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Предмет статьи: методическая составляющая и функционал системы «СКАН-ИНТЕРФАКС» для студенческих ис-
следований. Объект статьи: инструментарий медиааналитики в вузе. Цель проекта: показать возможности ме-
диаанализа для оценки PR-деятельности вуза, роли образовательного учреждения и системы высшего образова-
ния в целом в общественном сознании и конкурентной среде (среди других вузов), с методической точки зрения 
осмыслить функционал и исследовательский инструментарий автоматизированной системы мониторинга СМИ 
и социальных медиа «СКАН-ИНТЕРФАКС», оценить привлекательность системы для студенческих научных изыс-
каний. Методы исследования - статистический, инфографический, мониторинг, контент-анализ – позволили 
представить развернутую интерпретацию сгенерированных информационно-аналитической системой числовых 
данных. Область применения результатов: полученные данные имеют ключевое значение для вуза в контексте 
репутационной политики, проведения приемной кампании и шире - оценки привлекательности высшего образо-
вания для общества в целом. Проведенное исследование позволило получить данные для корректировки работы, 
выработки рекомендаций. Материалы исследования могут быть востребованы аналитическими и PR-службами 
вуза, органами управления образованием разного уровня, органами государственного и муниципального управ-
ления. Вывод: анализ методической составляющей и функционала системы «СКАН-ИНТЕРФАКС» позволил вы-
соко оценить ее исследовательский инструментарий и сделать выводы о перспективности медиааналитики  и ее 
привлекательности для студенческих научных изысканий. Опыт, наработанный в области медиааналитики, мо-
жет быть полезен в информационно-коммуникационных, социально-политических и других междисциплинар-
ных исследованиях. 
Ключевые слова: медиа, медиааналитика, медиаанализ, медиаисследования, медиатехнологии, медиастатистика 
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Введение. Широкое дискуссионное поле вокруг 

медиа, создаваемое многообразием исследова-
тельских подходов и концепций, в последние 
годы расширилось за счет аналитической пробле-
матики. 

Медиаанализ (в большинстве случаев это ис-
следование присутствия организации и ее руко-
водителя в СМИ – медиаприсутствия) использу-
ется для оценки имиджа компании на рынке и в 
своей профессиональной области. Он является 
объектом интереса сразу нескольких отраслевых 
направлений – журналистики, статистики, со-
циологии, маркетинга и PR, эконометрики.  При-
менительно к вузу – это оценка деятельности 

образовательного учреждения и системы выс-
шего образования в целом в общественном созна-
нии и конкурентной среде (среди других вузов) с 
целью анализа имиджевых угроз и коррекции 
стратегии «продвижения и коммуникационной 
политики образовательного учреждения» [8, с. 
78].  

Обучение исследовательским технологиям 
важно для подготовки будущих специалистов в 
любой сфере. Именно работа с практическим ма-
териалом, анализ эмпирических данных позво-
ляют выстроить целостную картину, понять зако-
номерности и специфику явления, более 
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отчетливо увидеть перспективы и проблемные 
моменты. 

Поэтому практической и исследовательской 
работе в образовательном процессе отводится се-
рьезная роль. Данной работой нельзя пренебре-
гать, более того, нужно постоянно искать новые 
формы, предлагать студентам разнообразный 
инструментарий, увлекать современными прие-
мами ведения исследований. 

Студенты-гуманитарии самостоятельно про-
водят социологические, психологические, инфо-
метрические исследования, ими активно исполь-
зуются для интерпретации разнообразные стати-
стические данные. Медиаметрический инстру-
ментарий пока применяется не очень широко. 
Между тем это современный цифровой исследо-
вательский ресурс, не только расширяющий па-
литру методов научных изысканий на стыке гу-
манитарного знания и компьютерных техноло-
гий, но и открывающий перед учеными широкие 
возможности в постановке научных задач, опре-
делении границ исследования, расстановке ак-
центов и др.  

Конечно, можно использовать готовую авто-
ритетную фактическую и статистическую инфор-
мацию, сравнивать показатели в динамике, стро-
ить графики. 

Но гораздо интереснее самостоятельно опре-
делять задачи и, исходя из них, получать цифро-
вые данные. Т.е. не ограничиваться опорой на об-
народованную статистику и инфографику, а гене-
рировать их самостоятельно, задействуя совре-
менный инструментарий, и представлять их раз-
вернутую интерпретацию.  

Для этого сегодня есть все условия: на россий-
ском рынке представлен ряд медиааналитиче-
ских систем – Brаnd Analytics  (https://br-
analytics.ru), «Медиалогия» (www.mlg.ru), СКАН-
ИНТЕРФАКС (https://scan-interfax.ru), iBIC 
(https://ibic.ru), YouScan (https://youscan.io/ru) и 
др., – позволяющих оперативно и репрезента-
тивно вести исследовательскую работу. 

Четырехлетний опыт проведения студенче-
ских мини-исследований в рамках лабораторных 
занятий на направлении подготовки «Медиаком-
муникации» (бакалавриат) в Национальном ис-
следовательском Мордовском государственном 
университете им. Н. П. Огарёва свидетельствует о 
доступности аналитических систем в рамках об-
разовательного процесса (ряд компаний 

позволяют ограниченный период времени без 
оплаты тестировать свои ресурсы). 

Методы исследования. В этой связи представ-
ляются репрезентативными ресурсы автоматизи-
рованной системы управления репутацией и ана-
лиза эффективности PR «СКАН-ИНТЕРФАКС» 
(https://group.interfax.ru). 

Системой обрабатывается более 60 000 источ-
ников, включая новостные ленты ведущих ин-
формационных агентств. Широко представлены 
региональные российские СМИ (более 35 000 
наименований) (SCAN [2022]. URL: 
https://group.interfax.ru/products/systems/scan). 
Система предоставляет диверсифицированный 
объектный поиск, сервисный инструментарий. 

В исследовании помимо статистического ме-
тода (медиастатистика) и метода мониторинга 
(отслеживание изменений в освещении деятель-
ности Мордовского университета им. Н.П. Ога-
рёва в СМИ и социальных медиа в соответствии с 
выбранными параметрами анализа, подготовка 
базы для принятия управленческих решений) ис-
пользовались инфографический метод (визуали-
зация результатов исследования посредством 
таблиц, диаграмм, схем, других современных 
форматов представления знания, в данном слу-
чае автоматически выстраиваемых системой) и 
контент-анализ (изучение полных и сокращен-
ных текстов публикаций, генерируемых систе-
мой по запросу, инфографического отчета).  

Вышеназванные методы положены и в основу 
функционала и инструментария ресурсной базы 
информационной группы «Интерфакс», широко 
применяемой в медиааналитике. 

История вопроса. Проблематика медиаиссле-
дований в разных аспектах широко осмыслива-
ется в трудах отечественных и зарубежных авто-
ров. Тезис классика теории коммуникации, 
немецкого социолога Н. Лумана: «То, что мы 
знаем о нашем обществе, о мире, в котором мы 
живем, мы знаем благодаря массмедиа», – объяс-
няет активный исследовательсий интерес к ме-
диапроблематике [13, s. 9].  

Возникают новые методы и теории, формиру-
ются новые научные области, изучающие взаи-
моотношения между индивидами и виртуаль-
ными сообществами, многие работы носят выра-
женный интегративный характер.  

В работах зарубежных ученых осмысливаются 
возможности использования методологии дис-
курса в изучении динамики массмедиа (Т. Карис 
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[12], Д. Силвер [15], К. Сколари [14], М. Фуко [16]), 
опыт анализа аудитории традиционных СМИ 
применительно к цифровым медиа (К. Сколари) 
[14], способы конструирования и репрезентации 
публики – медиаобщественности, изменения ее 
конфигурации  (С. Коулмен,  К. Росс [11], К. Ско-
лари [14]), 

Проблематика медиааналитики в трудах рос-
сийских авторов представлена еще более дивер-
сифицированно: разработкой теоретических ос-
нов медиаисследований занимаются Е. Л. Варта-
нова, М.Е. Аникина, А.Н. Гуреева, Д.В. Дунас [2, 3], 
Н.В. Урина [9]. 

Cпецифику медиаисследований в России и ис-
торию становления направления в нашей стране 
и за рубежом изучают М.С. Сибин [7], А.Ф. Фай-
зетдинова и А.А. Никитин [10], практики исследо-
вания аудитории в ведущих российских телеком-
паниях анализирует Н.В. Адемукова [1]. Как счи-
тает М.С. Сибин, «существенной особенностью 
этого рынка является тот факт, что большинство 
из этих компаний сосредоточили свою деятель-
ность на крупных городских аудиториях и не все-
гда обладали достаточно развитой региональной 
базой») [7, с. 323], а Н.В. Адемукова отмечает, что 
«экономия на исследовательской отрасли может 
привести не только к непониманию телекана-
лами своей целевой аудитории, оттоку рекламо-
дателей, но и к недоверию ко всем исследовате-
лям…» [1, с. 64]. Понятийный аппарат медиаис-
следований изучают М.И. Дзялошинская и И.М. 
Дзялошинский [4]. В их работе наряду с другими 
исследовательскими практиками в сфере медиа 
представлен медиаобразовательный подход: «С 
позиций этого подхода медиа рассматриваются в 
качестве инструмента формирования социаль-
ного опыта школьников и студентов. Этот опыт 
приобретается ими в процессе изучения истории, 
структуры и теории средств массовой информа-
ции, овладения умениями самостоятельного от-
бора и критического анализа информации, посту-
пающей по различным каналам, а также самосто-
ятельного создания ими сообщений с использо-
ванием различных знаковых систем и информа-
ционных технологий» [4, с. 24].  

В трудах российских авторов получили осмыс-
ление и вопросы использования автоматизиро-
ванных систем мониторинга СМИ и медиаана-
лиза, в частности, системы «СКАН-ИНТЕРФАКС» 
Так, например, К.А. Милорадов оценивает воз-
можности системы в учебном процессе [5], а Н.А. 
Померанцева и Л.Л. Делицын раскрывают ее по-
тенциал для журналистов и аналитиков  [6].  

Таким образом, медиаанализ большей частью 
востребован в качестве инструмента анализа ме-
диаполя и управления репутацией. Учитывается 
отраслевая специфика, устанавливается замет-
ность компаний в СМИ.  

Все это имеет ключевое значение и для вуза в 
контексте репутационной политики, проведения 
приемной кампании и шире – оценки привлека-
тельности высшего образования для общества в 
целом. 

Обращает на себя внимание факт междисци-
плинарного интереса к медиаисследованиям, ин-
теграция результатов не только в область журна-
листики, рекламы и PR, но и в сферу социологии, 
политологии, медиаобразования. 

