париже. Ученики класса А. Сакса стали 
победителями этих конкурсов. К сожалению, раз-
витию саксофона во Франции страшный удар 
нанесла историческая действительность.  Из-за 
франко-прусской войны в 1870 г. учебное заведе-
ние было закрыто, а класс саксофона расформи-
рован и вновь открылся только в 1942 г. Европе 
стало не до саксофона.  Сложившиеся обстоятель-
ства побуждают многих исполнителей (в их числе 
оказался и один из лучших – Э. Лефебр) эмигри-
ровать в Америку. Саксофон никак не мог закре-
питься в академической симфонической парти-
туре. Место было занято традиционными духо-
выми инструментами, к которым все привыкли. 
Многие композиторы 19 в. пытались внедрить 
саксофон, но попытки «Берлиоза, Кастнера, Мей-
ербера, Тома, Штрауса и других закрепить их (ин-
струменты группы саксофонов) в оперно-симфо-
нических партитурах не увенчались успехом, 
настолько сильны были традиции, сложившиеся 
в оркестровой стилистике и в построении 

составов групп. Не оправдались полностью рас-
четы на внедрение этих инструментов в различ-
ные ансамблевые комбинации, а вместе с тем и 
надежда изобретателя на их звуковые преимуще-
ства в окружении струнных и традиционных ор-
кестровых духовых инструментов» [5, с. 17]. 

 Большую роль в популяризации саксофона 
сыграли гастроли Большого республиканского 
оркестра Франции. Особый интерес новый ин-
струмент вызвал в Америке. Так, П. Гилмора (P. 
Gilmore), стал активно использовать его в своем 
оркестре. П. Гилмор был известен своим новатор-
ским подходом и постоянным поиском новых ин-
струментовок. Прообразом для них служили 
пьесы для джаз-оркестров, где использовались 
саксофоны.  Эдуард Лефебр, покинувший враж-
дебную для саксофона Францию, создал ажиотаж 
вокруг нового инструмента в США. «New York 
Saxophone Quartet Club» - первый квартет для 
саксофонов, был организован именно ему. Благо-
даря его выступлениям на главных площадках 
страны саксофон стал популярен в США.  

К середине 19 в. образное наполнение музы-
кальных произведений привело к тому, что духо-
вые инструменты практически стали петь по-
добно голосу человека. Саксофон являлся здесь 
одним из непревзойденных кандидатов. Эти во-
кальные способности стали особенной чертой ду-
ховых инструментов, они создали «тембро-инто-
нацию» [1, с. 287.], новую образность. Одним из 
первых, кто использовал саксофон в классиче-
ском произведении, был Г. Кастнер. Он исполь-
зует саксофон в партитуре своей оперы «Послед-
ний царь Иудеи». Г. Кастнер на 10 лет опередил 
всех композиторов, приняв непривычное звуча-
ние, преодолев неприятие инструмента. Для од-
них композиторов интересен был только тембр 
саксофона как дополнительная яркая нота в ор-
кестре, для других он был важен только для ис-
полнения сольной партии (некоторые из них до 
сих пор являют собой пример непревзойденной 
красоты), кто-то использовал целые группы сак-
софонов.  Как было сказано выше, исторические 
обстоятельства (Франко-прусская война) привели 
к тому, что основной интерес к инструменту стал 
проявляться в США.  

И главную роль здесь сыграл джаз. Именно с 
джазом стал ассоциироваться саксофон, именно 
там он обрел своё место. Джаз был настолько по-
пулярен, что сформировал целую эпоху. Недаром 
Ф. Фицджеральд называл период начала ХХ в. 
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«веком джаза». Позднее, в 20-х – начале 30-х гг., 
биг-бенды (big-bands) сыграли важную роль в ста-
новлении искусства игры на саксофоне. Большая 
биг-бендов в «эпоху свинга» (период примерно с 
середины 30-х до середины 40-х годов) привела к 
тому, что саксофон занял в джазе господствую-
щее положение. Именно став «королем джаза», 
саксофон проявил свой потенциал как «наиболее 
концертного инструмента из всех духовых, кото-
рый может звучать нежнее флейты, мощнее 
трубы, виртуознее кларнета» [11, с. 11]. Однако 
данное обстоятельство плохо скажется на попу-
лярности саксофона у авторов классической му-
зыки. Слово «саксофон» стало синонимом слово 
«джаз». Для многих «академических» авторов ис-
пользование саксофона в своих произведениях 
стало означать вульгаризацию и потакание (как 
они считали в то время) низким вкусам. Компо-
зитор А. Онеггер констатировал этот факт, обо-
значив и свою позицию: «Саксофон стал широко 
популярным благодаря джазу и различным видо-
изменениям своего тембра. Однако, из-за указан-
ных видоизменений, все клеветали на него. Сде-
лали из саксофона инструмент, виновный во всех 
непристойных звучаниях, <...> а между тем, у сак-
софона голос благородный, серьезный и захваты-
вающий. В руках хорошего солиста – это инстру-
мент-певец» [9, с. 58-59]. 

 В начале XX в. саксофон, считающийся исклю-
чительно «джазовым» инструментом, не призна-
вался достойным того, чтобы уго изучали в учеб-
ных заведениях в США. «Официальная система 
музыкального образования джаз в свои пределы 
не допускала. Классика и только классика господ-
ствовала в аудиториях американских консервато-
рий, музыкальных школ и колледжей» [6]. Тем не 
менее саксофон привлекал внимание выдаю-
щихся композиторов. Обычно выделяют три 
направления применения этого инструмента в 
оркестровом творчестве первой половины XX в. 
Р. Штраус осознал невероятный потенциал саксо-
фона. В свою «Домашнюю симфонию» он смело 
ввел в группу из четырех саксофонов (сопрано, 
альт, баритон, бас), поражающей исключитель-
ной звуковой колоритностью и эмоционально-
стью. Р. Штраус стал основоположником первого 
направления. Необходимо отметить, что автор 
продолжает линию экспериментирования, нача-
тую композиторами-романтиками. В произведе-
ниях второй половины XIX в. также используются 
различные комбинации саксофонных групп. Ко-
личество инструментов варьировалось от трех в 
операх «Иродиада» Ж. Массне до 4-х в «Фервааль» 

В.Д. 'Энди и до 6, в симфонии «Голос в Париже» Г. 
Кастнера, где звучали саксофоны- сопрано, сак-
софона-альты, а также саксофоны-тенор и бари-
тон. М. Равель, возглавил второе направление. В 
«Болеро» композитор использовал три саксофона 
– сопранино, сопрано и тенор, противопоставив 
звучание несходных разновидностей. Это со-
здало удивительный колорит. (В настоящее 
время саксофон-сопранино не используются и 
при воплощении произведения звучат только те-
нор и сопрано).  В пьесе «Старый замок» М. Равель 
использует саксофон-альт при создании оркест-
ровки «Картинок с выставки» М. Мусоргского. 
Звук и тембр этого инструмента воплощают образ 
странствующего трубадура. Дж. Гершвин обычно 
считается родоначальником третьего экспери-
ментального направления. Это направление не-
кий синтез джаза и классической музыки. Про-
изошло взаимообогащение, возникли коллек-
тивы «симфоджаза», где использовалась полная 
группа саксофонов (два альта, два тенора, бари-
тон и сопрано). Авторы третьего направления ис-
пользуют саксофонные группы как особую само-
достаточную группу, например, в «Рапсодии в 
блюзовых тонах» и симфонической картине 
«Американец в Париже» Дж. Гершвина. Дж. Гер-
швин использует только два саксофона-альта и 
один саксофон-тенор в картине-симфонии «Аме-
риканец в Париже».  

Благодаря произведениям зарубежных компо-
зиторов, саксофон попал в работы русских авто-
ров в 30-х гг. ХХ в., «проникнув» в русские оперы 
и симфонии. Здесь «голос» саксофона воплощает 
романтический настрой произведений. Саксофон 
используют многие композиторы, например, С.В. 
Рахманинов в «Симфонических танцах». Саксо-
фон можно услышать в сочинениях Д.Д. Шостако-
вича, А.И. Хачатуряна и С.С. Прокофьева. Одной 
из главных вех превращения саксофона в инстру-
мент классической музыки стало творчество А.К. 
Глазунова. В 1932 г., неожиданно для многих му-
зыкантов, А.К. Глазунов обращается к совер-
шенно новому для себя инструменту – саксофону 
– и создает Квартет для саксофонов B-dur. В сле-
дующем году композитор напишет Концерт для 
саксофона-альта и струнного оркестра Es-dur. Со-
временники весьма удивились такому интересу 
Глазунова к саксофону. Из письма А.К. Глазунова 
Я. Вольфману от 11 мая 1932 г. из Парижа: «Очень 
извиняюсь, что давно не писал Вам, - был очень 
занят сочинительством и почти окончил квартет 
для (?) 4-х саксофонов. Работа эта меня очень за-
интересовала своею новизною, так как до сих пор 
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я писал квартеты для струнных инструментов. Не 
знаю, как все будет звучать» [4, с. 410]. В приве-
денном письме А.К. Глазунов поставил вопроси-
тельный знак перед тем, как сообщить адресату 
инструментальный состав только что завершен-
ного им опуса, вероятно, предугадывая удивле-
ние Я. Вольфмана. Ведь изобретенный в 1840-х 
гг., к началу XX в. саксофон все еще оставался ин-
струментом-новинкой, репертуар которого был 
невелик, особенно в сольных ролях.  

Несмотря на то что саксофон все чаще исполь-
зовался в симфонических и оперных партитурах, 
к 1930-м гг. в истории европейской музыки 
можно обнаружить единичные примеры творе-
ний для саксофона соло, а произведения для ан-
самбля саксофонов – вообще явление уникальное 
для того времени. Мы знаем из переписки А.К. 
Глазунова, что его фактически заставил написать 
сочинения для саксофона выдающийся исполни-
тель С. Рашер. Именно он «заставлял» классиче-
ских композиторов создавать произведения для 
своего любимого инструмента.  А.К. Глазунов пи-
шет в своем письме от 21 марта 1932 г. к А. 
Штейнбергу: «Задумал сочинить квартет для сак-
софонов. Эти инструменты очень звучны и 
сильны, и в оркестре даже покрывают обычные 
духовые инструменты. В духовом оркестре наци-
ональной гвардии имеются превосходные соли-
сты на саксофонах» [2, с. 308]. При этом А.К. Гла-
зунов не был уверен, что исполнительское ма-
стерство саксофонистов позволит воплотить его 
замыслы. О «взаимоотношениях» А.К. Глазунова 
с саксофоном может рассказать один из рукопис-
ных автографов квартета, хранящийся в архиве 
Санкт-Петербургского государственного музея 
театрального и музыкального искусства. Авто-
граф представляет собой вертикальный лист нот-
ной бумаги, на котором композитор выписал два 
такта из вариации a la Schumann второй части. 
Внизу листа помещена надпись, сделанная рукой 
Глазунова и обращенная к одному из исполните-
лей: «Est-il possible de faire des triller sur et sur». 
(«Возможно ли сделать трель над?»). На этом же 
листе Глазунову был дан ответ. Над первой нотой 
подписано «Oui» («Да»), над второй «Oui mais 
difficile» («Да, но трудно»). Такой диалог с испол-
нителем о возможности или невозможности сыг-
рать трель над нотами des3 и е3 свидетельствует, 
что Глазунов не был детально знаком со специфи-
кой инструмента и нуждался в совете саксофони-
ста.  