И в данной статье хотелось бы сконцентриро-
вать внимание не столько на стратегической зна-
чимости медиааналитики, сколько на ее инстру-
ментарии – его инновационности, удобстве ис-
пользования, доступности и потенциале для во-
влечения студенчества в исследовательский про-
цесс.  

Результаты исследования. Приведем примеры 
получения (а не простого использования гото-
вых) данных медиаизмерений посредством при-
менения инструментария системы мониторинга 
и анализа СМИ и соцмедиа «СКАН-ИНТЕРФАКС» 
Международной информационной группы «Ин-
терфакс».  

Демо-доступ к системе, предоставляемый ор-
ганизацией без оплаты образовательным учре-
ждениям в учебных целях, позволяет познако-
миться не только с характеристиками системы – 
многоуровневым поиском, системой фильтров, 
но и автоматически сформировать по заданным 
исследователем параметрам отчет – логичный, 
структурированный, оформленный, содержащий 
таблицы, графики, с логотипом компании на каж-
дой странице. Система снабжена обширными ме-
тодическими материалами, обучающими видео. 
Регулярно проводятся вебинары по работе с си-
стемой, доступные по регистрации.  

Например, выгружаемый из системы за пе-
риод исследования (1–18 февраля 2022 г.) отчет 
включает таблицы, графики, тексты новостей фе-
деральных и региональных СМИ, упоминающих 
Мордовский государственный университет им. 
Н.П. Огарёва. Временной период для анализа со-
знательно выбирался небольшой (чуть больше 
двух недель), т.к. целью преимущественно был 
показ возможностей и потенциала автоматизи-
рованной системы «SCAN-ИНТЕРФАКС» для сту-
денческих исследований.  
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Структура сформированного системой отчета 

следующая: 
1. Динамика публикаций  
2. Динамика индекса заметности  
3. Сравнение с аналогичным периодом  
4. PR-индексы  
5. Основные события  
6. Тональность публикаций  
7. Топ источников  

8. Категории источников  
9. Уровни источников  
10. Регионы источников  
11. Сравнение с конкурентами    
Из отчета следует, что МГУ им. Н.П. Огарёва за 

указанный период в СМИ упоминался 205 раз. 
Динамика упоминаний представлена на графике 
(рис. 1).  

 
 

  
Рис. 1. Динамика публикаций  
(Publication dynamics) 

 

Рис. 2. Динамика индекса заметности  
(Dynamics of the visibility index) 

 
Пик активности 4 февраля 2022 г. связан с упо-

минанием вуза в новостях в связи с участием его 
студентов во всероссийской олимпиаде «Я – про-
фессионал». Максимальное значение индекса за-
метности вуза в СМИ также приходится на эту 
дату (рис. 2). Упоминания ранжируются в по-
рядке убывания, фиксируется топ-10 событий. 

Система высчитывает PR-индексы исследуе-
мого объекта в СМИ – индекс прямой речи, ин-
декс репутационного риска и индекс заметности 
(ключевые показатели анализа медиаполя, разра-
ботанные Международной информационной 
группой «Интерфакс», каждый из которых – от-
дельный критерий оценки PR-деятельности орга-
низации), однако эти численные значения при-
обретают наглядность только в сравнении – с 
предшествующим периодом или с аналогичным 
объектом, например, другим вузом.  

Определяется тональность публикаций об 
университете – позитивные, негативные, 
нейтральные (в исследуемый период домини-
руют нейтральные материалы (201), есть пози-
тивные (4 материала), негативных нет). 

Выстраивается топ-10 СМИ, публикующих но-
вости о вузе (верхние позиции – у изданий 
«БезФормата» и «Известия Мордовии»). Источ-
ники группируются по категориям (преобладают 
сайты СМИ и площадки- агрегаторы новостей). 
Сравнивая данные федеральных и региональных 
СМИ, публикующих новости о региональном 
вузе, обнаруживаем, что ожидаемо превалируют 
последние (174 публикации против 31). Система 
ранжирует источники по регионам (1-я позиция 
– у Республики Мордовия, далее – Москва и гра-
ничащая с Мордовией Нижегородская область). 

По вышеперечисленным параметрам воз-
можно сравнение университета с другими ву-
зами, их выбор остается за исследователем.   

Выводы. В статье затронуты вопросы, связан-
ные с проведением прикладных медиаисследова-
ний, – анализ методической составляющей и 
функционала системы «СКАН-ИНТЕРФАКС» (ал-
горитма выполнения запроса, формата представ-
ленных сведений и др.), оценка исследователь-
ского инструментария и привлекательности си-
стемы для исследований в целом. 
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Результаты исследования позволили сделать 

следующие выводы: 
1. Медиаанализ с использованием систем ав-

томатизированного мониторинга – исследование 
медиаприсутствия компании или физического 
лица – современное средство оценки коммуника-
ционной политики и PR-деятельности организа-
ции. Для системы высшего образования актив-
ность вузов в СМИ – фактор создания обществен-
ного резонанса, привлечения внимания к кон-
кретному образовательному учреждению и выс-
шей школе в целом. 

2. В учебных целях резонно производить мо-
ниторинг инфополя на предмет упоминания соб-
ственного вуза или учреждения, являющегося 
крупным игроком профессионального простран-
ства, и сравнивать показатели, например, с 

другими вузами или организациями, близкими 
по роду деятельности. И тогда аналитическая ра-
бота будет для молодого поколения интересной. 

3. Выбор автоматизированной системы мони-
торинга СМИ и медиаанализа «СКАН-ИНТЕР-
ФАКС» как базы для исследования оправдан со-
временным функционалом системы по определе-
нию параметров и ведению в соответствии с 
ними самостоятельного поиска и анализа инфор-
мации за любой выбранный период времени. 

Таким образом, использование инструмента-
рия медиааналитики представляется перспек-
тивным форматом исследовательской работы, 
вызывающим живой отклик у молодого поколе-
ния. 
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Введение. Современная Россия относится к 
модернизирующимся обществам, что предпола-
гает эволюционное вытеснение традиционных 
устоев и замену их современными. Стадии мо-
дернизации российского общества сопутствуют 
такие процессы, как изменение экономических, 
политических и социокультурных отношений. 
Трансформация российского общества остро 
ставит вопрос об осознании индивидуальной и 
групповой социальной идентичности, интегра-
ции и дезинтеграции, месте в социальной иерар-
хии, солидарности, уровне сплоченности, си-
стеме ценностей. Но меняются ли в ходе общего 
процесса модернизации модели девиантного по-
ведения, и становится ли отношение к ним со 
стороны общества более толерантным? 

Среди многообразия моделей девиантного 
поведения нас интересует аутоагрессия, или суи-
цид. Сегодня суицид продолжает оставаться 

актуальной проблемой как всего человечества в 
целом, так и России в частности, а уровень суи-
цида и его динамика – общепринятым показате-
лем социально-психологического благополучия 
страны. В мире ежегодно около миллиона чело-
век пополняют статистику самоубийств. При 
этом подростковое самоубийство является об-
щей проблемой во всем мире, а самоубийство 
молодежи в возрасте до 29 лет занимает второе 
место среди основных причин смерти [24, с. 47].  

Целью настоящего исследования является 
изучение особенностей отношения российской 
студенческой молодежи к суициду как виду де-
виантного поведения. 

История вопроса. Проблемой суицида зани-
маются психиатры, психологи, медики, фило-
софы, социологи, что подчеркивает ее сложность 
и актуальность. Для философии проблема само-
убийства всегда была связана с проблемой 
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смысла жизни и свободы личности, ибо в кризис-
ные минуты жизни от решения этих, казалось 
бы, абстрактных, философских вопросов, в пря-
мом смысле слова зависит сама жизнь [9, с.1]. 
Психология и социальная психология рассматри-
вают мотивационные аспекты суицида [6, с. 854; 
16, с.193; 17, с.126; 20, с. 76], социологию интере-
суют, прежде всего, закономерности возникно-
вения и развития этого явления в обществе, его 
социальные причины и последствия [5, с. 11; 7, с. 
163; 15, с. 110]. Следует отметить, что социаль-
ные причины, повышающие риск совершения 
суицида, должны оцениваться и рассматри-
ваться наравне с психологическими, а профилак-
тические мероприятия, направленные на ликви-
дацию обозначенных факторов, поддержка со 
стороны социальной среды (близкие, друзья, ро-
дители, сотрудники, религиозные общины, про-
фессиональные службы, группы самопомощи) 
могут существенно снизить риск суицидальных 
мыслей [11]. Влияние социальной среды на повы-
шение риска возникновения суицидальных мыс-
лей раскрыто недостаточно полно и нуждается в 
дальнейших исследованиях, в связи с чем повы-
шается и необходимость междисциплинарного 
подхода к данной проблеме как со стороны вра-
чей-психиатров и психотерапевтов, так и психо-
логов, педагогов, социологов, этнографов, юри-
стов и др.  

Настораживает то, что за последнее десятиле-
тие в России выросло число самоубийств среди 
молодежи [1; 2; 3]. Стрессогенный характер жиз-
ненной ситуации и фрустрация ведущих потреб-
ностей приводят к поиску выхода из ситуации, 
переживанию ее безнадежности и собственной 
беспомощности, амбивалентному отношению 
личности к суициду, и как следствие, к сужению 
выбора до бегства в «суицид». При этом суици-
дальное поведение, как правило, соответствует 
общему стилю жизни и личностным установкам 
[8, с. 82; 19, с. 70]. По мнению исследователей, ос-
новные причины суицида среди молодежи не 
только психологические, но  также и злоупотреб-
ление алкоголем, курение, наркотики, но и соци-
ально-экономические причины (социальная и 
эмоциональная изоляция, чувство одиночества, 
низкая самооценка, депрессия, низкий уровень 
образования, стресс, межличностные разногла-
сия, проблемы в отношениях с окружающими, и 
особенно членами семьи; высокие социальные 
ожидания) [21; 23, с. 6]. Безусловно, семья явля-
ется одновременно и фактором риска, и факто-
ром профилактики суицидального поведения. 

Сплочённость семьи препятствует развитию 
психических расстройств, депрессии, и опосре-
дованно - суицидальному поведению.  

Особое место среди причин суицида зани-
мают депрессии, поэтому проблема самоубийств 
— это проблема депрессий индивида в современ-
ном обществе, где отношения между людьми 
становятся поверхностными и сугубо функцио-
нальными. Кроме того, в молодежной среде все 
большее значение начинает приобретать такая 
модель суицида, как подражательный суицид 
(киберсуицид) под влиянием СМИ [4; 10, с. 23]. 
Интернет упрощает и демократизирует кон-
такты, поэтому неслучайно занимает первое ме-
сто в списке тех, к кому молодежь обращается за 
помощью, в том числе, если речь идет о суици-
дальном поведении. Интернет, социальные сети, 
киберзапугивание оказывают серьезное влияние 
на личность, ее психическое здоровье. В исследо-
вании Е.Б. Любова и Р.И. Палаевой отмечается 
двоякая роль интернета – как провоцирующего 
суицидальное поведение, так и профилактиче-
ского средства в случае его правильного исполь-
зования. Между тем, стоит помнить, что увлече-
ние интернетом и сайтами социальных сетей в 2-
3 раза повышает риск депрессии и суицидаль-
ного поведения [12, с. 73].  

Методы исследования: неформализован-
ный анализ документов, социологический опрос. 
Статистический анализ и обработка данных про-
водилась с помощью стандартного пакета про-
граммы SPSS. В исследовании была использо-
вана комбинированная двухступенчатая вы-
борка. Из 10 факультетов случайным образом 
были отобраны теплоэнергетический и химико-
технологический факультеты. На следующем 
этапе была использована кластерная выборка, 
т.е. в случайно отобранных группах на 1, 2 и 3 
курсах каждого факультета был проведен сплош-
ной опрос. Объем выборочной совокупности со-
ставил 252 человека, в том числе 120 женщин. 

Материалы исследования. В нашей стране си-
туация с самоубийствами остается одной из 
наиболее сложных. Развал СССР, социально-эко-
номическая нестабильность в стране, сокраще-
ние численности населения, высокая смерт-
ность, новые ценности, пришедшие с Запада, 
утрата и разочарование в традиционных нормах, 
разрушение государственной идеологии дезори-
ентировали многих россиян и способствовали 
появлению у них состояния неуверенности. В ре-
зультате показатели убийств и самоубийств в 
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России стали одними из самых высоких в мире 
[13, 14]. 

Специфика общественного восприятия суи-
цида в России носит в основном осуждающий ха-
рактер, что способствует формированию и за-
креплению социального стереотипа о психиче-
ской и духовной неполноценности людей, совер-
шающих самоубийства и не ориентирована на 
интеграцию их в общество. С точки зрения обще-
ства, мы все должны осуждать нарушителей, од-
нако к некоторым отклонениям от норм мы от-
носимся спокойно, другие нас возмущают, а тре-
тьи вызывают чувство жалости. Именно эта 
мысль о многообразии реакций на девиации 
легла в идею конструирования опросника. Так 
как одной из задач исследования было определе-
ние уровня толерантности к суициду на фоне 
других отклонений от социальной нормы, мы не 
стали концентрировать внимание респондентов 
только на суициде. Разрабатывая опросник ис-
следования толерантности к социальным откло-
нениям, мы исходили из того, что толерантность 
к отклонениям зависит от степени психологиче-
ской близости девианта к индивиду. По данному 
критерию нами выделены 4 зоны: общественная 
(такие люди есть в нашем мире); социальная (я 
встречал такого человека); личная (это один из 
моих друзей); интимная (это член моей семьи). 
Нас интересовали также нюансы отношений к 
тому или иному виду девиации, которые могут 
меняться от резкого осуждения до желания по-
мочь человеку. Таким образом, по каждому виду 
отклонения от нормы респонденты должны 
были выбрать определенную позицию с учетом 
сферы проявления.  

Мы предполагали также, что отношение к де-
виантному поведению может быть детермини-
ровано не только личностными характеристи-
ками человека, но и его принадлежностью к 

семейной группе, посредством которой из поко-
ления в поколение передаются традиции, обы-
чаи, привычки и отношения. Поэтому серия во-
просов была направлена на выявление специ-
фики межличностных отношений: семейных 
правил общения, степени конфликтности, от-
крытости или закрытости для обсуждения слож-
ных и неудобных тем. В качестве основного по-
нятия этой части исследования было выбрано 
понятие «благополучная семья». Логическая опе-
рационализация этого понятия реализовывалась 
через такие индикаторы, как: взаимоуважение, 
открытость коммуникации, разделяемая си-
стема убеждений и ценностей, а также эффек-
тивность разрешения проблемных и конфликт-
ных ситуаций. В результате типы семей наших 
респондентов мы разделили по уровню гармо-
ничности социально-психологических отноше-
ний: 

• Высокий уровень – семья, где царит вза-
имное уважение и любовь, конфликты разреша-
ются эффективно, на основе консенсуса, открыто 
обсуждаются интересующие членов семьи темы. 

• Средний уровень – семья, где на внеш-
нем уровне демонстрируется взаимоуважение и 
общая система ценностей, но реально сложные и 
проблемные темы табуированы для открытого 
обсуждения, а конфликты разрешаются чаще ав-
торитарными методами. 

• Низкий уровень – семья только по прин-
ципу совместного проживания, коммуникации 
только на бытовые темы, отсутствует общая си-
стема ценностей, высокий уровень конфликтов в 
форме скандалов. 

Результаты анализа данных исследования 
позволяют оценить сформировавшиеся в студен-
ческой среде модели отношения к разным типам 
девиантного поведения в зависимости от зоны 
их проявления (таблицы 1-4).  

 
Таб. 1. Отношение к проявлению девиантного поведения в обществе (в % к числу опрошенных) 
(Attitude towards the manifestation of deviant behavior in society (in % of the number of respondents) 

 
Виды откло-

няющегося пове-
дения 

Какие чувства Вы испытываете к нарушителям социальных норм в 
обществе в целом? 

Итого 
по 
строке Активное 

осуждение 
Молчаливое 
осуждение 

Равноду-
шие 

Сочувствие Желание ока-
зать помощь 

Алкоголизм 
38,0 19,0 10,0 19,0 14,0 

100,
0 

Наркомания 
68,0 14,0 4,0 14,0 - 

100,
0 
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Суицид 30,0 20,0 5,0 30,0 15,0 100,
0 

Проституция 9,0 32,0 9,0 36,0 14,0 100,
0 

Гомосексуа-
лизм 32,0 5,0 50,0 13,0 - 

100,
0 

 
Таб. 2. Отношение к проявлению девиантного поведения в формальных группах  

(в % к числу опрошенных) (Attitude towards the manifestation of deviant behavior in formal groups 
(in % of the number of respondents) 

 
Виды откло-

няющегося пове-
дения 

Какие чувства Вы испытываете к нарушителям социальных норм 
всвоем учебном или трудовом коллективе?  

Итого 
по 
строке Активное 

осуждение 
Молчали-
вое осуж-
дение 

Равноду-
шие 

Сочувствие Желание ока-
зать помощь 

Алкоголизм 
43,0 29,0 14,0 14,0 - 

100,
0 

Наркомания 
64,0 9,0 9,0 14,0 4,0 

100,
0 

Суицид 19,0 29,0 - 33,0 19,0 100,
0 

Проституция 19,0 38,0 5,0 33,0 5,0 100,
0 

Гомосексуа-
лизм 24,0 14,0 38,0 24,0 - 

100,
0 

 
Таб. 3. Отношение к проявлению девиантного поведения в дружеских группах  

(в % к числу опрошенных) (Attitude towards the manifestation of deviant behavior in friendly groups  
(in % of the number of respondents) 

 
Виды откло-

няющегося пове-
дения 

Какие чувства Вы испытываете к нарушителям социальных норм 
среди ваших друзей? 

Итого 
по строке 

Активное 
осуждение 

Молчали-
вое осуж-
дение 

Равноду-
шие 

Сочувствие Желание ока-
зать помощь 

Алкоголизм 59,0 5,0 9,0 5,0 22,0 100,0 
Наркомания 68,0 - - 5,0 27,0 100,0 
Суицид 32,0 14,0 - 5,0 49,0 100,0 
Проституция 32,0 18,0 - 23,0 27,0 100,0 
Гомосексуа-

лизм 23,0 23,0 26,0 19,0 9,0 100,0 
 

Таб. 4. Отношение к проявлению девиантного поведения в семье (в % к числу опрошенных)  
(Attitude towards the manifestation of deviant behavior in the family  

(in % of the number of respondents) 
 

Виды откло-
няющегося пове-
дения 

Какие чувства Вы испытываете к нарушителям социальных норм в 
своей семье? 

Итого по 
строке 

Активное 
осуждение 

Молчали-
вое осуж-
дение 

Равноду-
шие 

Сочувствие Желание ока-
зать помощь 
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Алкоголизм 54,0 5,0 - - 41,0 100,0 
Наркомания 59,0 - - - 41,0 100,0 
Суицид 45,0 - - 5,0 50,0 100,0 
Проституция 52,0 - - - 48,0 100,0 
Гомосексуа-

лизм 45,0 - 9,0 5,0 41,0 100,0 

 
Полученные данные позволяют утверждать, 

что по мере приближения к личному миру ре-
спондентов не происходит значительного 
уменьшения осуждения девиантов, но зато по-
степенно исчезают промежуточные, «неопреде-
ленные» позиции и нарастает желание активных 
действий, реальной помощи. Особенно ярко это 
проявляется в отношении суицида. Так, если до-
минирующая реакция на проявление суицида в 
обществе и формальных группах – лишь сочув-
ствие (30,0 и 33,0% соответственно), то суицид 
среди друзей или в семье вызывает совсем дру-
гие чувства, стремление что-то сделать лично, 
помочь, поддержать, а может быть, и предотвра-
тить (49,0 и 50,0% соответственно). Также можно 
отметить, что суицид – единственный вид откло-
нения от нормы, по отношению к которому 
среди молодежи нет равнодушных, даже если это 
происходит в обществе и не касается ближнего 
мира человека. 

Среди респондентов СамГТУ невелика доля 
тех, кто оценивает свою семью как неблагопо-
лучную, негармоничную - 8,0%, но и в 

гармоничных семьях проживает не более трети 
опрошеннных – 28,0%. Таким образом, у боль-
шинства молодых людей семейная среда кон-
фликтна и мало располагает к обсуждению про-
блем, выходящих за рамки бытового уровня. 
Спецификой социализации молодежи является 
то, что она включает одновременно завершение 
первичного и начало вторичного её этапов. 
Именно в ходе первичной социализации, глав-
ным институтом которой является семья: чело-
век усваивает и учится подчиняться социальным 
нормам. Иными словами, индивид в процессе 
первичной социализации не может сам констру-
ировать социальную реальность, а принимает ее 
в интерпретации родителей, причем принимает 
некритично, считая единственно возможной.  

Для анализа взаимосвязи эмоционального от-
ношения к суициду и типа семейных отношений 
в качестве зоны проявления были выбраны фор-
мальные и неформальные группы. Полученные 
данные свидетельствует о наличии связи между 
этими признаками (см. табл. 5, 6). 

 
Таб. 5. Взаимосвязь отношения к проявлению девиантного поведения в формальных группах и 

типа семьи респондента (Relationship between attitudes towards the manifestation of deviant behavior 
in formal groups and the type of respondent's family) 

 
Уровень гар-

моничности отно-
шений в семье 

Какие чувства Вы испытываете к человеку, имеющему намерение 
или совершившему самоубийство среди коллег по учебе или труду?  