Результаты исследования. Для русского ком-
позитора саксофон представлял инструмент-но-
винку. Сигурд Рашер убедил А.К. Глазунова, что 
он сможет всё исполнить. А.К. Глазунов неодно-
кратно советовался с С. Рашером в процессе ра-
боты над Концертом относительно вероятных 
ограничений при исполнении новаторского про-
изведения. Его волновало справится ли исполни-
тель с дыханием, как исполнит штрихи или целые 
музыкальные фразы. Саксофонисту потребова-
лось несколько недель, чтобы разучить Концерт, 
после чего он прибыл в Париж с целью сыграть 
его автору и получить необходимые рекоменда-
ции. С. Рашер очень ценил это произведения, ча-
сто исполнял его на своих концертах, состоял с 
Глазуновым в постоянной переписке...  Глазунов 
отмечал в письмах своим корреспондентам в Со-
ветской России: «Концерт для саксофона войдет в 
программу многих концертов в Англии и Сканди-
навии. Играть будет датский саксофонист С. Ра-
шер, очень хороший, с громадной техникой» [3, с.  
84]. После Первой мировой войны джаз, а с ним и 
мода на саксофон, пришли в Европу. Из письма 
А.К. Глазунова Штейнбергу от 2 июня 1932 г. из 
Парижа: «Окончил пьесу для четырех саксофонов 
(2 части в партитуре, а III в эскизе). I часть — Ал-
легро с ритмом <...>: немного американисто!» [3, 
с. 69-70]. «Американский стиль» первой части 
квартета, о котором упоминал А.К. Глазунов в 
письме Штейнбергу, имеет следующее объясне-
ние. А.К. Глазунов слышал джаз на улицах Парижа 
(куда он эмигрировал из Советской России). Не-
задолго до написания этого сочинения, А.К. Гла-
зунов совершил гастрольное турне по Америке 
(пусть и не очень удачное), во время которого 
композитор также познакомился с музыкальной 
культурой США. В одном из интервью Нью-Йорк-
ской газете «Новое Русское Слово» на вопрос 
«Нравится ли вам джаз?» А.К. Глазунов ответил 
«Вам покажется странным, но мне он нравится. 
Это – не простая безделушка. В нем попадаются 
чудные ритмы. Однако, как говорил Р. Вагнер, это 
— совокупное искусство. В нем трудно отличить 
творчество от исполнения: успех в джазе зависит 
почти в одинаковой степени и от одного, и от 
другого» [8, с. 1]. Кроме того, А.К. Глазунов позна-
комился с музыкой современных американских 
композиторов, в частности, Дж. Гершвина. А.К. 
Глазунов лично встречался с музыкантом в Нью-
Йорке во время гастролей и присутствовал на 
концерте Филармонического оркестра, который 
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исполнял «Рапсодию в стиле блюз». По оконча-
нии концерта представленный А.К. Глазунову Дж. 
Гершвин высказал желание отправиться в Россию 
изучать оркестровку у маститого композитора. 
Глазунов ответил, что у него ничего не выйдет, 
поскольку Дж. Гершвин, по его мнению, имел сла-
бую теоретическую подготовку. Между тем аме-
риканец не сдался и позднее серьезно занимался 
по рекомендациям А.К. Глазунова. А.К. Глазунов, 
безусловно, ассоциировал саксофон с некой 

«американистостью». Л. Сабанеев называл Саксо-
фонный квартет «модернизмом, который позво-
лил себе Глазунов».  

Выводы. В творчестве А.К. Глазунова прояви-
лось смешение русской-европейской и американ-
ской культур. При этом ему удалось создать про-
изведения навсегда вошедшие в золотой фонд ис-
кусства, объединив классическую музыку и нова-
торский, в то время, саксофон.  

 

1. Асафьев, Б. В. Музыкальная форма как процесс / Б. В. Асафьев. – Л.: Музыка, 1971. – 287 с. 
2. Глазунов, А. К. Музыкальное наследие. Исследования, материалы, публикации, письма / Под ред. Ю.В. Кел-
дыша и др. – Л.: Музгиз, 1959. – Т 1. 555 с 
3. Глазунов, A.K. Музыкальное наследие: Исследования. Материалы. Публикации. Письма: в 2-х т. Т. 2 / Под ред. 
Ю.В. Келдыша и др. – Л.: Музгиз, 1960. – 570 с. 
4. Глазунов, А.К. Письма, статьи, воспоминания. Избранное / А.К. Глазунов / Сост. и вст. ст. М.А. Ганиной. – М.: 
Гос. муз. изд-во, 1958. – 550 с. 
5. Иванов, В. Д. Современное искусство игры на саксофоне: проблемы истории, теории и практики исполнитель-
ства: дис. доктора искусствоведения: 17.00.02 / В. Д. Иванов. – М., 1997. – 296 с 
6. Мошков, К. В. История джазового образования в США: краткий обзор [Электронный ресурс] / К. В. Мошков // 
Полный джаз: электронный журнал. – № 22. – 2002. – URL: http://www.jazz.ru  (дата обращения: 16.07.2022). 
7. Назайкинский, Е. В. О константности в восприятии музыки / Е. В. Назайкинский // Музыкальное искусство и 
наука: сборник статей. – М.: Музыка, 1973. – Выпуск 2. – С. 59-98. 
8. Новое русское слово. – 1929. – № 6138. 
9. Онеггер, А. О музыкальном искусстве / А. Онеггер. – Л.: Музыка, 1979. – 264 с. 
10. Усов, Ю. А. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах» / Ю. А. Усов. – М.: Музыка, 1989. 
– 205 с. 
11. Эпштейн, Е. И. Женщина из страны «саксофония» / Е. И. Эпштейн // Музыкальная жизнь. – 1990. – № 21. – С. 
11-12. 

 

ALEXANDER GLAZUNOV AND HIS ROLE 
IN THE HISTORY OF RECOGNITION OF THE SAXOPHONE 

 IN THE ACADEMIC ENVIRONMENT 
 

© 2022 Li Siyu 
Li Siyu, graduate student of the Faculty of Arts 

E-mail: g.v.denissova@gmail.com 
Moscow State University named after M.V. Lomonosov 

Moscow, Russia  
 

The article discusses the special role of A.K. Glazunov in overcoming the dismissive attitude of "academic" composers to 
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acquired a certain touch of frivolity and frivolity. Analyzing the relevant literature, the author comes to the conclusion 
that thanks to the active work of the outstanding saxophonist S. Rascher and his agreements with the recognized master 
A.K. Glazunov, new classical works appeared, which allowed the saxophone to return to the orbit of "academic music". 
A.K. Glazunov, of course, associated the saxophone with a certain "Americanism". L. Sabaneev called the Saxophone 
Quartet "modernism that Glazunov allowed himself." Thus, in the work of A.K. Glazunov showed a mixture of Russian-
European and American cultures. At the same time, he managed to create works that forever entered the golden fund of 
art, combining classical music and innovative, at that time, saxophone. 
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В статье рассматривается творчество композитора А.К. Глазунова в относительно новой парадигме. В этой связи 
автор прибег к биографическому, музыковедческому методам исследования, а также к системному анализу. На 
примере его произведения «Саломея» рассмотрен вклад композитора в мир символизма, популярного в конце 19 
- начале 20 вв. «Танец Саломеи», написанный для Иды Рубенштейн и исполненный ею вопреки цензурным огра-
ничениям, является ярким примером новаторского искусства того времени. Над постановкой трудились и другие 
выдающиеся художники того времени - Мейерхольд, Бакст, Фокин. В статье изучается роль экзотической музыки 
в творчестве А.К. Глазунова. Выводы исследования: А.К. Глазунов создал великолепное символистское произве-
дение в духе передовых идей своего времени, раскрыв новые грани своего таланта. В творчестве А.К. Глазунова  
«Саломея» не единственное «экзотическое» произведение, были еще несколько, в том числе «Испанская серенада» 
(1888), «Восточная мечта » (1888 г.), «Восточная сказка» из струнного квартета «Пять новелл» (1886), «Восточный 
танец» из балетных сцен (1904), «Вакханалия» из оперы «Раймонда» (1898), Восточная рапсодия (1889 г.), Восточ-
ная сюита (1895) и песня «Восточный романс» в дополнение к отрывку из «Сезонов», использованному в «Клео-
патре». 
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Введение. Александр Константинович Глазунов 

(1865–1936) не у всех ассоциируется с новатор-
скими решениями в музыке. Он часто видится 
продолжателем дела «могучей кучки», верным 
традициям своего учителя Н.А. Римского-Корса-
кова, классическим русским композитором. Од-
нако творчество А.К. Глазунова гораздо шире 
этого определения. В поздний период своей 
жизни он внес, например, выдающийся вклад в 
развитии саксофона как инструмента классиче-
ского искусства. 

Мы хотели бы остановиться на специфиче-
ском произведении А.К. Глазунова, которое про-
низано символизмом, неожиданном для непо-
священного слушателя. Это музыкальное произ-
ведение, которое он написал по заказу танцов-
щицы–любительницы Иды Рубинштейн – «Танец 
Саломеи». 

Методы исследования. В работе использован 
биографический метод исследования, систем-
ного анализа, а также музыковедческий.  

Ида Рубенштейн, обладательница огромного 
состояния, вошла в историю русской культуры 
как новаторская танцовщица. Отсутствие про-
фессионального образования сильно 

ограничивало хореографические возможности 
постановок с ее участием. Тем не менее, по-
скольку над ее постановками трудились лучшие 
постановщики и музыканты своего времени, они 
вызывали неподдельный интерес у публики. Так, 
над постановкой «Саломеи» рпаботали В.Э. Мей-
ерхольд, выдающийся художник Л. Бакст, поста-
новку танца осуществил М. Фокин, а музыку 
написал А.К. Глазунов. 

«Саломея» – музыкальное произведение, ос-
нованное на литературной пьесе О. Уайлда. Пьеса 
вышла в России в 1904 г. в переводе К. Бальмонта. 
Пьеса пользовалась большим успехом у компози-
торов. 

Пляска была задумана как театрализованная 
сцена с живописным оформлением. Кроме Сало-
меи, в ней должны были участвовать царь Ирод, 
Иродиада, группы народа и римские воины. 

Не всё из задуманного было осуществлено при 
исполнении на вечере художественного танца 
И.Л. Рубинштейн 20 декабря 1908 г. «Репетиция в 
Большом зале Консерватории, — вспоминал 
позже Глазунов, — прошла блестяще, но тут вме-
шалась цензура и полиция. Почему-то уничто-
жили трон Ирода и весь задуманный 
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Мейерхольдом план действия. На самом спек-
такле Ирод с женою стояли где-то около кулис, 
так как трон был убран, тем не менее спектакль и 
в искаженном виде произвёл впечатление». Скан-
дал устроил В. Пуришкевич, недавно основавший 
«Союз Михаила Архангела» и искавший возмож-
ности привлечь к себе внимание. В результате 
уже разрешенная постановка Саломеи в театре 
Комиссаржевской была отменена, а постановка 
Иды Рубинштейн сильно урезана. 

Помимо «Танца Саломеи» А.К. Глазунова на ту 
же тему почти одновременно вышли несколько 
произведений: опера «Саломе» Антуана Мари-
отта (1908), опера «Саломея» Рихарда Штрауса 
(1905), и балет «Трагедия Саломеи» Флорана 
Шмитта (1907). Произведение Р. Штрауса при-
влекло к себе наибольшее внимание. 

Сам О. Уайльд не думал, что в его пьесе нужна 
музыка. Выбор Иды Рубинштейн включить му-
зыку в ее постановку, скорее всего, был предре-
шен, учитывая важность музыки в ее символист-
ской эстетике. Кроме того, как показал музыко-
вед Питер Ламот, музыкальное сопровождение 
было «вездесущим» в театральных представле-
ниях конца века, особенно во Франции [7, с. 1]. 
Музыка играла все более важную роль в разговор-
ном театре по мере того, как девятнадцатый век 
шел на убыль, становясь неотъемлемым аспектом 
как популярного, так и традиционного театра, а 
также «гибридных» произведений, которые 
включали музыку, танец и устный текст. Ранние 
театральные эксперименты французских симво-
листов почти всегда включали музыку как ключе-
вой фактор создания мультисенсорного и сине-
стетического опыта для публики. Стефан Мал-
ларме постулировал музыку как средство, спо-
собное победить вездесущую материальность те-
атра, которую драматурги и режиссеры-символи-
сты хотели смягчить. «Простое оркестровое до-
полнение меняет все», — заключил С. Малларме 
[8, с. 156]. 

Ламот пишет: «Сочетание танца и аккомпане-
мента во Франции все более приходит к панто-
миме по своей природе к концу девятнадцатого 
века», перечисляя в качестве примеров компози-
ции Камиллы Сен-Санс для пьес Дежанир (1898) и 
Парисатида (1902), а также, что характерно, му-
зыку, сочиненная для пьес, написанных для Ру-
бинштейн и исполненных ею: композиции Де-
бюсси для «Мученика» (1911) и Ильдебрандо да 
Парма для «Пизанеллы или духов смерти» (1913). 

Ламот также подчеркивает важность аккомпане-
ментной музыки, особенно той, которая объеди-
няет балетную и пантомимическую танцеваль-
ную музыку, в пьесах с «протохристианскими» 
сюжетами, такими как Калигула (Габриэль Фор, 
1888 г.), La Legende de Sainte Cecile (Эрнест Шос-
сон, 1891), Quo vadis? (Фрэнсис Том, 1901 г.) и Les 
Noces Corinthiennes (Томе, 1902 г.)» [7, с. 122]. 

На протяжении всей карьеры актрисы и про-
дюсера Ида Рубинштейн привлекала самых из-
вестных и признанных критиками музыкантов 
своего времени, заказав работы, в частности, 
Флорану Шмитту («Антуан и Клеопатра», 1920), 
Игорю Стравинскому («Поцелуй Феи», 1928, и 
«Персефона» , 1934), Жоржу Орику («Очарования 
Альсины », 1928), Морису Равелю («Болеро», 1929) 
и Артуро Онеггеру( «Амфион », 1931 и «Жанна 
д'Арк в Буше», 1938) и др.  

В контексте этого списка прогрессивных ком-
позиторов, нанятых И. Рубинштейн, ее выбор 
А.К. Глазунова для сочинения  музыки к «Сало-
мее» может показаться странным, по крайней 
мере, с точки зрения восприятия А.К. Глазунова 
как музыканта в XXI в., технически виртуозного, 
но также консервативного и чрезмерно акаде-
мичного. Однако в 1908 г. А.К. Глазунов был са-
мым известным композитором в России и счи-
тался последней нитью, связывающей музыкаль-
ную культуру с почитаемым им Римским-Корса-
ковым, его наставником, которого А.К. Глазунов 
сменил на посту директора Санкт-Петербургской 
консерватории в 1906 г. Как отмечает музыковед 
Джеральд Абрахам, «за десятилетие до [Первой 
мировой] войны Глазунов был практически музы-
кальным диктатором России» [2, с. 239]. Выбор 
Идой Рубинштейн Глазунова, скорее всего, отра-
жал ее зарождающуюся, но давнюю привычку 
нанимать «лучших» в каждой области. «Глазунов 
почти стал символом всей русской музыки в од-
ном теле», — пишет музыковед Анна Владими-
ровна Нисневич, репутация которой была из-
вестна Рубинштейн [10, с. 12].  

Выбор А.К. Глазунова в качестве композитора 
музыки «Саломеи», возможно, также был предло-
жен И. Рубинштейн Бакстом и Фокиным, оба из 
которых работали над балетами на музыку А.К. 
Глазунова в Мариинском театре, доме Импера-
торского балета в Санкт-Петербурге. А.К. Глазу-
нов имел репутацию человека, привносящего ка-
чество и серьезность в свою балетную музыку, 
что сильно отличало ее от той, что традиционно 
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звучала в Мариинском театре [5, с. 114]. А.К. Гла-
зунов также внес свой вклад в качестве оркестра-
тора в ранние произведения Русского балета, ор-
кестровав уже существующую музыку для «Шопе-
нианы» (1907 г. в Санкт-Петербурге, 1909 г., как 
«Сильфиды » в Париже), действие II оперы Алек-
сандра Бородина « Князь Игорь » (впервые испол-
нено «Русские балеты» в 1909 г. и « Карнавал» 
(1910) на темы Роберта Шумана. Дягилев явно не 
считал музыку А.К. Глазунова несовместимой с 
его собственным символистским видением; он 
использовал музыку А.К. Глазунова в попурри, 
которые импресарио иногда собирал для нового 
балета, примером чего являются «Фестин» (1909), 
«Клеопатра» (1909) и «Восточные» (1910), все из 
которых включали музыку А.К. Глазунова. 

Возможно, Дягилев оценил мастерство, с кото-
рым А.К. Глазунов интегрировал экзотичные эле-
менты в преимущественно западный музыкаль-
ный язык. Эксплуатация западного восприятия 
России как «восточной» была характерна для са-
мых успешных постановок первых сезонов «Рус-
ских балетов». Как выразилась историк танца 
Нэнси Ван Норман Бэр, цель экзотики для Рус-
ских балетов заключалась в том, чтобы «поддер-
жать эстетику символизма, чтобы расширить ра-
зум / чувства и усилить эмоции в поисках возвы-
шенной, высшей реальности» [9, с. 25]. 

История вопроса. Современная критика вы-
соко оценила балетную музыку А.К. Глазунова, 
отметив глубину звучания и значительную роль 
его оркестра. В музыке для танца А.К. Глазунова 
«тяжесть балетов заключается в оркестре — 
танцы только дополнение, иллюстрация музыки, 
в отличие от старых балетов, где можно было 
наблюдать полную противоположность», — писал 
Ю.Д. Энгель в 1907 г. в «Русских музыкальных ве-
домостях» [10, с. 171]. Для критиков музыка А.К. 
Глазунова доминировала над хореографией, за-
нимая свое место, как полагали мистические 
символисты, как наиболее важное из художе-
ственных средств, способствующих театральной 
постановке. Энгель продолжал: «Разве нет у нас в 
Глазунове всемогущего владыки звука — в 
первую очередь владыки оркестровых красок и 
нюансов, великого мастера инструментовки, до-
стойного стоять рядом с Римским-Корсаковым 
[10, с. 173]. В 1912 г. Волынский, друг Рубинштейн 
и журналист петербургской ежедневной газеты 
«Биржевые новости», размышлял о важности ор-
кестра в балетах А.К. Глазунова. Обсуждая балет 
А.К. Глазунова 1898 г. «Раймонда», Волынский 
писал: «Александр Глазунов внес в музыку балета 

элемент симфонического движения. Он как бы 
оправдывал мысль Вагнера о том, что симфония 
вообще должна быть растворением танца в звуке. 
Отсюда следует вывод, которого сам Вагнер ни-
когда не делал, что балетное движение по своей 
природе есть лишь сжатие симфонического 
звука. Таким образом, мелодии оркестровой ком-
позиции с их акустическим богатством таят в себе 
скульптурные формы, дающие мотивы для 
танца» [3, с. 33]. 

Показательно сравнение музыки Р. Вагнера и 
А.К. Глазунова. Даже относительно консерватив-
ный композитор, такой как А.К. Глазунов, не мог 
полностью игнорировать влияние музыки Р. Ваг-
нера на Россию Серебряного века. Римский-Кор-
саков, сам, конечно, не вагнерианец, так описы-
вал исполнение вагнеровского цикла «Кольцо Ни-
белунгов» гастролирующей немецкой оперной 
труппой в Петербурге в сезоне 1888–1889 гг.: 
«Весь музыкальный Петербург интересовался. 
Мы с Глазуновым присутствовали на репетициях, 
сопровождая их партитурой в руках... Вагнеров-
ский метод оркестровки поразил Глазунова и 
меня, и отныне вагнеровские приемы постепенно 
стали составлять часть наших оркестровых прие-
мов» [6, с. 251]. Влияние Р. Вагнера на А.К. Глазу-
нова, однако, обнаруживается не столько в ис-
пользовании А.К. Глазуновым некоторых «ор-
кестровых приемов», сколько в повествова-
тельно-символическом весе, которым он наделял 
свой оркестр, «передавая невыразимое, открывая 
зрителю тайну», как считал Мейерхольд. Музы-
кальный критик Вячеслав Каратыгин согласился с 
этим и охарактеризовал произведения А.К. Глазу-
нова как метамузыку, поскольку они «вызывают 
чувство погружения … в глубины чистой музы-
кальной красоты» [4, с. 2]. Сочинения современ-
ных слушателей, таких как Энгель, Волынский и 
Каратыгин, доказывают, что современники свя-
зывали аспекты музыки Глазунова с музыкой Ва-
гнера. 

Именно благодаря некоторым чертам его сце-
нической музыки, прежде всего ее выразитель-
ному характеру и важной роли, отведенной ор-
кестру, музыку А.К. Глазунова можно интерпре-
тировать как символистскую. Моррисон показал, 
что даже русские композиторы, враждебные сим-
волизму, могли писать сочинения, демонстриру-
ющие его влияние. Точно так же в своей музыке к 
«Саломее» классик А.К. Глазунов вызвал потусто-
роннюю атмосферу, продиктованную текстом О. 
Уайльда и переданную музыкальностью его 
языка. Реакция А.К. Глазунова на символистские 
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литературные приемы в его музыкальном сочи-
нении показывает, как красочная и экзотичная 
музыка, написанная относительно консерватив-
ным музыкальным языком (и очень далекая от 
радикальных гармоний и мерцающего акустиче-
ского мира Дебюсси), может восприниматься как 
символистская. Для мистических символистов, 
таких как соавторы Саломеи, музыка А.К. Глазу-
нова могла стать важным вкладом в синтетиче-
ское театральное произведение, способное рас-
крыть проблеск иного света. 

Музыка А.К. Глазунова для Саломеи состоит из 
двух частей: Вступления и Танца Саломеи. Вступ-
ление ля минор носит эпизодический характер и 
служит прелюдией к пьесе. Множественные эпи-
зоды, некоторые из которых повторяются с изме-
нением, а некоторые - новые, следуют друг за 
другом, сопровождаясь непрерывными раундами 
модуляции. Аффект, который преобладает в 
большей части произведения, оставляет у слуша-
теля в конце смутное чувство беспокойства. 

«Танец Саломеи» это череда неистовых танцев 
– А.К. Глазунов ограничил их семью. Эти танцы 
имеют общую основу, но сильно различаются в 
воздействии. Эти танцы иногда почти плавно пе-
реходят друг в друга, в то время как в других слу-
чаях момент молчания или неожиданное измене-
ние тональности вводят следующий танец. Каж-
дый танец характеризуется особым воздей-
ствием, инструментарием или мелодией, хотя все 
мелодии каким-то образом связаны общим моти-
вом; фригийская и пентатоническая гамма де-
лают некоторые мелодии особенно экзотичными.  

А.К. Глазунов использовал экзотические эле-
менты во Вступлениии (вся шкала тонов, фригий-
ский лад, тяжелый хроматизм, быстрые хромати-
ческие орнаменты и синкопы), но они бледны, по 
сравнению с восточным колоритом, которым он 
пронизал «Танец». А.К. Глазунов, «великий вол-
шебник инструментовки», как сказал Энгель, до-
бавил к оркестровой палитре «Танца Саломеи» 
английский рожок, инструмент, который в запад-
ной музыке часто ассоциируется с экзотикой, и 
расширил свою перкуссионную секцию, включив 
в нее бубен и малый барабан, наряду с треуголь-
ником, тарелками и бас-барабанными вступле-
ниями. А.К. Глазунов манипулировал целыми 
коллекциями тонов во вступительных тактах 
«Танца Саломеи», сбивая с толку слушателя, кото-
рый не может твердо установить основную то-
нальность для большей части. Как и Вступление, 

«Танец Саломеи» демонстрирует оркестровую 
широту и вес, отмеченные современными крити-
ками музыки Глазунова и которые способствуют 
пышной и чувственной атмосфере, созданной в 
«Танце». Однако эта атмосфера часто окрашена 
темным предчувствием. Даже более беззаботные 
танцы кажутся тщетными попытками изменить 
роковую цепь событий, преследующую Саломею 
О. Уайльда. 

Результаты исследования. Музыка А.К. Глазу-
нова для «Саломеи» отличается структурным по-
вторением и использованием музыкальных сим-
волов, характерных для музыки символистов. Это 
видно прежде всего в Разделе I Вступления и слу-
жит символистской и аффективной цели. Имея в 
виду религиозно окрашенную мистическими 
символистами интерпретацию «Саломеи» О. 
Уайльда (в которой пьеса воплощает символиче-
скую борьбу между эстетическим/языческим и 
протохристианским), зловещую и статичную му-
зыку, услышанную в Разделе I, можно интерпре-
тировать как символ более крупных сил, которые 
действуют в драме. Зловещая музыка, характери-
зующаяся экзотическими музыкальными эле-
ментами, представляет дионисийскую культуру 
двора Ирода, лучшим примером которой явля-
ется сама Саломея. Последующий   хорал, долгое 
время связанный с христианским ритуалом, сим-
волизирует Иоанн Креститель, чьи пророчества о 
грядущем царствовании Христа, кажется, про-
стираются от рожкового хорала до мирной, ста-
тичной музыки, возможно, символизирующей 
предсказанное небесное царство. Хорал является 
явным символом Иоанна Крестителя, даже если 
слушатель отвергает его традиционные религи-
озные коннотации. Во всех музыкальных интер-
претациях Саломеи О. Уайльда в этом исследова-
нии используется хорал валторны и/или тембр 
валторны как символы Иоанна Крестителя, ассо-
циация, которая, скорее всего, началась с Сало-
меи И. Штрауса. Противоречивая партитура И. 
Штрауса, премьера которой состоялась в конце 
1905 г., активно изучалась современными компо-
зиторами. Одним из таких композиторов был 
Глазунов, который не любил Штрауса и его му-
зыку вообще, но был близко знаком с творче-
ством немецкого композитора. 

Символы зловещей и статичной музыки свя-
заны с повторяющейся структурой Вступления, 
которая на элементарном уровне укореняет в 
партитуре представление о борьбе между 

80



Гуманитарные науки 
Humanitarian Sciences 

 

 
 

эстетическим/языческим и протохристианским 
миром. Это сочетание структурного повторения и 
использования музыкальных символов вдвойне 
подчеркивает религиозную интерпретацию Са-
ломеи мистическими символистами, в которой 
чувственная Саломея, очарованная физической 
красотой Иоанна Крестителя, побеждает стро-
гого, морализирующего пророка. В каждом из 
трех эпизодов Раздела I зловещая музыка смело 
объявляет о своем присутствии, но прерывается 
хоралом валторны и, как следствие, музыкаль-
ным застоем. Первые два эпизода, кажется, пред-
полагают, что статичная музыка, представляю-
щая Иоанна Крестителя, пересилит зловещую му-
зыку Саломеи, представительницы эстетизиро-
ванного язычества. Однако в Саломее чувствен-
ный, дионисийский мир, любимый мистиками-
символистами, одерживает победу над протохри-
стианским в результате инициированной Сало-
меей казни Предтечи. Это развитие, триумф язы-
чества (представленного красивой и чувственной 
Саломее и ее любовью к Иоанну Крестителю) над 
протохристианством (представленным Иоанном 
Крестителем и его полемическими 

пророчествами), подразумевается в эпизодах 1 и 
2, но становится явным в эпизоде 3. В эпизоде 3 
зловещая музыка пересиливает статичную му-
зыку, что символизирует отказ валторн от своего 
хорала ради фанфар зловещей музыки. Раздел II 
отбрасывает любые сомнения относительно по-
бедителя борьбы, полностью исключая статич-
ную музыку и вместо этого сосредотачиваясь на 
создании предчувствия аффекта, аналогичного 
тому, что пронизывает пьесу «Саломея». 