Итого 
по 
строке Активное 

осуждение 
Молчаливое 
осуждение 

Равноду-
шие 

Сочув-
ствие 

Желание ока-
зать помощь 

Высокий 
20,0 30,0 - 39,0 11,0 

100,
0 

Средний 
24,0 27,0 - 32,0 17,0 

100,
0 

Низкий 13,0 30,0 - 28,0 29,0 100,
0 

В целом по вы-
борке 

19,0 29,0 - 33,0 19,0 100,
0 

 
Таб. 6. Взаимосвязь отношения к проявлению девиантного поведения в дружеских группах и 

типа семьи респондента (The relationship between attitudes towards the manifestation  
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of deviant behavior in friendly groups and the type of respondent's family) 

 
Уровень гармо-

ничности отноше-
ний в семье 

Какие чувства Вы испытываете к человеку, имеющему намерение 
или совершившему самоубийство среди ваших друзей?  

Итого по 
строке 

Активное 
осужде-
ние 

Молчали-
вое осуж-
дение 

Равноду-
шие 

Сочув-
ствие 

Желание ока-
зать помощь 

Высокий 36,0 12,0 - 5,0 47,0 100,0 
Средний 38,0 10,0 - 2,0 50,0 100,0 
Низкий 22,0 20,0 - 8,0 50,0 100,0 
В целом по вы-

борке 
32,0 14,0 - 5,0 49,0 

100,0 
 
Однако связь эта противоречива и неодно-

значна. Реакции на случаи суицида в формаль-
ных группах демонстрируют явную линейную 
зависимость от психологического климата в се-
мье – чем слабее семейные связи, тем острее ре-
акция на «случившееся где-то». Однако прибли-
жение такого явления, как суицид, к ближнему 
миру респондентов нивелирует все отличия, и 
молодые люди готовы прийти на помощь вне за-
висимости от того, какие отношения сложились 
в семье. 

Разные виды отклонений от нормы вызывают 
разную реакцию на них, свидетельствующую о 
степени приемлемости такого вида поведения 
для решения личностных проблем человека. 
Наименее толерантны молодые люди к таким от-
клонениям, проявляющимся в обществе, как 
наркомания и алкоголизм. 

Психологическая дистанция девиаций играет 
существенную роль при их оценке. По мере пси-
хологического приближения осуждение по отно-
шению ко всем видам девиаций уменьшается, 
причем в интимной зоне (семья) осуждение ста-
новится почти полностью активным. По мере 
приближения к личному миру респондентов не 
происходит значительного уменьшения осужде-
ния девиантов, но зато постепенно исчезают 
промежуточные, «неопределенные» позиции, и 
нарастает желание активных действий, реальной 
помощи. 

Результаты исследования. Динамика измене-
ния отношения к суициду подтверждает идею о 
зависимости восприятия и оценки этого явления 
от сферы его проявления. Уровень толерантно-
сти повышается по мере его приближения от 
больших социальных групп к малым, от фор-
мальных к неформальным. Практически каждый 
третий студент вуза имеет в своем круге 

общения лицо, совершившее суицидальную по-
пытку, что указывает на высокую распростра-
нённость этого явления в данной возрастной 
группе. 

Выводы. Суицид, по отношению к которому 
нет равнодушных, среди всего многообразия де-
виаций занимает особое место, даже если он 
имеет место в мире и не касается ближнего мира 
человека. Это единственное отклонение от 
нормы, осуждение которого ни в ближнем, ни в 
дальнем жизненных мирах индивида не превы-
шает сочувствия и желания помочь. Анализ вза-
имосвязи эмоционального отношения к суициду 
и типа семейных отношений свидетельствует о 
наличии связи между этими признаками. При 
отсутствии гармоничных отношений в семье, де-
фиците взаимопонимания молодые люди де-
монстрируют более эмоциональное отношение к 
проблеме суицида, они менее категоричны и 
больше ориентированы на оказание реальной 
помощи. Вместе с тем не следует забывать, что в 
данном контексте речь идет не только о преем-
ственности ценностей от старшего поколения, 
но и об изменении ценностных ориентаций в об-
ществе под влиянием такого глобализирующего 
фактора, как открытость информационного про-
странства. Таким образом, полученные данные 
позволяют утверждать, что социальные транс-
формации и разрыв социальных связей, семей-
ные отношения, а также социализация оказы-
вают решающую роль в формировании отноше-
ния индивида к суицидальному поведению.  

Однако при наличии значительного количе-
ства работ, посвященных суициду, именно этот 
аспект остается малоизученным, хотя и является 
неоспоримо важным для выработки методов 
воздействия на социальное поведение, социаль-
ной профилактики суицидов. 
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Возникшие экстремальные условия в период самоизоляции привели к появлению ряда проблем адаптации к 
дистанционному формату обучения. Важным в экстремальных условиях, со стороны преподавательского соста-
ва, является способность и готовность к конструктивному проектированию образовательного процесса буду-
щих специалистов и выработке стратегии возможных изменений. Предмет статьи: формирование паттернов 
поведения обучающихся в условиях пандемии. Объект статьи: система смешенного обучения при подготовке 
будущих технических специалистов в условиях пандемии. Цель работы: выявление положительных и отрица-
тельных сторон дистанционного, очного и смешанного обучения, а также возможности их сочетания в учебном 
процессе для повышения эффективности обучения. Методология работы: при выполнении исследования ис-
пользовались такие эмпирические методы, как социологический опрос и метод статистической обработки дан-
ных. Результаты работы свидетельствуют о том, что в период пандемии обучающиеся научились приобретать 
новые способы реагирования на вызов смены форм обучения, взаимодействия с окружающим миром, что спо-
собствовало формированию новых паттернов в предлагаемых условиях. Областью применения результатов 
является практическая педагогическая деятельность в условиях пандемии. Вывод: оценка предпочтений сту-
дентами той или иной формы обучения свидетельствует, что будущее за смешанным обучением, включающим 
в себя как дистанционные, так и аудиторные формы занятий.  
Ключевые слова: образование, дистанционное обучение, неопределённость, смешанное обучение 
DOI: 10.37313/2413-9645-2022-24-86-19-24 
 

Введение. Пандемия, вызванная коронави-
русной инфекцией, внесла серьезные измене-
ния в жизнь всего человечества. Система выс-
шего образования также вынуждена была пере-
строить учебный процесс в дистанционный 
формат. Учёные отмечают, что «и студенты, и 
преподаватели были вынуждены быстро при-
спосабливаться к новым условиям и прилагать 
усилия для обеспечения эффективности образо-
вательного процесса, реализуемого в необыч-
ных условиях» [4]. Важным в экстремальных 
условиях, со стороны преподавательского соста-
ва, является способность и готовность к кон-
структивному проектированию образовательно-
го процесса будущих специалистов и выработке 
стратегии возможных изменений. Целью иссле-
дования является выявление положительных и 
отрицательных сторон дистанционного, очного 

и смешанного обучения, а также возможности 
их сочетания в учебном процессе для повыше-
ния эффективности обучения. 

История вопроса. В научной литературе в по-
следние годы много внимания уделяется во-
просам дистанционного обучения. Возникшие 
экстремальные условия в период самоизоля-
ции привели к появлению ряда проблем в пе-
риод адаптации к дистанционному формату 
обучения. Появились исследования учёных, 
которые были посвящены выявлению готовно-
сти преподавателей вузов, работающих на раз-
ных направлениях подготовки к дистанцион-
ной работе в период пандемии [6], преимуще-
ствам и рискам реализации онлайн-обучения, 
оценке адаптации обучающихся к новым обра-
зовательным практикам [10], рассмотрению 
возможностей использования различного ин-
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струментария для качественного удаленного 
обучения студентов различных специальностей 
[9]; анализу психологических и педагогических 
факторов, влияющих на личностные характе-
ристики студентов [7]; осмыслению опыта ис-
пользования оптимальных моделей образова-
тельных дистанционных технологий, прогно-
зированию траекторий развития организации 
учебного процесса, а также её адаптации в си-
туациях неопределённости [14; 11]. Дистанци-
онное обучение предполагает «использование 
компьютерных и телекоммуникационных тех-
нологий, обеспечивающих интерактивное вза-
имодействие преподавателей и студентов на 
разных этапах обучения с материалами ин-
формационной сети» [2], а также учитывает 
практику электронного обучения [12; 13]. Пан-
демия способствовала всеобщему переходу на 
удалённые способы работы: преподаватели 
были вынуждены искать способы передачи 
знаний на расстоянии, продумывать и осу-
ществлять новые образовательные подходы, 
разрабатывать новые педагогические техноло-
гии. 

Методы исследования. При выполнении ис-
следования были использованы такие эмпири-
ческие методы, как социологический опрос и 
метод статистической обработки данных. Была 
разработана авторская анкета, направленная 
на выявление отношения студентов к внедре-
нию дистанционного обучения в университете, 
его достоинств и недостатков, а также возоб-
новлению смешанного формата занятий. 
Опросник был составлен и размещен в прило-
жении Google Форма. Выборка составила 4000 
респондентов. В опросе участвовали студенты 
технических направлений подготовки I-IV кур-
сов восьми факультетов ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный технический университет» 
(СамГТУ). 

Материалы исследования. Большинство 
участников опроса отметили, что после возвра-
щения к очным занятиям они испытывали 
определенные трудности (70% соответственно). 
Лишь около трети отметили, что им было со-
всем несложно вернуться к аудиторным заняти-
ям. Данные сложности респонденты связывают 
с рядом причин: произошло отвыкание от очно-
го формата занятий, приходилось заново адап-
тироваться и иначе планировать свой рабочий 
день (72,4%), сбился ритм «учебного труда» и 

«отдыха» (55,1%), ощущалось снижение работо-
способности (36,2%), чувствовалось, что за вре-
мя карантина произошло «эмоциональное вы-
горание» преподавателей (16,3%). Половина 
опрошенных отметила, что после возвращения 
в очный формат обучения у них сохранились 
дистанционные занятия с преподавателями 
старше 65 лет. 43% студентов отметили, что по-
сле возвращения к очным занятиям учебная 
нагрузка на студентов увеличилась. Более 40% 
студентов указали, что преподаватели с возвра-
щением в очный формат обучения стали зада-
вать больше заданий, при этом сохранилась 
необходимость выполнения заданий в Личном 
кабинете, что значительно повысило их учеб-
ную нагрузку.  

Отдельный блок вопросов анкеты был по-
священ достоинствам и недостаткам очного, 
дистанционного и смешанного обучения, а так-
же предпочтениям студентов к обучению в каж-
дом из указанных форматов обучения. 