Выводы. Таким образом, А.К. Глазунов создал 
великолепное символистское произведение в 
духе передовых идей своего времени, раскрыв 
новые грани своего таланта. В творчестве А.К. 
Глазунова  «Саломея» не единственное «экзоти-
ческое» произведение, были еще несколько, в том 
числе «Испанская серенада» (1888), «Восточная 
мечта » (1888 г.), «Восточная сказка» из струнного 
квартета «Пять новелл» (1886), «Восточный та-
нец» из балетных сцен (1904), «Вакханалия» из 
оперы «Раймонда» (1898), Восточная рапсодия 
(1889 г.), Восточная сюита (1895) и песня «Восточ-
ный романс» в дополнение к отрывку из «Сезо-
нов», использованному в «Клеопатре». 
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The article deals with the work of the composer A.K. Glazunov in a relatively new paradigm. In this regard, the author 
resorted to biographical, musicological methods of research, as well as to system analysis. On the example of his work 
"Salome", the composer's contribution to the world of symbolism, popular in the late 19th - early 20th centuries, is con-
sidered. The Dance of Salome, written for Ida Rubenstein and performed by her in defiance of censorship restrictions, is 
a prime example of the innovative art of the time. Other outstanding artists of that time also worked on the production - 
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Meyerhold, Bakst, Fokin. The article studies the role of exotic music in the work of A.K. Glazunov. Research findings: A.K. 
Glazunov created a magnificent symbolist work in the spirit of the advanced ideas of his time, revealing new facets of his 
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Объект статьи: мимикрия и театральность. Предмет статьи: сходство и различие между мимикрией и театраль-
ностью. Цель исследования: построение семиотической модели преобразования мимикрии в театральность. 
Результаты: в мимикрии выделяются три метароли: 1. роль имитатора (англ. mimic), в которой выступает вид, 
имитирующий другой вид, то есть, изображающий «другого». 2. роль оператора (жертвы обмана – англ. dupe), в 
которой выступает вид, для которого имитатор притворяется другим видом – играет роль «другого»; 3. роль 
модели (model). Имитатор подражает сигналам, которые посылает модель. Оператор, будучи врагом имитатора, 
принимает сигналы имитатора за сигналы модели, становясь жертвой обмана. В общем виде мимикрию можно 
выразить схемой: «А» выступает перед «В» в роли «С», где «А» - имитатор (mimic), «В» – оператор (dupe) – жертва 
обмана, «С» – модель (model). Аналогичная схема («А» выступает перед «В» в роли «С») описывает феномен те-
атральности, где «А» — персонаж пьесы (функционально соответствующий «имитатору»), «В» – персонаж зри-
тель, соответствующий «жертве обмана», «С» – другой персонаж, соответствующий «модели». Принципиальное 
различие между мимикрией и театральностью заключается в том обстоятельстве, что мимикрия основана на 
сигналах, а театральность - на знаках. Область применения: семиотика, литературоведение. Выводы: Преобра-
зование мимикрии в театральность предполагает: 1) «двумирность» - то есть, пространство, разделенное на две 
части: обыденное и маркированное; 2) «торможение» автоматической реакции на сигнал в маркированном про-
странстве.  
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Введение. В настоящей статье предлагается 

формальная семиотическая модель преобразо-
вания мимикрии в театральность. Театральность 
связывают, с одной стороны, с игрой как формой 
врожденного поведения животных и человека, с 
другой — с языком драматического искусства 
как знаковой системой. (Первое семиотическое 
определение понятия театральности дал Ролан 
Барт в 1954 году — в форме ответа на вопрос: 
«Что такое театральность? Это театр-минус-
текст, это плотность знаков и ощущений, кото-
рая создана на сцене из письменного утвержде-
ния» - «What is theatricality? It is theatre-minus-
text, it is a density of signs and sensations which is 
constructed on stage starting from the written ar-
gument»). Тем самым понятие театральности 
проецируется как на инстинктивное игровое 
поведение, наблюдаемое в животном мире, так и 

на осознанную эстетическую деятельность чело-
века, например, перевоплощение актера в «дру-
гого» перед зрителями в театре [11, c. 194]. Мы 
исходим из гипотезы, что природная мимикрия 
представляет собой биологический прототип 
театральности как категории культуры. 

История вопроса. Идею о биологических кор-
нях театральности разрабатывал Н.Н. Евреинов 
(1879-1953), считавший мимикрию проявлением 
врожденного «инстинкта театральности» и 
«началом <…> драматических игр» – «театра у 
животных» [1, c. 291]. «Путь от животного к чело-
веку» рассматривался как переход «от бессозна-
тельной маски (мимикрии) к сознательному ли-
цедейству» [1, c. 301]. Тезис о связи между ми-
микрией и театральностью получил развитие в 
современных исследованиях, посвященных 
сравнению мимикрии с мимесисом [8, c. 58-72], 
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схожести между биологической эволюцией и 
эволюцией театра [6, c. 270], а также гипотезе о 
«целенаправленности» (goal orientedness) ми-
микрии у организмов, обладающих способно-
стью имитировать внешность и поведение дру-
гих организмов в ситуации угрозы [16, c. 441-
467]. Моделирование механизма преобразования 
мимикрии в театральность представляется нам 
важным для понимания процесса перехода от 
сигнальной системы коммуникации животных к 
знаковым системам человека.   

Методы исследования. В данной работе при-
менен семиотический подход: переход от ми-
микрии к театральности рассматривается в свете 
преобразования сигнальной коммуникации в 
знаковую.  

Результаты исследования. В рамках предлага-
емой модели переход от мимикрии, основанной 
на сигнальном принципе, к театральности, осно-
ванной на знаковом принципе, предполагает 1) 
«двумирность» - пространство, разделенное на 
природное и маркированное; 2) торможение 
(блокировку) автоматической реакции на сигнал.  

Мимикрия. В определениях мимикрии дела-
ется упор на ее сигнальном характере: «In studies 
of animal communication, a fundamental 
distinction is made between signals, which have 
evolved specifically to alter a receiver's behaviour, 
and cues, which are incidental sources of 
information detected by unintended receivers» [13, 
c. 284] («В исследованиях коммуникации живот-
ных имеется  фундаментальное различие между 
сигналами (signals), которые специально пода-
ются для изменения поведения конкретного 
реципиента, и сигналами (cues), которые явля-
ются случайными источниками информации, 
обнаруженными непреднаменными реципиен-
тами» – пер. мой, В.П.).  

Маскировка. Под мимикрией понимают 
«близкое внешнее сходство одного организма 
(имитатора) с другим организмом (моделью), 
который «обманывает» третьего (оператора)» 
[15, c. 169-99]. Мимикрия имеет место в ситуа-
ции, когда съедобный вид, с помощью маскиров-
ки (изменение окраски, притворная смерть) 
имитирует перед опасным для себя видом (хищ-
ником) несъедобный (ядовитый) вид. В так 
называемой агрессивной мимикрии в роли ими-
татора выступает хищник, который имитирует, 
как правило, с помощью специфических сигна-
лов (вибрация паутины, выделение химических 

веществ, имитирующих половые феромоны) 
другой, «дружественный» вид с целью обмануть 
и завлечь в ловушку свою жертву.    

Метароли. В мимикрии можно выделить три 
метароли: 1. роль имитатора (mimic), в которой 
выступает вид, имитирующий другой вид, то есть, 
изображающий «другого». В роли имитатора 
может выступать как хищник, который притво-
ряется перед жертвой безобидным видом, так и 
съедобный вид, который притворяется несъе-
добным при встрече с хищником; 2. роль опера-
тора (жертвы обмана - dupe), в которой высту-
пает вид, для которого имитатор притворяется 
другим видом, то есть, играет роль «другого»; 3. 
роль модели (model – объект-прототип), которую 
имитирует (изображает) имитатор [12, c. 229]. 
Имитатор имитирует сигналы, подаваемые мо-
делью (объектом-прототипом). Объект-
оператор, который является врагом имитатора, 
становится жертвой обмана, принимая сигналы 
имитатора за сигналы модели (объекта-
прототипа).  

Модель. Формальную семиотическую модель 
мимикрии можно записать в виде схемы: «А» 
выступает перед «В» в роли «С», где «А» - имита-
тор (mimic), «В» – оператор (dupe) – жертва об-
мана, «С» - модель (model). Модель театрально-
сти можно выразить той же схемой, что и ми-
микрию: «А» выступает перед «В» в роли «С», где 
«А» — это персонаж пьесы (функционально соот-
ветствующий имитатору), «В» – персонаж-
зритель, соответствующий жертве обмана, «С» – 
другой персонаж, соответствующий модели. Эта 
схема описывает ситуацию, в которой действу-
ющее лицо, выступая в метароли драматурга, 
режиссера или актера, осуществляет театраль-
ную инсценировку с целью обмана или введения 
в заблуждение другого действующего лица, вы-
ступающего в метароли невольного зрителя или 
жертвы.  

Метапьеса. Обозначим инсценировку, кото-
рую разыгрывают действующие лица внутри 
основного действия, рабочим термином метапь-
еса, которую условно будем считать базовой 
единицей театральности [3, c. 26]. Приведем не-
которые примеры метапьес, построенных по 
схеме «А» выступает перед «В» в роли «С»: Гам-
лет (А) выступает перед Клавдием (В) в роли су-
масшедшего «С»; Иуда (А) выступает перед 
Иисусом (В) в роли друга «С» («Друг, для чего ты 
пришел? Мф. 26:50); Дон Кихот (А) выступает 
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перед окружающими (В) а роли рыцаря (С); Оне-
гин (А) выступает перед читателем (В) в роли 
Чайльд- Гарольда (С) («Москвич в гарольдовом 
плаще»); Эдмон Дантес (А) выступает перед тю-
ремщиками (В) в роли умершего аббата Фариа 
(С) (В романе А. Дюма «Граф Монте-Кристо» 
вместо умершего аббата в море бросили Эдмона, 
зашитого в мешок, и он сумел выплыть); Салье-
ри (А) выступает перед Моцартом (В) в роли дру-
га (С). В основе метаролевых отношений между 
актантами А, В и С лежит «обман»: в природной 
мимикрии – как форма адаптации, в театре - как 
драматургический прием. Между тем, еще Н.Н. 
Евреинов, говоря о «театре животных», был 
«очень далек <...> от усмотрения в этом «театре» 
всех тех элементов, какие обычны для <...>  «те-
атра у людей», располагающего «сценой», «деко-
рациями», «музыкой», «хором» и т.п.,кончая 
подразделением присутствующих в театре на 
«актеров» и «зрителей». Хотя «маска», «грим» и 
«костюмировка», несомненно, присущи и театру 
у животных» [1, c. 301].  

Сигнал и знак. При сопоставлении мимик-
рии и театральности возникает вопрос о разли-
чии между ними и тех условиях, которые необ-
ходимы для преобразования мимикрии, осно-
ванной на сигналах, в театральность как знако-
вую систему. Фундаментальное отличие сигнала 
от знака сформулировал Умберто Эко: «A signal 
can be a stimulus that does not mean anything but 
causes or elicits something; however, when used as 
the recognized antecedent of a foreseen consequent it 
may be viewed as a sign. <…> A sign is always an 
element of an expression plane conventionally corre-
lated to one (or several) elements of a content plane. 
Every time there is a correlation of this kind, 
recognized by a human society, there is a sign» [9, c. 
48] – «Сигнал может быть стимулом, который 
ничего не означает, но вызывает или провоци-
рует что-то; однако, когда он используется в 
качестве узнаваемого антецедента заранее ожи-
даемого результата, то тогда он может рассмат-
риваться как знак. <…> Знак всегда является 
элементом плана выражения, который конвенци-
онально коррелируется с одним (или нескольки-
ми) элементами плана содержания. Каждый раз, 
когда имеет место такого рода корреляция, 
узнаваемая человеческим обществом, мы имеем 
знак» (пер. мой – В.П.). В рамках предлагаемой 
модели сигнал рассматривается нами как сти-
мул, который вызывает или провоцирует авто-
матическую реакцию реципиента, а знак - как 

стимул, который не вызывает автоматической 
реакции реципиента. 

Двумирность.  В рамках предлагаемой моде-
ли переход от мимикрии к театральности пред-
полагает «двумирность».  Под «двумирностью» 
мы понимаем пространство, разделенное на две 
части: природное и маркированное. Ю.М.  Лот-
ман обратил особое внимание на деление теат-
рального пространства на две части: «сцену и 
зрительный зал, между которыми складываются 
отношения, формирующие некоторые из основ-
ных оппозиций театральной семиотики» [2, c. 
408].  Для преобразования мимикрии в театраль-
ность, то есть, по существу, в «мета-мимикрию», 
необходимо наличие «границы», аналогичной 
рампе в театре, которая отделяет сцену от зри-
тельного зала.  

Инверсия «живого-мертвого». Граница, 
разделяющая пространство на две части, делает 
возможной инверсию необратимой в реальной 
жизни оппозиции «живое-мертвое», например: 
«А» убивает «В» / «В’» убивает «А», когда в роли 
«В’» выступает статуя убитого «B». Эта схема 
лежит в основе истории о Митии из «Поэтики» 
Аристотеля, где посмертная статуя Мития падает 
и убивает убийцу этого самого Мития. На том же 
принципе построена легенда о Дон Гуане, кото-
рый гибнет в результате столкновения с «ожив-
шей» статуей убитого им ранее Командора.  Ин-
версия оказывается возможной в театральном 
или литературном сюжете за счет двумирности, 
то есть, символического удвоения реальности в 
пространстве художественного произведения [2, 
c. 388]. Символическая инверсия «живого-
мертвого», характерная для литературного сю-
жета, имеет соответствие и в реальной жизни – 
также за счет введения маркированного (табуи-
рованного) пространства. Так, например, покой-
ный руководитель Северной Кореи Ким Ир Сен, 
чье забальзамированное тело помещено в мав-
золей (табуированное пространство), согласно 
Конституции страны, является «вечным прези-
дентом КНДР». Из этого логически следует, что 
ныне здравствующий высший руководитель 
страны Ким Чен Ын является лишь временным 
его заместителем. Тем самым мёртвый выступа-
ет в роли живого, в живой играет роль мертвого. 
Аналогичная инверсия имела место во времена 
СССР с мертвым Лениным, который «и теперь 
живее всех живых, / Наше знанье - сила и ору-
жие», как сказано в поэме В. Маяковского.  В 
ситуации природной мимикрии такая «двумир-
ность» отсутствует: природное пространство не 
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разделено границей, создающей иерархию уров-
ней условности, которая необходима для преоб-
разования сигнала в знак.  

Семиотизация. Театральность характеризу-
ется тем обстоятельством, что все объекты при 
переходе из бытового пространства в простран-
ство по другую сторону «рампы», то есть на сце-
ну, изымаются из утилитарной сферы и семио-
тизируются. Человек на сцене становится акте-
ром. Процесс театральной семиотизации описан 
П. Богатыревым: «on the stage things that play the 
part of theatrical signs … acquire special features, 
qualities and attributes that they do not have in real 
life» [7, c. 35-36] («на сцене вещи, которые играют 
роль театральных знаков <…> приобретают осо-
бые черты, качества и свойства, которыми они 
не обладают в реальной жизни» (пер. мой — 
В.П.). Тезис о том, что «все, что находится на 
сцене, является знаком» – «all that is on stage is a 
sign», сформулированный Иржи Вельтруски [17, 
c. 84], стал своеобразным манифестом Пражско-
го кружка.  

 Семиосфера. Важнейшим свойством про-
странства сцены как «театральной семиосферы» 

является ее табуированность, которая характе-
ризуется наличием системы запретов, напри-
мер, на проникновение в нее посторонних, а 
также запрет на совершение определенных дей-
ствий и манипуляций с предметами, которые 
осуществляются в обыденной жизни. (Концеп-
ция семиосферы, сформулированная Ю.М. Лот-
маном в 1982 г. по аналогии с биосферой 
В.И.Вернадского, описывает пространство, в 
котором имеются условия, необходимые для 
функционирования языков и других знаковых 
систем). К табуированным пространствам, кроме 
театральной сцены, относятся храмы, музеи, 
выставки, витрины, кладбища, охраняемые госу-
дарственные и военные учреждения, спортив-
ные арены и стадионы. Любые объекты, поме-
щенные в табуированное пространство, утрачи-
вают свою утилитарную, условно говоря, «сиг-
нальную» функцию (предполагающую стерео-
типное или автоматическое их использование 
или отношение к ним в обыденной жизни) и 
приобретают знаковый характер. Так, письмен-
ный стол известного писателя в музее — это уже 
не обыденный предмет мебели, а знак письмен-
ного стола: к нему запрещено прикасаться. Свя-
тая вода в храме — символ Святого Духа – ее 
запрещено пить как обычную воду. Обыкновен-

ный фарфоровый писсуар, выставленный фран-
цузским художником Марселем Дюшаном на 
нью-йоркской выставке 1917 года, превращается 
в знак писсуара – его запрещено использовать 
как писсуар. Возможен и обратный процесс: пе-
ремещение знака из маркированного простран-
ства в обыденное приводит к преобразованию 
его в сигнал. Перенос писсуара из выставочной 
экспозиции в общественный туалет превращает 
его из знака снова в сигнал, стимулирующий 
инстинктивную реакцию. 

 Политический театр. Маркированное про-
странство изменяет модальность отношения к 
вещам и явлениям, превращая их в знаки этих 
вещей и явлений, в том числе в сакральные сим-
волы, с которыми допустимы лишь ритуальные 
действия. Этот семиотический механизм играет 
важную роль в повседневной жизни. В законода-
тельствах многих стран предусмотрено уголов-
ное наказание за надругательство над нацио-
нальным флагом, который, будучи помещенным 
в специальное пространство (актовый зал, сцена 
съезда партии) служит территориальным (табуи-
рованным) символом государства. Между тем, в 
профанном пространстве флаг представляет 
собой обычный кусок материи на палке. При 
перенесении любых объектов, людей, высказы-
ваний в маркированное пространство (по другую 
сторону воображаемой рампы) эти объекты, лю-
ди и высказывания утрачивают утилитарного-
прагматическую, сигнальную функцию, которую 
они имеют в обыденной жизни, и превращаются 
в знак. Этот процесс семиотизации наблюдается 
не только в театре, но и в общественно-
политической жизни (политический театр). По-
литиков и лидеров от общего коллектива (зрите-
лей, народа) отделяет условная рампа (подиум, 
сцена, трибуна, охрана, огороженная террито-
рия, высокая стена). Связанные с этой маркиро-
ванной территорией запреты выключают из кру-
га прагматических, сигнально-
коммуникативных действий и самого лидера, 
что подчеркивается особыми правилами его 
общения с коллективом, например, не напря-
мую, а через секретаря, или виртуально – по-
средством изображения (портрет, видео). Со 
структурно-семантической точки зрения лидер 
играет ту же роль, что и тотем в первобытном 
обществе, чьи слова и действия утрачивают 
непосредствннную коммуникативную функцию 
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и преобразуются в ритуальную формулу, регули-
рующую поведение коллектива.    

Торможение. Особенность знаковой дея-
тельности человека связана с феноменом тор-
можения, который блокирует автоматическую 
связь между стимулом и реакцией. Важнейшей 
функцией слова является торможение реакций 
на раздражитель, что и отличает человека с его 
второсигнальной системой от животных, у кото-
рых она отсутствует: «Слово невидимо соверша-
ет тормозную, всегда нечто запрещающую рабо-
ту <...> словесная система оказывает тормозное 
влияние на непосредственные, т.е. первосиг-
нальные, реакции. Она предотвращает элемен-
тарное замыкание на основе простой взаимосвя-
зи стимула и реакции» [4, c. 152]. Система запре-
тов, которая характеризует маркированное про-
странство (музей, витрину, храм, могилу, сцену, 
выставку), обладает функцией торможения ав-
томатической, стереотипной реакции на нахо-
дящиеся внутри этого пространства объекты, 
которые утрачивают свою утилитарную функ-
цию и приобретают свойства знака. Когда зри-
тель во время спектакля слышит возглас «По-
жар!» от администратора театра, то это воспри-
нимается, как сигнал опасности, который прово-
цирует автоматическую реакцию - стремление 
покинуть зал. В случае же, когда зритель слышит 
слово «Пожар!» от актера на сцене, то это уже не 
сигнал, а знак, связанный с событиями в пьесе. 
Именно «рампа» тормозит автоматическую ре-
акцию зрителя (бегство из зала) на восклицание 
«Пожар!», произнесенное на сцене, создавая эф-
фект «подавления недоверия» (англ. suspension 
of disbelief) или «веры в предлагаемые обстоя-
тельства».  При этом в контексте пьесы то же 
самое восклицание «Пожар!» может нести сиг-
нальную функцию для персонажей, которые по 
ходу действия будут реагировать на него как на 
сигнал о пожаре. Необходимо учитывать иерар-
хию уровней условности. Так, когда зритель в 
зрительном зале отделен от актеров на сцене 
рампой, то речь идет о первом уровне условно-
сти. Одновременно внутри театральной поста-
новки может существовать другая условная рам-
па для действующих лиц пьесы, выступающих в 
роли зрителей «спектакля внутри спектакля». В 
этом случае можно говорить о втором уровне 
условности, который создается приемом «театр в 
театре», например в виде вставной пьесы внутри 
основной. Одно и то же действие на сцене может 
служить сигналом для одного персонажа, но зна-
ком – для другого. Так, вставной спектакль 

«Мышеловка» в «Гамлете» – это сигнал опасно-
сти для Клавдия, в то время как для других дей-
ствующих лиц и для зрителя в зале это знак. Из-
вестны случаи неопределенности уровней 
условности и в жизни: зрители концерта в па-
рижском клубе Bataclan поначалу приняли за-
хват заложников террористами за часть пред-
ставления [14].  

  Обман. Мимикрия как сигнальная форма 
коммуникации также обладает функцией тор-
можения: «Насекомое, застигнутое врагом, вдруг 
останавливается, поджимает лапки и остается 
совершенно неподвижным несколько минут. 
<…> во-первых, неподвижное тельце насекомого 
легко может остаться незамеченным в куче раз-
ного сора, покрывающего почву; во-вторых, 
хищники, питающиеся исключительно живой 
добычей, не тронут трупа» [1, c. 287]. В данном 
случае насекомое имитирует неживой объект с 
целью обмана, что оказывает тормозное воздей-
ствие на инстинктивное поведение хищника — 
потребление пищи. Прием обмана (deception), 
основанный на мимикрии, лежит в основе со-
временной теории стратегии [10]. 

Присущая мимикрии функция торможения, 
которая блокирует автоматическую реакцию 
хищника, например, агрессию или каннибализм, 
описана в [18. c. 421-437]. Подражание несъедоб-
ным объектам или элементам окружающей сре-
ды превращает животного-имитатора из реаль-
ной жертвы, то есть, из сигнала для хищника – в 
знак. Необходимо подчеркнуть, что в рамках 
предлагаемой модели преобразования мимик-
рии в театральность речь идет о преобразовании 
сигнала в знак в условном, функциональном 
смысле. С биологической точки зрения любые 
виды мимикрии (имитация смерти, смена 
окраски, принятие выражения глаз другого жи-
вотного) хотя и перекликаются с такими «знако-
выми» приемами театральности, как «розыг-
рыш» и «обман», но продолжают оставаться сиг-
налами, а не знаками. Сигнал, в отличие от зна-
ка, вызывает однозначную реакцию реципиента. 
По мнению О.Б. Заславского, отличие мимикрии 
от театральности заключается в том, что мимик-
рия служит для того, чтобы хищник был обманут 
однозначно, в то время как театр заставляет зри-
теля воспринимать действие на сцене двойным 
зрением: c одной стороны, он должен верить 
происходящему, как если бы это была реальная 
жизнь, а с другой – понимать, что это происхо-
дит «понарошку», дабы не прыгнуть на сцену 
ради спасения Дездемоны.  
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Четвертая стена. Граница, отделяющая мар-

кированное пространство от обыденного, играет 
роль «четвертой стены» в театре, которая преоб-
разует все объекты, находящиеся на сцене, в 
знаки этих объектов. Хотя в природной мимик-
рии отсутствует такая «граница» («четвертая 
стена»), ее функцию выполняет территориаль-
ный дисплей (англ. territorial display – «выстав-
ление напоказ») – ритуализованное территори-
альное поведение имитатора, преобразующее 
добычу (для хищника) из «сигнала» в «знак» (в 
условном, функциональном смысле). В зоологии 
известна разновидность «отвлекающего дис-
плея» (distraction display), которая называется 
дисплей «сломанного крыла» [19]  (broken-wing 
diplay). Это обманный сигнал, состоящий в том, 
что птица лежит на песке, имитируя травму 
крыльев с целью отогнать хищника от гнезда, 
т.е. затормозить (или заблокировать) его авто-
матическую агрессивную реакцию.  