Как показали результаты исследования, 
наиболее удобной и эффективной формой заня-
тий студентам представляется смешанное обу-
чение (63,8%). В настоящее время существуют 
различные подходы к определению данной 
формы обучения. Понятие «смешанное» пред-
полагает сочетание различных элементов обу-
чения. Под смешанным обучением понимается 
учебный процесс, совмещающий в себе элемен-
ты очного и дистанционного обучения. Этой же 
точки зрения придерживаются многие отече-
ственные авторы [1; 5]. 

Предпочтения только очному обучению вы-
сказали 24,5% студентов, а дистанционную 
форму обучения поддержали лишь 10,7%. При 
этом более предпочтителен для студентов такой 
вариант смешанного обучения, когда лекции 
проводятся дистанционно, а практики и лабора-
торные занятия очно. Об этом студенты неод-
нократно писали и в открытых вопросах. Удоб-
нее всего воспринимать учебный материал сту-
дентам именно в аудитории (43,4%). Таким об-
разом, большинство студентов после возвраще-
ния к аудиторным занятиям высказывает свои 
предпочтения смешанному или очному обуче-
нию.  

Рассмотрим, какие достоинства и недостатки 
выделяют студенты в каждой из форм обучения.  

Ответы респондентов о преимуществах оч-
ного обучения были нами распределены по сте-
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пени убывания. Студенты могли выбирать не-
сколько вариантов ответов. Очное обучение 
привлекательно для студентов тем, что оно:  

1) предоставляет возможность личного 
общения с одногруппниками и преподавателя-
ми – 66,8% 

2) позволяет получать консультации пре-
подавателей – 65,3% 

3) формирует более качественную базу 
знаний – 44,4% 

4) дает возможность закреплять получае-
мые знания на групповых практических заняти-
ях и получать необходимые практические навы-
ки – 44% 

5) позволяет лучше усвоить учебный мате-
риал -43,4%  

6) дает возможность получения помощи в 
учебе от других студентов – 39% 

7) дисциплинирует студентов – 30% 
8) предоставляет возможность находиться 

в стенах вуза – 25,5%. 
Лишь для 17% студентов аудиторные занятия не 
имеют большого значения. 

Обращает на себя внимание то, что 
наибольший процент респондентов выбрал ва-
риант ответа, касающийся возможности лично-
го общения с преподавателями и другими сту-
дентами. Уточняющий вопрос о степени значи-
мости личной консультации с преподавателями 
также показал, что для более чем трети студен-
тов этот показатель крайне важен.  

К наиболее важным преимуществам ди-
станционного обучения респонденты отнесли: 

1) возможность планировать свое время – 
75,5% 

2) экономия времени и денежных средств 
на транспортные передвижения – 74% 

3) возможность совмещать работу с учебой 
– 66,3% 

4) возможность получать знания в ком-
фортной обстановке – 57,7% 

5) равные возможности получения образо-
вания независимо от места проживания, состо-
яния здоровья – 53,1% 

6) повышение навыков самостоятельной 
работы – 50% 

В качестве недостатков обучающиеся отме-
тили, что …: 

1) существует целый ряд практических 
навыков, которые можно получить толь-
ко при выполнении реальных работ – 
58% 

2) при удаленном обучении вся ответ-
ственность за усвоение информации ле-
жит на обучающемся, что требует от не-
го сильной мотивации и самодисципли-
ны – 48% 

3) не хватает очного общения с сокурсни-
ками и преподавателями – 45% 

4) происходит информационная перегру-
женность студентов – 39% 

5) сильно сокращается и ужимается мате-
риал (урезанный формат обучения) – 
32% 

6) отсутствует контроль за обучающимися 
– 28% 

Снова можно наблюдать у студентов потреб-
ность в личном общении и приобретение прак-
тических навыков, которые возможно получить 
лишь при очном обучении.  

Насколько студенты СамГТУ видят в недале-
ком будущем необходимость полной замены 
очного обучения на дистанционное? Ответ на 
данный вопрос показал, что будущее образова-
ния только в дистанционном обучении видят 
лишь 10% респондентов. Большая часть обуча-
ющихся (42%) считает, что дистанционные тех-
нологии будут активно использоваться в обуче-
нии, но не станут основными; уверены в том, 
что обучение будет скорее смешанным – 33,7%, 
сторонников тезиса, что «будущее – за личным 
общением преподавателя и студента» - 13%.  

Респондентам также было предложено выра-
зить свое согласие/несогласие с достоинствами 
и недостатками смешанного обучения (дистан-
ционное/очное). Среди наиболее интересных 
ответов о данной форме обучения можно выде-
лить следующие:  
- снижает затраты на поездки в вуз – 86%; 
- предоставляет возможность часть заданий 
выполнять в удобное время – 82%; 
- минимизирует взаимодействие с большим 
количеством людей – 79,5%. 

Респондентам был предложен открытый во-
прос об отношении к смешанному обучению. 
Основными достоинствами были названы: сво-
бодное время, сокращение затрат на проезд, 
возможность для иногородних чаще бывать до-
ма, чувствовать себя увереннее в ответах, обра-
ботать полученную информацию в удобное 
время и в нужном объеме, лекционный матери-
ал дистанционно усваивается лучше, не нужно 
тратить много времени на поездку в транспор-
те. 
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Среди недостатков студенты назвали: недо-

статочное количество учебной информации по 
предметам, перерыв между дистанционной и 
очной парой, за который они не успевают во-
время доехать в вуз, большая требовательность 
преподавателей, высокая зависимость от техни-
ки, плохое усвоение материала, неудобное вы-
полнение заданий и лишние отчёты в ЛК.  

Как и в предыдущем исследовании, студенты 
много замечаний высказали по нестабильной 
работе сайта университета и ЛК, несвоевремен-
ной загрузке заданий в ЛК и отсутствию обрат-
ной связи с преподавателями при их выполне-
нии, а также просьбы не ставить в один день 
дистанционные и очные занятия, выставлять 
более длительные сроки выполнения заданий в 
ЛК. 

Результаты исследования. Из результатов ис-
следования следует, что обучающиеся выраба-
тывали новые способы реагирования на вызов 
смены форм обучения, взаимодействие с окру-
жающем миром, шаблон поведенческих реак-
ций, последовательность учебных действий, что 
способствует формированию паттернов в пред-
лагаемых условиях [7]. 

Выводы. Рассмотренная система обучения ос-
нована на адаптации имеющихся образователь-
ных подходов и методов к новым условиям. 
Считаем, что будущее за смешанным обучени-
ем, включающим в себя как дистанционные, так 
и аудиторные формы занятий. Преподавателям 
заранее необходимо продумать и подготовить 
паттерны (схемы, шаблоны и т.п.), наиболее 
приемлемых вариантов учебных модулей, как 
аудиторного, так и дистанционного характера. 
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Данная статья посвящена оценке качества перевода известного литературного произведения американского пи-
сателя-фантаста Филипа К. Дика под названием “Do androids dream of electric sheep?”. Оригинальный текст ро-
мана сравнивается с переводом его на русский язык, выполненным в начале 90-х годов прошлого века (предпо-
ложительно, группой переводчиков). В силу этих и некоторых других причин текст перевода имеет ряд характер-
ных особенностей, причины появления которых представляют интерес с точки зрения науки о переводе. Оцени-
вание качества перевода осуществляется автором по нескольким аспектам, и настоящая статья фокусируется на 
одном из них, а именно на том, насколько адекватно переводчиком решена задача по передаче безэквивалентной 
лексики в тексте перевода. В статье автором даётся необходимое пояснение, что именно в данном исследовании 
понимается под безэквивалентной лексикой. Далее в работе анализируется перевод нескольких слов и словосо-
четаний такого рода на предмет оценки того, насколько адекватны предложенные переводчиком русскоязычные 
наименования, с точки зрения передачи заложенного автором смысла. Полученные в данном исследовании ре-
зультаты могут быть использованы для составления характеристики качества проделанной переводчиком ра-
боты. 
Ключевые слова: безэквивалентная лексика, контекст, эквивалент, качество перевода 
DOI: 10.37313/2413-9645-2021-24-86-25-30 
 

Введение. Актуальность данного исследования 
обусловлена тем, что в настоящее время наблю-
дается тенденция к падению качества перевода. 
Причины следующие. Во-первых, это появление в 
свободном доступе программ для машинного пе-
ревода. Качество перевода, выдаваемого такими 
программами, является весьма низким (по край-
ней мере, при переводе с английского языка на 
русский и обратно). Во-вторых, доступность и 
простота в обращении позволяют использовать 
эти программы людям, не имеющим никакого от-
ношения к переводу – ни в плане профильного 
образования, ни в плане понимания того, что со-
бой представляет перевод и с какими целями он 
осуществляется. Наконец, в-третьих, в последнее 
десятилетие на фоне глобализации, расширения 
сферы цифровых услуг и роста потребности в пе-
реводе разного рода текстов резко упала планка 
требований, предъявляемых владельцами бюро 
переводов к качеству работы их сотрудников. 
Профессиональных переводчиков сравнительно 
мало (как и любых качественных специалистов), 
их услуги в этой связи стоят дорого, поэтому в 

бюро переводов склонны нанимать неквалифи-
цированных работников, делая ставку на машин-
ный перевод. Иными словами, они берут количе-
ством, а не качеством. В результате слияния этих 
факторов информационное пространство бук-
вально переполнено крайне некачественными 
любительскими переводами, что крайне отрица-
тельно влияет на престиж профессии перевод-
чика. Это особенно ощутимо в переводе художе-
ственных произведений, поскольку там, помимо 
знания иностранного языка и методов перевода, 
требуется также отличное владение родным язы-
ком и хорошее знание его литературной нормы. В 
этой связи нам представляется необходимым об-
ратить внимание работодателей на важную роль 
квалификации в сфере перевода, а также повы-
сить мотивацию учащихся, осваивающих специ-
альность переводчика, к самосовершенствова-
нию и профессиональному росту. 

Целью данного исследования является анализ 
качества передачи безэквивалентной лексики 
при переводе романа Филипа К. Дика “Do an-
droids dream of electric sheep?”.  

Задачи исследования: 
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1. дать пояснение, что именно в данном исследо-

вании и контексте данного романа понима-
ется под безэквивалентной лексикой; 

2. сформировать выборку лексических единиц 
для дальнейшего анализа; 

3. на основе сопоставительного исследования 
текстов оригинала и перевода романа проана-
лизировать степень адекватности передачи 
переводчиком безэкивалентной лексики в 
плане соответствия результатов перевода за-
мыслу автора произведения. 
В данной работе предлагается сравнительная 

характеристика оригинала с переводом, выпол-
ненным без применения каких-либо современ-
ных технических средств – онлайн-словарей, пе-
реводческих форумов и пр., так привычных в ра-
боте современного переводчика. Автор исследо-
вания пытается показать, что качество перевода 
определяется в первую очередь квалификацией и 
добросовестностью переводчика, а не возможно-
стью доступа к сети Интернет со всем имею-
щимся в ней ассортиментом средств помощи при 
переводе. 

Практическая ценность данного исследования 
обусловлена тем, что полученные результаты и 
сделанные выводы могут представлять интерес 
как для профессиональных переводчиков, так и 
для тех, кто в настоящий момент осваивает эту 
специальность, дать наглядный пример того, как 
следует и как не следует переводить, а также по-
служить руководством к действию и стимулом к 
повышению своей квалификации. 

Материалом исследования являются ориги-
нальный роман Филипа К. Дика «Do androids 
dream of electric sheep?» [9] и перевод этого ро-
мана на русский язык под названием «Мечтают 
ли андроиды об электроовцах?», опубликован-
ный в 1992 г. в сборнике произведений [5]. 

Метод исследования: сопоставительный ана-
лиз текстов. 

Результаты исследования. Прежде всего мы 
считаем необходимым пояснить следующее: в 
намерения автора данной статьи никоим обра-
зом не входит полный анализ текста перевода ро-
мана Филипа Дика “Do androids dream of electric 
sheep?”. Полный разбор и анализ перевода дан-
ного произведения требуют большого количества 
труда и времени и никак не могут быть выпол-
нены в формате научной статьи – здесь необхо-
димо полноценное масштабное исследование. На 
то есть несколько причин. 

Во-первых, сам роман – он является знаковым 
произведением Филипа Дика и несколько нети-
пичен для его творчества, выделяясь из прочих 
его романов общей идеей повествования, не-
обычным сюжетом и тщательно прописанными 
персонажами. 

Во-вторых, Ф. Дик как человек был довольно 
своеобразной личностью, что, конечно же, нашло 
непосредственное и яркое отражение в его твор-
честве. Роман “Do androids dream of electric 
sheep?” служит наглядным тому подтвержде-
нием. Многие идеи и образы, созданные писате-
лем, необычны и непривычны (даже полвека спу-
стя), и подчас приходится долго разбираться, о 
чём идёт речь в данном конкретном абзаце. А 
увлечение автора наркотиками иногда ещё 
больше осложняет работу переводчика в силу 
того, что у последнего, естественно, никак не мо-
жет быть такого обширного опыта видений и пе-
реживаний весьма определённого рода.  

Наконец, в-третьих: текст перевода содержит 
большое число добавлений. Вопрос об их обосно-
ванности может послужить предметом отдель-
ного исследования; в рамках данной статьи мы 
просто отметим, что такое обилие добавлений се-
рьёзно затрудняет полный разбор и анализ пере-
вода романа. 

В рамках настоящего исследования мы сосре-
доточимся на анализе того, насколько адекватно 
переводчик справился с задачей по передаче без-
эквивалентной лексики. 

История вопроса. Как известно, под безэквива-
лентной лексикой (БЭЛ) понимаются «лексиче-
ские единицы (слова и устойчивые словосочета-
ния) одного из языков, которые не имеют ни пол-
ных, ни частичных эквивалентов среди лексиче-
ских единиц другого языка» [2, с. 94]. При этом 
необходимо отметить, что отсутствие эквива-
лента у той или иной лексической единицы вовсе 
не обозначает принципиальную невозможность 
её перевода: «…лексическую безэквивалентность 
следует считать относительной и понимать под 
ней лишь то, что в ПЯ отсутствует готовый экви-
валент в виде лексической единицы (слова или 
устойчивого словосочетания)» [3, с. 270]. 

Передача такого рода лексики была и остаётся 
сложной задачей для переводчика, требующей от 
него как отличного знания иностранного языка и 
реалий, так и наличия развитого воображения, 
гибкости мышления, творческих способностей и 
хороших литературных навыков. Эта тема часто 
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поднимается в работах по переводу, например: 
«…перевод безэквивалентной лексики является 
сложной задачей, так как переводчику всегда 
приходится выбирать конкретную тактику – пе-
редать специфику ИЯ или искать наиболее подхо-
дящее соответствие в ПЯ, но потерять националь-
ную или культурную окраску лексики исходного 
языка» [4, с. 292]. Автор продолжает, указывая на 
роль профессиональной подготовки и творческих 
способностей переводчика при передаче БЭЛ: 
«Однако не существует переводческой нормы, 
которая бы закрепляла данный выбор, поэтому 
он основывается только на степени профессиона-
лизма и индивидуальных предпочтениях пере-
водчика» [4, с. 292].  

Традиционно для передачи БЭЛ используются 
такие способы как транскрипция, транслитера-
ция, калькирование, описательный перевод и т.д. 
[6, с. 166-172]. 

У каждого из них, естественно, есть свои до-
стоинства и недостатки. Так, транскрипция и 
транслитерация являются самыми простыми 
приёмами; ими иногда чересчур увлекаются 
начинающие или не очень старательные пере-
водчики, которые передают с их помощью не 
только имена собственные, но и вообще все 
слова, которые они не смогли перевести «с 
наскока». В этом отношении данные способы 
имеют ограниченную эффективность примене-
ния. В свою очередь, результат применения са-
мого эффективного способа передачи БЭЛ – опи-
сательного перевода – зачастую является слиш-
ком громоздким; по этой причине такой перевод 
далеко не всегда может быть органично вписан в 
текст готового произведения, и его часто прихо-
дится оформлять в виде затекстового коммента-
рия. Т.о., можно сделать вывод о том, что каждый 
способ передачи БЭЛ должен применяться строго 
в своей области. 

Некоторые авторы отмечают, что «преоблада-
ющими способами перевода являются транслите-
рация и калькирование» [7, с. 49]. 

Традиционно к БЭЛ принято относить имена 
собственные, реалии, лакуны и т.д. Однако в 
нашем случае имеет место несколько иная ситуа-
ция. Настало время пояснить, что именно мы бу-
дем считать безэквивалентной лексикой в кон-
тексте данного исследования. 

Речь идёт об одной из наиболее характерных, 
на наш взгляд, составляющих авторского стиля 
Филипа Дика: будучи писателем-фантастом, он 
очень часто использовал в своих рассказах, пове-

стях и романах весьма своеобразные наименова-
ния. Необходимо уточнить, что мы говорим не о 
выдуманных словах – в рассматриваемом романе 
они, конечно, тоже представлены, но мы наме-
ренно исключаем их из рассмотрения. Нас инте-
ресуют обычные, зафиксированные в словарях 
существительные и глаголы, которые автор ис-
пользует в значении, далёком от общепринятого. 
При помощи этих слов Ф. Дик обозначает пред-
меты, явления и действия, у которых нет анало-
гов (во всяком случае, полных) в нашей повсе-
дневной, «нефантастической» жизни, т.е. то, что 
Ю.Е. Тараканова назвала квазиреалиями, опреде-
лив их как «слова (словосочетания), связанные с 
тематикой научно-фантастических произведе-
ний, с описанием теоретически возможных, но не 
осуществленных в настоящее время, решений 
научных или технических проблем, с описанием 
элементов окружающей среды вымышленного 
мира» [8, с. 295]. Квазиреалии являются вполне 
естественным атрибутом научно-фантастиче-
ского произведения, поскольку они «придают ав-
торскому миру элемент фантастичности и «экзо-
тики» и в то же время делают его правдоподоб-
ным, позволяя читателю поверить в гипотетиче-
скую возможность его существования и полно-
стью в него погрузиться» [1, с. 599]. Роль квазире-
алий как одного из жанрообразующих элементов 
в научной фантастике позволяет сделать очень 
важный для нашего исследования вывод: 
«Именно поэтому адекватная передача реалий 
является одной из важнейших задач переводчика 
научно-фантастической литературы» [1, с. 599]. 

Перевод такого рода лексических единиц мо-
жет вызвать серьёзные затруднения при пере-
воде, и словарь – главный друг и помощник пере-
водчика – мало что может здесь прояснить. При-
чина проста: несмотря на то, что в словаре вполне 
можно найти несколько вариантов перевода каж-
дого из этих слов, выбор конкретного варианта 
определяется исключительно контекстом ро-
мана, и переводчику может потребоваться неко-
торое время, чтобы понять, о чем идёт речь, и по-
добрать максимально адекватное контексту соот-
ветствие (иногда просто придумав его, за неиме-
нием подходящего варианта из словаря). 

Таким образом, эти наименования в опреде-
лённой степени можно отнести к безэквивалент-
ной лексике – не по значению (повторимся, его 
вполне можно найти в словаре), а по смыслу (т.е. 
что на самом деле хотел сказать автор). Прямого, 
«готового» русского аналога у этих слов в контек-
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сте рассматриваемого романа нет. Следова-
тельно, для их перевода необходимо привлекать 
весь арсенал соответствующих приёмов – транс-
литерацию, транскрипцию, калькирование, опи-
сательный перевод и т.д. 

Профессионалы перевода согласятся: то, как 
переводчик справляется с задачей по передаче 
БЭЛ, является одним из важнейших показателей 
его профессиональной пригодности. И речь здесь 
идёт не только о специальных технических навы-
ках переводчика; большое значение в этой про-
фессии имеет ещё и творческий потенциал спе-
циалиста. Действительно, без этой творческой 
жилки, без склонности и способности передавать 
нечто необычное и нестандартное столь же не-
обычным и нестандартным лучше не заниматься 
переводом художественных произведений, тем 
более фантастических. Ведь переводчик порож-
дает текст на языке перевода, во многом сам яв-
ляется автором, и адекватное (а подчас и остро-
умное) решение переводческой задачи является 
синтезом его специальных умений и навыков с 
одной стороны и творческих способностей – с 
другой. 

Обозначив таким образом направление 
нашего исследования, перейдём к рассмотрению 
конкретных примеров. 

a regular  
Переводчик романа перевёл это слово при по-

мощи транслитерации – «регуляр». Решение с од-
ной стороны спорное: транслитерация – это путь 
наименьшего сопротивления при передаче БЭЛ; 
получившееся в итоге слово ничего не говорит 
русскоязычному читателю («кто-то, регулярно 
что-то делающий»?), а значит, основная функция 
языка – коммуникативная – не выполнена. С дру-
гой стороны, довольно сложно придумать одно 
слово, понятное и при этом отражающее зало-
женный автором смысл. 

Здесь мы видим яркий пример того, что для 
адекватного выполнения своей работы перевод-
чику очень часто приходится переводить по 
смыслу, опираясь на контекст. Ни один из словар-
ных вариантов перевода слова “a regular” («завсе-
гдатай», «сотрудник» и т.д.) в данной ситуации не 
подходит, и переводчику приходится, что назы-
вается, импровизировать. Благо что в тексте ори-
гинала данному наименованию даётся исчерпы-
вающее пояснение: “A man who could reproduce 
within the tolerances set by law”. Т.е. в общем 

смысле это человек (возможно, только мужчина), 
отвечающий весьма конкретным требованиям. 