 Выводы. Для преобразования мимикрии в те-
атральность необходимы два условия: 1) 
«двумирность», то есть, пространство, разделен-
ное на две части: природное (обыденное) и мар-
кированное; 2) «торможение» автоматической 
реакции на сигнал в маркированном простран-
стве. Маркированное пространство отделено от 
обыденного границей, которая тормозит авто-
матические реакции на сигналы. Граница играет 
роль «четвертой стены» в театре, которая преоб-
разует все объекты, находящиеся на сцене, в 
знаки этих объектов. Предложенная модель так-

же применима для описания ряда явлений, та-
ких, например,  как действие вакцины, которая 
имитирует вирус:  «Vaccines are made up of 
viruses or bacteria that are altered or weakened so 
that they only cause an imitation of the disease and 
not the disease itself» [5] («Вакцины изготовлены 
из вирусов или бактерий, которые изменены или 
ослаблены таким образом, что они вызывают 
лишь имитацию болезни, а не саму болезнь» – 
пер. мой, В.П). Аналогичный механизм имита-
ции лежит в основе:   искусственного интеллек-
та, который имитирует работу человеческого 
мозга;  «операций под чужим флагом», когда 
действия одной стороны конфликта имитируют 
действия противника с целью введения в за-
блуждение общественности; «активных меро-
приятий» – пропагандистских операций в СМИ и 
социальных сетях, направленных на оказание 
выгодного влияния на общественное мнение 
путем манипуляции фактами и распространения 
дезинформации о зловредных действиях, кото-
рые ложно приписываются противнику; дея-
тельности «фабрики троллей» (англ. troll farm or 
troll factory), которая  c помощью ботов или спе-
циально нанятых комментаторов (троллей) ими-
тирует действия другого субъекта с целью обма-
нуть противника; фальшивых новостей (англ. 
fake news) – имитации реальных новостей путем 
намеренного распространения ложных сведе-
ний; актов агрессии, которые имитируют оборо-
нительные действия.  
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В мировой философско-эстетической традиции сформировалось представление о герое как совершенном в ду-
ховном и физическом плане человеке, который, совершая подвиг, становится олицетворением достойного пове-
дения. В подвиге наиболее ярко проявляется внутренняя сила, волевые и моральные качества личности, умение 
возвыситься над обыденным, разрушить границы возможного. Анализ историографии луганских театров позво-
ляет констатировать, что идеологический контекст времени определял неоднократное обращение луганских те-
атров в советский период их становления к героической теме. Историческая самоидентификация региона обусло-
вила обращение луганских режиссеров к историческим событиям, происходившим на Луганщине во время Граж-
данской войны, Великой Отечественной войны. В статье сквозь призму режиссерских работ рассмотрена про-
блема героической личности молодогвардейца, составляющая категории подвига, которая определяется набором 
личностных свойств. В исследовании приводится анализ творческой практики луганских театров ХХ в. и совре-
менности с позиции осмысления подвига молодогвардейцев. Отмечено, что историческая самоидентификация 
региона обусловила обращение луганских режиссеров к историческим событиям, происходившим на Луганщине 
во время Великой Отечественной войны, вследствие чего знаковыми театральными работами стали спектакли 
«Молодая гвардия», «Спроси когда-нибудь у трав», «Распятая юность», воссоздающие подвиг молодогвардейцев. 
Ключевые слова: луганский театр, спектакль, «Молодая гвардия», подвиг молодогвардейцев, историческая само-
идентификация 
DOI: 10.37313/2413-9645-2022-24-87-91-98 

 
Введение. Одним из основных принципов ре-

пертуарной политики луганских театров ХХ в. 
явилась идеализация концепта «героическое», 
транслируемого преимущественно через геро-
ико-патриотическую направленность спектак-
лей, в которых на первый план выступает опти-
мистичность, романтическая революционность, 
массовость. Значение указанных основополагаю-
щих характеристик репертуара усиливается в 
годы Великой Отечественной войны: изображе-
ние общенациональной борьбы с фашизмом, 
жертвенного подвига народа на полях сражений 
и в тылу, преодоление тяжелых лишений и стра-
даний советских людей – мощный фактор эмоци-
онального воздействия на зрителей с целью их 
объединения во имя защиты Родины.  

Актуальность исследования обусловлена со-
циально-историческими трансформациями, да-
ющими импульс культуротворчеству. Вооружен-
ный конфликт, в состоянии которого находятся 

Луганская и Донецкая Народные Республики уже 
на протяжении восьми лет, повлиял на контекст 
современной культуры региона. Исторические 
события и социокультурные явления становятся 
предметом современной рефлексии в силу своей 
значимости для самоидентификации жителей 
Луганской Народной Республики. 

Методы исследования. В исследовании исполь-
зуется методология комплексного анализа, в ко-
тором ключевыми являются историко-культуро-
логический и краеведческий методы. На основе 
данных методов прослежена проблема героизма 
в региональной театральной культуре. 

История вопроса. Неоспоримым фактом теат-
ральной культуры Луганщины является направ-
ленность репертуарной политики, заключающа-
яся в пристальном внимании к событиям Великой 
Отечественной войны, что обусловлено воен-
ными событиями, происходящими на луганской 
земле. Регион был оккупирован немецкими 
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захватчиками, и мирное население в полной мере 
испытало агрессию нацисткой политики. Высо-
кий патриотизм и самоотверженность, исключи-
тельное мужество и героизм проявили шахтеры 
Луганской области в годы войны как на фронте, 
так и в забое. В августе 1941 г. в г. Луганске было 
начато формирование 395-й стрелковой дивизии.  

Мемориализация памяти о Великой Отече-
ственной войне на сегодняшний день является 
наиболее важным аспектом общественного со-
знания жителей ЛНР. На наш взгляд, это обуслов-
лено и тем, что луганская земля – это родина мо-
лодогвардейцев, ставших ярчайшим примером 
патриотизма и идеалом служения Родине, жерт-
венности во имя Великой Победы, сформировав-
шимся в контексте советской идеологии. День се-
годняшний подтверждает актуальность подвига 
молодежной подпольной организации «Молодая 
гвардия». 

Примечательно, что впервые спектакль по ро-
ману А. Фадеева «Молодая гвардия» был постав-
лен на луганской земле в 1947 г. русским и укра-
инским драматическими театрами города. Отме-
тим, что отдельные главы первой редакции ро-
мана А. Фадеева «Молодая гвардия» были опуб-
ликованы в советской периодике еще в 1945 г. В 
1946 г. роман вышел отдельной книгой.  

Исследователь О. Г. Манукян в диссертации 
«Две редакции романа А. Фадеева «Молодая гвар-
дия». Исторические и образные акценты» отме-
чает, что первая редакции романа имела ряд не-
точностей, наиболее явной из которых было по-
вествование о гибели партийного подполья до 
момента возникновения молодежной подполь-
ной организации «Молодая гвардия». На основе 
сопоставительного анализа двух редакций ро-
мана А. Фадеева ученый приходит к выводу, что 
во второй редакции писателем была пересмот-
рена роль «взрослого» подполья и усилен образ 
его районного руководителя Лютикова, при этом 
основная сюжетная линия – изображение под-
польной деятельности «Молодой гвардии» и ге-
роические образы ее членов – осталась неизмен-
ной [6]. 

Трагическое, по мнению ученого М.Н. Липо-
вецкого, проявляется в реализации глубинного 
устремления героев «Молодой гвардии» к само-
пожертвованию. История самопожертвования 
молодогвардейцев не вмещается в рамки художе-
ственного текста, превращая тем самым их в ге-
роев-мучеников: смерть и страдания, данные как 

награда за достойно прожитую жизнь, возводят 
героев в ранг «бессмертных» [5]. 

А. Фадеев создал, по выражению О.Л. Погоди-
ной-Кузминой, «пантеон святых новой эпохи» [8]. 
Тип героя, принявшего смерть ради мира и спра-
ведливости, благодаря А. Фадееву становится ак-
туальным в искусстве соцреализма как части 
идеологической системы страны. Такие харак-
терные черты образа героя, как решительность, 
аскетизм, самопожертвование, твердость духа, 
сила воли, явились фундаментом нового строя-
щегося мира. 

Выступая против фальсификации фактов ис-
тории молодежной подпольной организации, 
К. Иванцов подчеркивает, что «…в романе есть 
все: чистота, вера, подвиг, любовь, борьба, муже-
ство, мечта, надежда» [2, с. 142]. 

Российский исследователь С.Ю. Смирнов с го-
речью констатирует, что в сознании современ-
ного российского общества происходит дегерои-
зация, мишенью которой выступают не герои Ок-
тябрьской революции и Гражданской войны, а ге-
рои Великой Отечественной войны, поскольку 
события данного конкретно-исторического пери-
ода являются пространством «информационного 
противоборства». Реализуется дегероизация, по 
словам ученого, при помощи различных техноло-
гий через нивелирование героического подвига, 
принижение героического поступка путем его за-
малчивания, дискредитацию личности героя и 
сатиризацию его образа [11]. Ким Иванцов еще 
тридцать лет назад отмечал, что дегероизация 
подвига молодогвардейцев, перевирание нашего 
прошлого предпринимается с целью оставить 
страну без ее героической истории, вследствие 
чего лишить молодое поколение примера для 
подражания [2]. 

Коллектив русского драматического театра се-
рьезно готовился к созданию данного спектакля. 
Авторами спектакля выступили режиссер П. Мо-
настырский и художник А. Чечин. Образы юных 
героев-подпольщиков были созданы молодыми 
артистами труппы. Критики отмечали муже-
ственность спектакля, его волнующую особен-
ность, созданную за счет реалистичности описа-
ния событий в сочетании с героико-романтиче-
ской тональностью их изображения. Спектакль 
поражал массовостью (было задействовано более 
40 артистов), интересным музыкальным реше-
нием, основанным на произведениях П. Чайков-
ского, Д. Шостаковича, Т. Хренникова; благодаря 
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этому повествование о краснодонской молодежи 
обретало силу обобщения. В конце финальной 
сцены весь зал поднимался, зрители стоя чтили 
память героев [1]. 

Руководство театра решило показать премьер-
ный спектакль на родине молодогвардейцев, в 
г. Краснодоне. В зале присутствовали не только 
земляки героев, но и матери казненных подполь-
щиков У. Громовой, И. Земнухова, С. Тюленина, 
Л. Шевцовой, И. Туркенича, член «Молодой гвар-
дии» О. Иванцова. 

Параллельно с русским драматическим теат-
ром в 1947 г., выбирая вектор героической тема-
тики, украинский музыкально-драматический 
театр берет в работу роман А. Фадеева «Молодая 
гвардия». Режиссер Н. Макаренко ставит спек-
такль на основе первой редакции (без партийных 
указаний) романа о краснодонских подпольщи-
ках. Актеры труппы неоднократно выезжали в 
Краснодон и Ровеньки для встреч с родителями 
молодогвардейцев. Консультантом спектакля 
была мать О. Кошевого Елена Николаевна Коше-
вая [4]. Художественное оформление Б. Волкова и 
блистательная режиссура Н. Макаренко делала 
спектакль глубоко волнующим: особенно больно 
и актуально звучал спектакль в годы траура Крас-
нодона, дети которого были замучены фаши-
стами. Спектакль Луганского украинского театра 
«Молодая гвардия» в 1947 г. стал культурным со-
бытием не только Луганской области, но и УССР, 
поскольку в этом же году постановка спектакля 
по роману А. Фадеева была осуществлена в Киеве 
(реж. Г. Юра) и Москве (реж. Н. Охлопков, театр 
им. Маяковского). 

К 30-летию краснодонской эпопеи, в 1972 г. 
Луганский русский драматический театр вновь 
обращается к роману А. Фадеева «Молодая гвар-
дия». Для постановки спектакля руководством те-
атра был приглашен известный украинский ре-
жиссер, заслуженный артист УССР, заслуженный 
деятель искусств УССР А. Барсегян. Режиссер уже 
имел опыт постановки «Молодой гвардии» на 
сцене Киевского театра юного зрителя (1964). 
Данная работа А. Барсегяна была отмечена пре-
мией Ленинского Комсомола. 

Режиссер А. Барсегян, понимая, что взятый 
материал как генетическая память луганчан 
оставляет неизгладимый след в их сердцах, выби-
рает в качестве приоритетной сюжетную линию 
не смерти юных подпольщиков, а их жизни и по-
беды над врагом, делая акцент на масштабности 
художественных обобщений, на достоверности. 

Образные укрупнения, яркие сравнения, 
ожившие скульптурные группы, пластические 
построения мизансцен призваны были вызвать у 
зрителя сострадание и ужас ради очищения души. 
Режиссер осознанно вводит в текст спектакля 
прием повтора для придания действию экспрес-
сивности: трижды повторяется клятва моло-
догвардейцев в самые кульминационные мо-
менты. В первый раз – торжественно, во второй – 
после казни коммунистов – мужественно, в тре-
тий раз, в финале, – как завет.  

И. Давыдова характеризует режиссерскую 
трактовку «Молодой гвардии» А. Барсегяна сле-
дующим образом: «Главный элемент зрительного 
образа – алое полотнище, начертанные на застав-
ках имена подпольщиков, дорога. И край голу-
бого неба, и силуэт шахты, и известная стела 
«Скорбящая мать», и музыка Д. Шостаковича, 
песня «Молодая гвардия», звуки «Интернацио-
нала», украинская мелодия, вечный огонь слива-
ются в единый образ спектакля. Он, как и актер-
ское исполнение, отличался романтической при-
поднятостью, одухотворенностью, большой ис-
кренностью, раскрывал природу героизма моло-
догвардейцев, раскрывал их духовный мир» [1, 
с. 38]. 

Героическая патетика была продолжена темой 
краснодонской «Молодой гвардии», но уже не по 
роману А. Фадеева, а по пьесе Я. Стельмаха 
«Спроси когда-нибудь у трав». Спектакль Луган-
ского украинского музыкально-драматического 
театра (1983) рождался нелегко.  

Трагедия, написанная драматургом в 1979 г. и 
впервые поставленная луганским театром в 1983 
г. (во второй раз театр обратился к этой пьесе в 
2002 г.), представляет принципиально новое про-
чтение пьесы о подвиге «Молодой гвардии», име-
ющее важное социокультурное и политическое 
значение. Украинский драматург дает свою худо-
жественную версию подвига наших юных земля-
ков. На основе романа А. Фадеева «Молодая гвар-
дия» Я. Стельмах создал трагедию-размышление 
«Спроси когда-нибудь у трав», в которой, благо-
даря жанровому решению, использованию образ-
ных приемов и стилевых элементов, обнаружива-
ется принципиально новая трактовка героиче-
ского подвига молодогвардейцев. Стельмах, 
стремясь найти новые стороны жизни юных ге-
роев, раскрыть героическое в их характерах, ис-
следует формирование героических черт. Однако 
автор осознанно отказывается от изображения 
эпизодов подвигов подпольщиков, их арестов, 
нелепого провала организации: в центре 
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внимания драматурга – сцены жизни и поведе-
ния героев после ареста, моменты, когда они 
находятся на грани жизни и смерти, поскольку в 
такой экстремальной ситуации происходят слож-
ные процессы окончательного определения 
нравственных законов или их разрушения. Ав-
тора интересуют не внешние признаки кон-
фликта или поступки героев, а тончайшие психо-
логические нюансы их жизни, мысли о настоя-
щем и будущем, чрезвычайная влюбленность в 
жизнь, неприкрытость чувств, – именно это да-
вало веру в победу над врагом. Выпуск спектакля 
был приурочен к 40-й годовщине создания моло-
дежной подпольной организации. 

Согласно режиссерскому замыслу А. Бонда-
ренко, это рассуждения о «Молодой гвардии», об 
истоках героического. Спектакль не пересказы-
вает историю создания подпольной организации 
в хронологической последовательности событий, 
а вынуждает зрителя проникнуть в суть подвига 
юных, разобраться и в том, откуда и когда вырас-
тают ростки предательства. Этот спектакль был 
отмечен дипломом Министерства культуры УССР 
и ЦК ЛКСМУ. 

Постановка пьесы Я. Стельмаха «Спроси ко-
гда-нибудь у трав» 2002 г. была в первую очередь 
данью памяти луганчан героическому подвигу 
земляков к 60-летию основания «Молодой гвар-
дии» [7]. Харьковский режиссер Н. Яремкив (сце-
нография – Т. Медвидь, музыкальное решение – 
Г. Фрола) создал удивительно яркий спектакль, 
удивляющий своим новаторским решением, даю-
щий повод для рефлексии и непременно вызыва-
ющий катарсис. Литературовед М.М. Радецкая в 
своей критической статье на спектакль опреде-
ляет его жанр как «философско-историческую оп-
тимистическую трагедию-раздумье, диалог лю-
дей сороковых годов с потомками» [9]. Хронотоп 
режиссерского решения трагедии молодогвар-
дейцев как глобальная проблема борьбы высо-
кого и героического с духовно-низменным пред-
ставлен сквозь призму современности. 

Н. Яремкив строит спектакль на принципе па-
раллельного монтажа: немецкий режиссер сни-
мает фильм о краснодонской молодежной под-
польной организации, в котором он же исполняет 
роль эсесовца – антагониста законов морали со-
ветской молодежи. 

Спектакль насыщен режиссерскими метафо-
рами и символами, которые условно можно клас-
сифицировать следующим образом: 1) 

сценографические (статика постоянных декора-
ций: шахтного шурфа, «остановившихся» часов 
без циферблата, цепи как аллегория тюрьмы и 
пр.); 2) пластические (массовые танцы довоенных 
девочек и мальчиков; образно-пластические 
сцены падений избиваемых молодогвардейцев; 
«адские» вальсо-ритмические движения пере-
дачи Любки из рук эсесовца в руки палачу, панто-
мима в исполнении жертв и палачей, над кото-
рыми возвышается зловещий остов Смерти и 
др.); 3) звуко-шумовые (тишина и капанье воды в 
тюремной камере; хлопушка девушки-киноопе-
ратора, напоминающая о связи времен и др.); 4) 
речевые (голос молодогвардейского «коллек-
тива», построенный на функциональных принци-
пах хора античной трагедии; яркие лирико-фило-
софские диалоги влюбленных Вани Земнухова и 
Клавы, для которых и в тюрьме перед лицом 
смерти длится мечта о жизни и вечном счастье, и 
др.); 5) световые (багровое небо, пламя костра, в 
котором видит себя Жанной д’Арк Любка в сцене 
фантазии-бреда и др.). 

Виртуозная игра молодых луганских актеров 
А. Баркара (Олег), Я. Симухиной (Любка), Н. Куто-
вой (Уля), Е. Мерзлякова (Сергей), А. Реди (Преда-
тель) и мастеров сцены А. Морозова, А. Гонча-
рова и других в сочетании с философской режис-
сурой харьковского режиссера Н. Яремкива сгу-
щает, спрессовывает хронотоп событий спек-
такля. Когда «актеры», сыграв свои роли в фильме 
немецкого режиссера, возвращаются в зал, а сам 
режиссер – в свое кресло, зрители осознают вне-
временной подтекст биографии «Молодой гвар-
дии» и ее носителей идеи бессмертия романтиче-
ской юности. 

Совершенно новое прочтение истории дея-
тельности краснодонской подпольной организа-
ции было предложено авторами рок-оперы «Рас-
пятая юность». Создание сценической версии не-
хрестоматийного видения героического подвига 
молодогвардейцев творческим коллективом Лу-
ганского академического украинского музы-
кально-драматического театра было посвящено 
70-летию создания «Молодой гвардии». Это не 
просто спектакль, а масштабный проект, имею-
щий, на наш взгляд, огромное социокультурное 
значение в театральной жизни Луганщины. Впер-
вые в истории региональной театральной куль-
туры тема «Молодой гвардии» воплощена не по 
мотивам романа А. Фадеева или пьесы украин-
ского драматурга Я. Стельмаха, как это было на 
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различных этапах становления украинской 
труппы. Уникальное по своим художественным 
качествам произведение было создано в 2012 г. 
нашими земляками-современниками: заслужен-
ным работником культуры Украины В. Зайцевым 
(автор либретто), заслуженным деятелем искус-
ств Украины Ю. Дерским (автор музыки), заслу-
женным артистом Украины А. Яворским (режис-
сура). 

Рок-опера «Распятая юность» – это «музы-
кальный рассказ-боль» [10], в котором не подни-
маются спорные исторические вопросы, а лишь с 
помощью сжатой фактографии, усиленной невер-
бальными текстами пластики и хореографии (хо-
реография О. Тарасенко) в сочетании с роковым 
исполнением вокальных партий, оттеняемых ли-
рическим соло (хормейстер И. Юсупова), высту-
пают на первый план общечеловеческие ценно-
сти. 

Героическая патетика рок-оперы «Распятая 
юность», пропущенная сквозь призму мировос-
приятия современной молодежи, транслируется 
в новой редакции спектакля посредством особого 
театрального языка, в первую очередь музыки, 
пластики и сценических эффектов. 

Следует отметить, что в авторской редакции 
рок-оперы «Распятая юность» 2012 г. наблюда-
лась сюжетная линия, персонажами которой 
были Олег Кошевой, Ульяна Громова и другие ге-
рои-молодогвардейцы. Однако в сценической 
версии спектакля, восстановленного в репер-
туаре театра после событий 2014 г., по утвержде-
нию режиссера А.Н. Яворского, данной сюжетной 
линии нет. Режиссерский акцент смещается в 
пользу исторического факта – подвига, готовно-
сти молодых ребят встать на защиту Родины. 

В системе смысложизненных и нравственных 
координат, воплощенных в рок-опере, главными 
ценностями выступают патриотизм и героизм, 
вступающие в антагонизм с предательством и 
трусостью. Данные основополагающие концепты 
«героического» спроецированы специфическим 
театральным языком постановки на события, ко-
торые происходили на территории Донбасса в 
2014–2015 гг.  

Хронотопом рок-оперы выступает ее про-
странственно-пластическая система: события пе-
реносят зрителя в условное место действия – фа-
шистские застенки, очерчивая время действия – 
последние дни молодогвардейцев. «Распятая 
юность» – это история о подвиге героев войны 
глазами современной молодежи (молодые арти-
сты театра в начале спектакля сами заявляют об 

этом со сцены). Объект рок-оперы – героический 
мир, воссозданный волей художников; это ужаса-
ющее своей реальностью пространство пыток; 
это воскрешенные «человеко-персонажи» – соби-
рательный образ героя «Молодой гвардии» – 
юноши и девушки, восставшие против фашизма.  

Силовым полем как одним из средств художе-
ственной выразительности «Распятой юности» 
является, на наш взгляд, пластическое решение – 
сложное, насыщенное, масштабное по глубине 
ассоциативного ряда – массовые хореографиче-
ские сцены в сочетании с динамичными пласти-
ческими эпизодами. Антигерои сценического 
произведения – предатели, серая масса, не име-
ющая своего лица, а, возможно, из-за трусости 
скрывающая его за маской с черными провалами 
вместо глаз, – выражают своей пластикой специ-
фическое и привычное для предателей действие 
– «стукачество». 

Отдельным, самостоятельным элементом 
многоуровневой системы луганской рок-оперы 
является «сквозной» персонаж, ведущий сюжет-
ную линию, участвующий в разворачиваемом 
действии, но не являющийся его главным героем, 
– Свидетель, неотвратимый Фатум (Наталья Ста-
родубцева) [3]. Режиссер спектакля отводит этому 
персонажу не только функцию рассказчика, озву-
чивающего архивные документы, в отдельных 
сценах этот образ трансформируется, проециру-
ясь на динамическом заднике – экране. Изна-
чально безликое пятно экрана на заднем фоне по-
степенно «превращается» в женское лицо. Зри-
тель визуально воспринимает многофункцио-
нальность экрана: женский образ сменяется 
изображением огня, отрывками из кинохроник, 
фотографиями молодогвардейцев и пр. На наш 
взгляд, гиперболизированный визуальный жен-
ский образ, транслируемый посредством экрана, 
это собирательный образ: лицо матери, которая 
следит за судьбой своего ребенка-героя, иногда 
закрывая глаза, когда ей больно смотреть на все 
изуверства фашистов, а может быть, это лицо Ро-
дины-матери, многострадальной нашей страны. 

Художественный руководитель Луганского 
академического украинского музыкально-драма-
тического театра на Оборонной, народный артист 
Украины, народный артист ЛНР Михаил Василье-
вич Голубович называет рок-оперу «Распятая 
юность» одним из знаковых спектаклей, визит-
ной карточкой коллектива театра. Отмечая 
огромную благородную миссию театра – воспи-
тывать, учить сопереживать, анализировать и ду-
мать, М.В. Голубович, говоря о «Распятой 
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юности», подчеркивает бессмертность подвига 
героев-молодогвардейцев: «Проходят годы, а ве-
личие подвига молодогвардейцев становится ещё 
зримее, ещё значимее. <…> Уже много лет нет на 
карте мира великого государства, воспитавшего 
«Молодую гвардию», Советского Союза, но имена 
мальчишек и девчонок, отдавших свою юность во 
имя свободы своей страны, во имя человечества, 
навечно останутся в истории, в благодарной па-
мяти потомков. Смерть оборвала их жизни, но 
бессмертным остался их подвиг» [7]. 

Согласимся с М.В. Голубовичем: неизглади-
мым следом на сердце ложатся слова одной из во-
кальных частей рок-оперы «Вы – гвардия навечно 
молодая!», убеждая современного зрителя в акту-
альности тезиса «Донбасс – край непокоренных 
людей, Луганщина – земля героев» [7]. Несо-
мненно, образы, созданные постановщиками 
«Распятой юности», являются знаками опреде-
ленного нравственного выбора, который необхо-
димо сделать зрителю, и в момент катарсиса в 
хронотопе рок-оперы происходит процесс ста-
новления нравственной личности. 

Признание неугасающей злободневности по-
двига героев-молодогвардейцев, воссозданного 
луганскими художниками в рок-опере «Распятая 
юность», подтверждается многочисленными га-
строльными турами и высокими театральными 

наградами. Спектакль луганцев увидели зрители 
ряда городов Луганской Народной Республики, 
Крыма, Российской Федерации (Москва, Пенза, 
Воронеж, Брянск, Ростов, Новочеркасск, Астра-
хань) и др. 

Результаты исследования. Творческая прак-
тика луганских театров в условиях советской ху-
дожественной традиции была ориентирована на 
создание исторически идентифицируемых геро-
ических событий и образов, что определило ре-
пертуарную политику и обращение к темам Вели-
кой Отечественной войны. Проанализированные 
спектакли воссоздают героические события вре-
мен Великой Отечественной войны и изображают 
общенациональную борьбу с фашизмом, жерт-
венный подвиг народа, преодоление тяжких ис-
пытаний и страданий советских людей. 