В принципе можно было так и перевести: 
«нормальный», «соответствующий норме». Но в 
данном случае нужно выполнить несколько тре-
бований. Во-первых, в русском переводе это 
слово тоже должно быть существительным, при-
чём желательно столь же кратким, как в ориги-
нале: в тексте произведения данное наименова-
ние употребляется несколько раз как некое обы-
денное понятие, и его перевод должен быть соот-
ветствующим. Во-вторых, это слово в переводе 
должно доносить идею автора – и вариант вроде 
«здоровый» не подходит в силу того, что это об-
щее понятие, в то время как автор романа закла-
дывает в это слово весьма конкретный смысл. И 
наконец, в-третьих, необходимо учитывать спе-
цифику произведения. Данное наименование 
явно используется для придания роману научно-
фантастического колорита, поэтому по-русски 
его тоже нужно было передать каким-то необыч-
ным словом. 

a special 
Похоже, является антонимом для предыду-

щего наименования, однако, в отличие от “a reg-
ular”, у него нет определения в тексте романа. По-
этому значение вновь извлекается из контекста – 
из романа следует, что речь идёт о физической и 
умственной неполноценности, возникающей у 
человека из-за длительного воздействия на его 
организм радиоактивной пыли. Такой человек не 
способен выполнять определённые виды работ. 
Иными словами, это ограниченно трудо- и дее-
способный индивид – т.е., говоря по-русски, ин-
валид. Косвенным подтверждением того, что ав-
тор имел в виду именно это, является факт, что в 
США слово “special” является эвфемизмом для 
“disabled person”. В свете всего сказанного в про-
цессе поиска эквивалента было бы корректно от-
талкиваться именно от этого понятия. 

Однако это не было сделано, и данное наиме-
нование было переведено лишь как «специал». 
Транслитерация вновь показала свою неспособ-
ность донести его истинный смысл. Опираясь на 
извлечённую из контекста информацию, можно 
было подобрать более или менее подходящий пе-
ревод (конечно, не «инвалид», но из того же се-
мантического «облака»).  

В тексте романа также приводится бытовой 
вариант этого наименования: “a chickenhead”. В 
словаре можно найти такие варианты перевода, 
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как «дурак» или «дурень». В данной ситуации пе-
реводчик достаточно адекватно справился со 
своей задачей: 

 
- Not let him know I’m a chickenhead. 
- Надо, чтобы новый жилец не догадался, что я 

придурок, точнее, пустоголовый. 
 
В оригинале автор употребляет только одно 

слово – “chickenhead”. В переводе же можно 
найти целых три наименования: «придурок», «пу-
стоголовый» и «неполноценный». С одной сто-
роны, переводчик таким образом объясняет чи-
тателю одно из основных понятий романа, обо-
значая его с разных углов. С другой стороны, он 
как будто сам до конца не разобрался, что оно 
обозначает, и как бы даёт читателю несколько ва-
риантов на выбор. Вариант «пустоголовый» явля-
ется основным по тексту перевода, но это не са-
мый идеальный эквивалент. По аналогии с 
“special” можно было подобрать аналогичное бы-
товое наименование. 

to retire 
По идее романа, поскольку андроиды не явля-

ются людьми, то к ним не применяются «челове-
ческие» понятия и категории. Соответственно, 
для обозначения физического устранения андро-
ида не используется глагол “to kill” или “to elimi-
nate”, вместо этого используется глагол “to re-
tire”. Книжный перевод – «усыпить» – весьма со-
мнителен, поскольку вызывает ассоциации с жи-
вотным, чего в оригинале не было в принципе. На 
наш взгляд, переводчику следовало бы восполь-
зоваться чрезвычайно широкой семантикой гла-
гола «прикончить», подобрав аналогичное полу-
жаргонное слово. 

an empathy box 
Одно из вымышленных устройств во вселен-

ной романа. Принцип действия неясен – в романе 

описывается, что это устройство делает, но не 
как оно это делает, что затрудняет подбор рус-
ского эквивалента. Переводчик перевёл это 
наименование как «эмпатоскоп», что имеет неко-
торый смысл, поскольку в описании данного 
устройства упоминается экран. Вариант не иде-
альный, но лучший, более краткий и ёмкий вари-
ант предложить сложно. 

a mood organ 
Ещё одно вымышленное устройство предна-

значено для создания настроения. Перевод пред-
ставляет собой кальку и вполне адекватен – «мо-
дулятор настроения». Торговое название этого 
устройства – «Пенфилд» (“Penfield”) – ничего не 
скажет обычному русскоязычному читателю в 
силу незнания последним некоторых иностран-
ных реалий и исторических личностей, и пере-
водчик ничего не может с этим сделать. Но что он 
может сделать (точнее, мог бы сделать, но не сде-
лал в данном случае), так это дать сноску с ком-
ментарием, поясняющим, откуда у этого устрой-
ства такое название. 

Выводы. Итак, мы определили, что именно сле-
дует понимать под безэквивалентной лексикой в 
рамках данного исследования – это вполне обы-
денные и зафиксированные в словаре наимено-
вания, перевод которых «в лоб» однако практиче-
ски невозможен и требует особого подхода с учё-
том контекста переводимого литературного про-
изведения.  

Далее мы составили выборку такого рода 
наименований, взяв их текста оригинала и сопо-
ставив с их эквивалентами из текста перевода. 
Проведённые сравнение и анализ показали, что в 
большинстве случаев переводчик, к сожалению, 
не справляется с задачей по адекватной передаче 
этих слов, что оказывает негативное воздействие 
на качество перевода в данном аспекте.  
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This paper is devoted to evaluation of the translation of the well-known novel called “Do androids dream of electric 
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В статье рассматриваются организационно-методические вопросы, возникающие при подготовке сотрудников и 
курсантов образовательных учреждений ФСИН России к соревнованиям по служебному биатлону. В работе были 
исследованы теоретические, а также прикладные аспекты проведения тренировочных занятий сборной команды. 
Раскрыты факторы, оказывающие положительное влияние на подготовку к соревнованиям по служебному биат-
лону. Был сделан вывод, что наиболее высокие результаты по итогу соревнований достигаются в том случае, если 
тренеры-преподаватели являются действующими сотрудниками образовательных организаций ФСИН России, 
непосредственно взаимодействуют с курсантами в период обучения, видят сильные стороны курсанта и работают 
над их недочетами, учитывая личностные и психологические качества каждого. Помимо этого, сформулирован 
тезис, что для качественной подготовки, безусловно, необходимо контролировать состояние и регулярно зака-
лять здоровье спортсменов в целях предупреждения возникновения несчастных случаев (потери сознания, трав-
матизма и т.д.). В результате анализа методики подготовки к служебному биатлону ФСИН России на примере 
сборной команды Самарского юридического института ФСИН России, был сделан вывод, что она является эффек-
тивной, о чем свидетельствуют результаты последних десяти лет по итогам ведомственного чемпионата по слу-
жебному биатлону.  
Ключевые слова: СЮИ ФСИН России, тренировочный процесс, здоровье, служебный биатлон, стрелковая трени-
ровка, легкоатлетический кросс, индивидуальных подход, психологические особенности, методика  
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Введение. Как известно, на протяжении более 

10 лет служебный биатлон является ведомствен-
ным видом спорта Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации, в этой связи особенно важно 
уделять должное внимание качественной подго-
товке сотрудников УИС к служебному биатлону. 
Занятия, проводимые в рамках подготовки со-
трудников и курсантов по служебному биатлону, 
формируют и отражают основные умения и 
навыки физической и огневой подготовки, кото-
рые являются неотъемлемой частью служебно-
боевой подготовки каждого сотрудника уго-
ловно-исполнительной системы (далее – УИС).  

История вопроса. Служебный биатлон как ве-
домственный вид спорта является в том числе не 
менее востребованным и стремительно развива-
ющимся в образовательных организациях ФСИН 
России. Об этом свидетельствует большое коли-
чество научной литературы, авторами которой 
являются действующие преподаватели образова-
тельных организаций ФСИН России, такие как 
А.Н. Потапов, А.В. Фомичев, Д.А. Зубков и др. 

Данные работы посвящены исследованиям мето-
дики совершенствования подготовки к служеб-
ному биатлону в ФСИН России, а также решению 
возникших в процессе подготовки проблем [4].  

Методы исследования. В результате анализа 
специальной литературы, мониторинга и кон-
тент-анализа было выделено несколько опреде-
лений понятия «служебный биатлон в ФСИН Рос-
сии». На наш взгляд, наиболее оптимальным яв-
ляется следующая трактовка: «Служебный биат-
лон в ФСИН России -это служебно-прикладной 
вид спорта, который представляет собой легкоат-
летический бег или лыжные гонки со стрельбой 
из пистолета Макарова на двух огневых рубежах» 
[1]. 

Результаты исследования. Проанализировав 
научную литературу в данной области, мы вы-
явили некую закономерность, связанную с тем, 
что вопросами методического исследования под-
готовки сотрудников к служебному биатлону в 
ФСИН России занимаются непосредственно дей-
ствующие сотрудники УИС, являющиеся трене-
рами команд, опыт которых позволяет выявлять 
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не только причины, препятствующие достиже-
нию качественного результата подготовки со-
трудников к биатлону, но и разрабатывать новые 
методики подготовки с учетом разных обстоя-
тельств, в том числе и с встречающимися на прак-
тике проблемами.  

В зависимости от природных условий служеб-
ный биатлон подразделяют на летний и зимний 
(служебное двоеборье), основным отличием по-
следнего является бег на лыжах вместо легкоатле-
тического кросса, тем не менее оба вида в обяза-
тельном порядке сочетаются с элементами огне-
вой подготовки. Не менее важным отличием яв-
ляется то, что служебное двоеборье проводится в 
течение двух дней, где в первый день – гонка на 
лыжах, а во второй сдаются нормативы по 
стрельбе, тогда как при служебном биатлоне в 
летнее время легкоатлетический бег с элемен-
тами стрельбы выполняется в один день следую-
щим нормативом: бег 1000 метров, после кото-
рого стрельба на точность с расстояния 25 метров 
в мишень грудную № 4, затем снова бег 1000 мет-
ров и стрельба на точность. В заключительном 
этапе бег на 1000 метров, очки начисляются со-

гласно таблице оценки результатов в служебном биат-

лоне и стрельбы из пистолета [2]. Стоит отметить, 
что результат соревнований в эстафете 4x1500 м 
зависит от каждого члена команды. В итоге будет 
оцениваться общее время и количество очков в 
мишени команды.  