Выводы. Таким образом, приходим к выводу, 
что характерным признаком репертуара луган-
ских театров о событиях Великой Отечественной 
войны является внимание не только к героиче-
скому подвигу советского народа в борьбе с фа-
шизмом, но и к подвигу луганчан, поскольку Лу-
ганская земля – это родина молодогвардейцев, 
ставших ярчайшим примером патриотизма и 
идеалом служения Родине, жертвенности во имя 
Великой Победы. 
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In the world philosophical and aesthetic tradition, the idea of a hero as a spiritually and physically perfect person who, 
performing a feat, becomes the personification of worthy behavior has been formed. In a feat, the inner strength, strong-
willed and moral qualities of the individual, the ability to rise above the ordinary, to destroy the boundaries of the possible 
are most clearly manifested. An analysis of the historiography of Lugansk theaters allows us to state that the ideological 
context of the time determined the repeated appeal of Lugansk theaters in the Soviet period of their formation to the 
heroic theme. The historical self-identification of the region led Lugansk directors to turn to the historical events that 
took place in the Lugansk region during the Civil War, the Great Patriotic War. 
The article examines the problem of the heroic personality of the Young Guard through the prism of director's work, which 
is a category of feat, which is determined by a set of personal properties. 
The study provides an analysis of the creative practice of Lugansk theaters of the 20th century. and modernity from the 
standpoint of understanding the feat of the Young Guard. It is noted that the historical self-identification of the region 
led the Lugansk directors to turn to the historical events that took place in the Lugansk region during the Great Patriotic 
War, as a result of which the performances "The Young Guard", feat of the youth. 
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Окинув взглядом одно только оглавление оче-
редной книги Марианны Андреевны Дударевой 
(доктор культурологии, кандидат филологиче-
ских наук), невольно вспоминаешь слова Льва 
Аннинского: «Русский человек – на свидании с 
вечностью. Он в сущности только с вечностью и 
согласен иметь дело. Он возвращает Богу карту 
звездного неба исправленной» [1, с. 33]. Это – 
апофатика, это – уже обычная для Марианны 
Дударевой призма исследования.  

Книгу «Я молчанью у звезды учусь…»: апо-
фатика художественного мира С.А. Есенина. 
Поэтика мнимой простоты» [2] можно по-ле-
нински назвать «очень нужной и своевремен-
ной». Это связано с ажиотажем (бурной полеми-
кой уже не назовешь), который вызывает в по-
следние годы имя великого поэта, обилием взаи-
моисключающих трактовок его творчества, попу-
лярностью сериала И. Зайцева (2005), эффектной 
подачей биографии С. Есенина медийными ли-
цами в актовых лекциях и пр. Автор книги отдает 
должное и степени сугубо научного познания 
жизни и творчества Есенина: «Кажется, столько 
всего сделано в есениноведении: издано акаде-
мическое собрание сочинений, ведется кропот-
ливая работа над выпуском есенинской энцикло-
педии, проводится ежегодно международная 
конференция в ИМЛИ РАН и в рязанском универ-
ситете имени поэта, но остается ощущение недо-
сказанности, как будто что-то ускользает от тебя, 
когда читаешь стихи Есенина или слушаешь 
песни на его стихи…» [2, с. 5]. 

Однако Марианна Дударева своей моногра-
фией создает некое поле осцилляции среди всех 
этих споров. У М.А. Дударевой имя поэта будто 
«обрело покой» в русском космо-психо-логосе. 

Она поднимает судьбу С. Есенина высоко НАД во-
просами: убийство или самоубийство; поэзия для 
алкоголиков и  «блатных» или для интеллектуаль-
ной элиты?..  

Книга посвящена памяти горячо любимого 
мужа Марианны – Валерия Дударева, творца 
светлой, прозрачной поэзии, «сына земли рус-
ской» – и по праву является детищем этой их су-
пружеской синергии: «мнимая простота» стихов 
Есенина, преломленная в сознании многовектор-
ного исследователя. Труд М.А. Дударевой можно 
оксюмороидально назвать «поэтическим препа-
рированием»: трепетная работа скальпелем лите-
ратуроведа, фольклориста и культуролога над са-
кральным в творчестве поэта. 

Монография составлена из достаточно авто-
номных статей, поэтому читатель может начать 
знакомство с ней, выбрав любую интересующую 
его тему – так, любопытство толкает нас в первую 
очередь открыть главу под названием «Тайна 
смерти…». Но здесь мы не находим авторского 
ответа на вопрос, который затрагивали извест-
ные даже рядовому любителю вечные антагони-
сты – Захар Прилепин и Дмитрий Быков (признан 
иноагентом) – и который стал едва ли не един-
ственным моментом их консенсуса. М.А. Дуда-
реву больше волнует поиск «иного царства» С. 
Есениным, который она прослеживает уже в его 
ранних стихах. Анализируя ряд мифологем (в 
стихах «Матушка в купальницу по лесу ходила», 
«Край любимый! Сердцу снятся…», «Пойду в скуфье 
смиренным иноком...»), М.А. Дударева приходит к 
выводу, что речь идет «не о подражании симво-
листам, как показывают некоторые исследова-
тели, видящие во введении концепта «смерть» 
лишь красивый поэтический творческий ход, 
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отсылающий к туманным далям, тоске по неведо-
мому, а о концепции жизни — смерти, Эросе и Та-
натосе, которые по законам мировой культуры 
всегда находятся в парадигматических отноше-
ниях. Лирический герой следует и путем влюб-
ленного, и путем Христа, что в сакральном про-
странстве жизни и смерти суть одно, когда лю-
бовь мы воспринимаем как Абсолют культуры» 
[2, с. 24]. 

Исследование М.А. Дударевой позволяет 
также заполнять лакуны в есениноведении, кото-
рые, как ни парадоксально, имеют место: так, в 
науке и критике недостаточно внимания было 
уделено стихотворению «Душа грустит о небе-
сах…» (глава «Отказ от слов, или Иерофания 
(«понятен мне земли глагол»). Автор дает свои 
культурфилософские дополнения работам П.И. 
Симуша, А.М. Марченко, Е.Г. Мещериной. На при-
мере анализа данного стихотворения проследим 
весьма оригинальную траекторию исследова-
тельской мысли М.А. Дударевой. Согласно ее кон-
цепции, «душа в поэтике Есенина, по меткому 
наблюдению Е.Г. Мещериной, всегда связана с 
небом, устремлена в горнее пространство), …вто-
рые две строчки заставляют задуматься — лири-
ческого героя как бы снова возвращают на землю, 
в лоно природы. Образуется, через человека как 
сквозную Мировую Ось, связь неба с землей, гор-
него и дольнего, что подкрепляется второй стро-
фой: «То сучья золотых стволов, / Как свечи, теп-
лятся пред тайной, / И расцветают звезды слов / 
На их листве первоначальной» <…> Здесь уже за-
дается пространственно-временная парадигма 
стихотворения. Во-первых, семантика цвета «зо-
лотой» указывает, с одной стороны, на внешнее 
проявление времени — лирический герой наблю-
дает за деревьями, качанием листвы на них в 
предзакатный час, что подтверждает и появление 
«звезд слов» и «кометы» в третьей строфе. Во-вто-
рых, колоратив «золотой» семантически заряжен 
в культурологическом плане и, с другой стороны, 
указывает на возникновение ноуменального 
мира, тайного, невидимого — сучья как свечи 
пред тайной, Тайной причастия к невидимому 
миру. А постичь эту Тайну можно через Логос, ко-
торый здесь у Есенина приравнивается к мо-
литве, на что указывает третья строфа, пожалуй, 
самая загадочная во всем стихотворении: «Поня-
тен мне земли глагол, / Но не стряхну я муку эту, 
/ Как отразивший в водах дол / Вдруг в небе став-
шую комету». <…> За пониманием должно 

следовать удовлетворение от узнанного, про-
стота и ясность, а у Есенина понимание стано-
вится синонимичным муке, которую еще и «не 
стряхнуть», то есть не освободиться от нее. В дан-
ном случае речь идет о мучениях от знания фено-
менального мира, которое доступно, понятно. А 
до сакрального знания еще нужно дорасти, по-
скольку оно непонятно и неведомо — в этом и 
кроется апофатизм ситуации данного лириче-
ского текста. <…> Чтобы освободиться от бремени 
вещного мира, необходимо замолчать, выйти за 
пределы данного: «Я хочу быть тихим и строгим. 
/ Я молчанью у звезды учусь. / Хорошо ивняком 
при дороге / Сторожить задремавшую Русь». В. 
Лепахин, исследуя иконичность поэтического 
мира Есенина, пишет о богослужении природы, 
избяной литургии: «...космос становится одной 
огромной, но уютной, обжитой Избой». Но по-
знать этот Космос можно тоже только в опреде-
ленные моменты, в свой сакральный час» [2, с. 27-
28].  

В том же ключе – с привлечением культурфи-
лософских методов и через апофатику (по М. 
Дударевой: «не только метод познания в теоло-
гии Божественного через отрицание всех преди-
катов как ложных или частично ложных») – раз-
венчана и иная «простота» певца деревенской 
избы, что видим в следующих главах: «Древесный 
код, или Космософия Есенина («облетевший то-
поль серебрист и светел»); «Ноуменальная реаль-
ность, или Alter ego («сам себе казался я таким же 
кленом»)»; «Апофатика болезни, или Этосы по-
граничности («я уйду, исцеленный навек»)»; 
«Апофатика света, или Инобытие художествен-
ного текста («вечерний несказанный свет»)»; 
«Апофатика любви, или Принцип незримости 
(«ты меня незримая звала»)»; «Незримая возлюб-
ленная, или Дорога в никуда («путь-дорога уз-
кая»)».  

Особый интерес вызвала глава «Черный цвет 
в мировой культуре, или Черный человек («я 
не знаю, то свет или мрак»)», т.к., насколько 
можно судить, обывательское сознание ассоции-
рует обычно есенинского «черного человека» с 
«людьми в сером», которые якобы преследовали 
поэта незадолго до его смерти (гибели?); у более 
просвещенных любителей «черный человек» - 
одна из ипостасей «я» самого Есенина как факт 
начинающейся шизофрении. М.А. Дударева трак-
тует этот образ еще шире и глубже: «…Финаль-
ный жест героя, запускающего в черного человека 
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тростью, не только не избавляет от нежелатель-
ных двойников, но окончательно объединяет их 
всех в одно “я”». Но дело в том, что изначально в 
поэме один герой — у которого очень болит го-
лова, поэтому ум его, своего рода нафс (на эзоте-
рическом языке суфизма так обозначаются стра-
сти, неуспокоенный ум), превращается в некое 
существо, терзающее лирического героя. Ведь 
был же отделившийся нос, как живое существо, у 
Гоголя?! У Есенина отделяется ум, мысли, думы-
песни («Песни, песни, о чем вы кричите?»), кото-
рые превращаются, выражаясь языком онтоло-
гии, в эманации. Отсюда и болезнь, и мука, свя-
занные с избыточным познанием, — ведь черный 
человек начинает дробить, по полочкам раскла-
дывать жизнь героя, ковыряясь в ненужных фак-
тах биографии, как бы забывая о главном — о сти-
хах, об их ухватистой силе. Но божественный гла-
гол поражает в самое сердце, сердцевину, и имен-
ном через Логос мы попираем Тьму, Смерть. Эта 
поэма о торжестве Единого человека, в котором 
белое и черное, дневное и ночное знания схо-
дятся. Еще богословы указывали на то, что ноч-
ное должно стать дневным: «…отрицательное по-
знание непостижимым путем» может перейти в 

положительное. Есенин через боль, или Боля, че-
рез перерождение в Смерти показал этот великий 
переход в своей последней поэме «Черный чело-
век» [2, с. 97-98].  

Автор признает, что сам Есенин, разумеется, 
не оперировал таким понятием, как апофатика: 
«…но его размышления о нетварной энергии ор-
намента и слова подводят нас к тому, что поэт че-
рез русский фольклор пришел к поразительным 
по своей философской глубине выводам, пред-
восхищающим замечания философа С. Франка о 
поэзии, а именно о ее непостижимой сущности: 
«…быть поэтом и значит в конечном счете не что 
иное, как быть в состоянии выразить в словах и 
дать нам почувствовать непостижимое и неска-
занное» [2, с. 12]. 

Поэтому и сама книга Марианны Дударевой, 
эти «десять герменевтических реконструкций 
разных текстов поэта» – действительно, «диалог 
с самим Есениным с напряженными вопросами-
вопрошаниями и неожиданными ответами-от-
крытиями». И соприкоснуться с этим диалогом 
будет интересно любому неравнодушному к гу-
манитарному знанию.    

 
1. Аннинский, Л. А. Русский человек на любовном свидании. -М.: Согласие, 2004. – 276 с. 
2. Дударева, М. А. «Я молчанью у звезды учусь…». Апофатика художественного мира С. А. Есенина. Поэтика мни-
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