Исходя из этого видим, что данный вид спорта 
включает в себя две самостоятельные дисци-
плины – такие, как огневая подготовка и физиче-
ская. Это, безусловно, говорит о том, что подго-
товка к служебному биатлону должна происхо-
дить в два этапа. Во-первых, необходимо разви-
вать выносливость у спортсменов, оттачивать 
правильную технику легкоатлетического бега, 
правильный расклад прохождения дистанции в 
летнее время или же бега на лыжах в зимние, а 
также пристальное внимание стоит уделить со-
вершенствованию координации движений после 
преодоления определенного участка дистанции 
бегом или бегом на лыжах. Во-вторых, необхо-
димо совершенствовать навыки прицельной и 
скоростной стрельбы, в том числе развивать мы-
шечную память. Однако в целях достижения вы-
соких результатов подготовки к служебному би-
атлону при организации и проведении трениро-

вочного процесса целесообразно уделять внима-
ние в равных долях каждому этапу подготовки, не 
акцентируя внимание на одном из них.   

В соответствии с ведомственными норма-
тивно-правовыми актами устанавливаются опре-
деленные требования по медицинским показате-
лям к сотрудникам, поступающим на службу в 
УИС [3]. На данный момент в обществе наблюда-
ется снижение иммунитета граждан. И неизбеж-
ным становится факт проявления иммунодефи-
цита у действующих и вновь поступающих со-
трудников на службу. Очевидно, данное явление 
связано с распространяющейся новой коронави-
русной инфекцией и ее разновидностями. Учиты-
вая, что хорошее самочувствие является основ-
ным залогом успеха подготовки спортсменов к 
любому виду спорта, необходимо закалять здоро-
вье, а также контролировать его состояние в пе-
риод проведения тренировочных занятий, чтобы 
не допустить возникновения несчастных случаев 
(травматизма и т.д.).  

Мы в своей работе также на примере СЮИ 
ФСИН России раскроем порядок формирования 
команды для участия в служебном биатлоне, ме-
тодику подготовки, а также основные типичные 
ошибки участников сборной команды.  

Порядок формирования команды. В инсти-
туте функционирует секция по легкой атлетике, в 
которую могут попасть все желающие курсанты. 
Тренировки осуществляются под руководством 
преподавателей кафедры ФиТСП как на террито-
рии института, так и на других спортивных пло-
щадках за ее пределами. Помимо этого также 
действует группа спортивного совершенствова-
ния, основными участниками которой преиму-
щественно являются курсанты, входящие в состав 
сборных команд по легкоатлетическому кроссу и 
служебному биатлону.  Попасть в группу спортив-
ного совершенствования могут не только кур-
санты, имеющие разряд по легкой атлетике при 
поступлении в институт, но и курсанты, демон-
стрирующие высокие показатели по легкой атле-
тике в легкоатлетической секции института. Как 
правило, основной состав команды на учебно-
тренировочном сборе состоит из 11 человек - 8 
мужчин и 3 женщин (1,5 состава), состав команды 
на Чемпионате ФСИН России по служебному би-
атлону 7 человек – 5 мужчин и 2 женщины.  

Методика тренировочного процесса. Со-
гласно Наставлению по физической подготовке, к 
Всероссийским соревнованиям сборы должны 
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начинаться за тридцать дней до их начала. Ис-
ходя из этого, в СЮИ ФСИН России за тридцать 
дней начинается подготовка сборной команды. В 
связи с тем, что служебный биатлон состоит из 
двух составных частей, а отрабатывать навыки и 
умения прицельной стрельбы есть возможность 
только при использовании учебно-материальной 
базы института в рабочее время (оружие, боепри-
пасы, тир и др.), то за тридцатидневный период 
проводится порядка 18-20 стрелковых трениро-
вок – как отдельно, так и в сочетании с беговыми 
тренировками. Помимо этого большой акцент де-
лается на беговые тренировки, где отрабатыва-
ется скорость, техника и выносливость курсан-
тов. Как правило, такие тренировки проводятся 
регулярно (одна-две в день) в зависимости от гра-
фика тренировок аналогично стрельбе в рабочее 
время.   

Тренировочный день проходит следующим 
образом: 

- выезд в утренние часы сборной команды са-
мостоятельно на стрельбище в МССК «Вымпел»; 

- на базе стрельбища спортсмены самостоя-
тельно проводят первую кроссовую тренировку; 

- одновременно с этим тренеры-преподава-
тели команды получают оружие и боеприпасы на 
базе института; 

- по приезде тренеров-преподавателей ко-
манда приступает к стрелковой тренировке, по 
окончании которой подводятся итоги трени-
ровки (указываются недостатки и упражнения, на 
которые необходимо обратить внимание на по-
следующих тренировках), после чего на месте 
осуществляется чистка оружия; 

Вышеназванные мероприятия завершаются в 
обеденное время (13.00 – 14.00), поле чего ко-
манда, используя служебный транспорт, убывает 
на основную базу института для освоения про-
граммы обучения на самостоятельной подго-
товке, тренеры-преподаватели сдают оружие.  

Вторая беговая тренировка проводится в ве-
чернее время самостоятельно или в составе 
группы в соответствии с рекомендациями препо-
давателей.  

Не стоит забывать о важности отдыха. В связи 
с этим между утренней и вечерней тренировкой 
необходимо выделять составу команды личное 
время.  

Если сравнивать подготовку курсантов по-
следних трех лет, из которых в 2020 г. соревнова-
ния по служебному биатлону в виду пандемии не 
проводились, то стоит отметить, что в 2022 г. осо-

бое внимание уделялось оттачиванию спортсме-
нами навыков прицельной стрельбы на фоне 
нагрузки максимально моделирующую соревно-
вательную. Так, в 2019 г. для тренировок выделя-
лось стандартное количество патронов – 220 бое-
припасов, по 20 на каждого. В период подготовки 
к соревнованиям в этот год тренировали одно 
упражнение – подбежка с ускорением по 200-300 
метров с размеренной стрельбой; две подбежки 
по пять выстрелов со сменой магазина на втором 
рубеже, и последняя подбежка была у каждого 
спортсмена также по 200-300 метров в целях под-
готовки к эстафете 4 по 1500 метров с более ин-
тенсивной стрельбой, поскольку в эстафете 
важны только попадания. За каждый промах к об-
щему времени команды плюс 12 секунд.  

Уже в 2021 г. количество боеприпасов, выде-
ленных на тренировки, было увеличено вдвое и 
составило 440. В связи с этим было увеличено 
также время тренировки, и соответственно уси-
лилась утомляемость команды. Таким образом, 
процесс стрельбы происходил на фоне утомле-
ния, что дало хороший результат и прочную базу 
для дальнейшего формирования тренировочного 
процесса.  

В 2022 г. в тренировочный процесс была вклю-
чена тренировка, имитирующая соревнование. 
Сущность данной тренировки состояла в том, что 
спортсмены делились на два забега по 5-6 чело-
век в каждом, забеги формировали тренеры, учи-
тывая психологию спортсмена, женщин распре-
деляли в разные забеги, спортсменов мужчин од-
ного уровня так же разводили, время и количе-
ство очков озвучивали после 2 и 4 забега. Спортс-
мены пробегали классическую дистанцию слу-
жебного биатлона без последнего километра (1 
км, стрельба, 1 км смена магазина, стрельба, уход 
с огневого рубежа, стоп время). По аналогии про-
водился 3 и 4 забеги. В заключительный день сбо-
ров была проведена контрольная тренировка 
полной имитации соревнований - 3000 метров с 
двумя огневыми рубежами после 1 и 2 км. В ре-
зультате создания всех условий схожих с теми, 
которые ожидают членов команды в день прове-
дения соревнований по служебному биатлону, 
повышается их уровень стрессоустойчивости, 
уверенности, терпимости, выносливости, а также 
поднимается моральный дух команды. Аналогич-
ные тренировки постепенно включаются в трени-
ровочные процессы при подготовке и к соревно-
ваниям по иным видам спорта.  

Необходимо также понимать, что процесс 
подготовки сборной команды к соревнованиям 
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предполагает индивидуальный подход к каж-
дому, однако помимо этого должны практико-
ваться и различные подходы к девушкам и юно-
шам в силу их психологических особенностей и 
физических возможностей.  

Выводы. Таким образом, можем сделать вывод, 
что изложенная в статье методика организации 
тренировочного процесса по служебному биат-
лону является действенной и результативной.  
Продуктивность данной методики удостоверя-
ется отличными показателями полученными 
сборными командами по служебному биатлону 
СЮИ ФСИН России, а также в личных зачетах (9 
мастеров спорта по служебному биатлону с 2017 
г.) по итогу ведомственных соревнований с 2013-
2022 гг. Не менее важным аспектом подготовки 
является опыт тренеров-преподавателей, кото-
рые сами многократно принимали участие в ана-

логичных стартах, которые ежегодно организо-
вывают тренировочный процесс команды по слу-
жебному биатлону, учитывая все индивидуаль-
ные особенности членов команды, регулярно 
контролируя состояние здоровья спортсменов в 
целях предупреждения возникновения несчаст-
ных случаев, анализируя результаты прошедших 
соревнований и в результате этого совершен-
ствуя свою методику [5]. Все вышеуказанные в со-
вокупности факторы являются существенными 
для достижения успешных результатов.  

Результаты по итогам соревнований по слу-
жебному биатлону сборной команды СЮИ ФСИН 
России: 2013-2014 гг. – 3-е место; 2015-2016 гг. – 
2-ое место; 2017 и 2019 гг. – 1-ое место, 2021-2022 
гг. – 1-ое место. В 2018 г. соревнования не прово-
дились, в связи с Чемпионатом мира по футболу, 
а в 2020 – в связи с вспышкой коронавирусной ин-
фекцией(COVID-19).  
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In the article, the authors consider organizational and methodological issues arising in the preparation of co-workers and 
cadets of educational institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia for competitions in service biathlon. The 
theoretical as well as applied aspects of the training sessions of the national team were investigated in the work. The 
factors that have a positive impact on the preparation for the service biathlon competitions are revealed. It was concluded 
that the highest results of the competition are achieved if the trainer-teachers are active employees of educational organ-
izations of the Federal Penitentiary Service of Russia, interact directly with the cadets during the training period, see the 
strengths of the cadet and work on the weaknesses, taking into account the personal and psychological qualities of each.  
In addition, the thesis is formulated that for high-quality training, of course, it is necessary to monitor the condition and 
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regularly temper the health of athletes in order to prevent accidents (loss of consciousness, injuries, etc.). Having consid-
ered the methodology of preparation for the service biathlon of the Federal Penitentiary Service of Russia on the example 
of the national team of the Samara Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, it is concluded that it is 
effective, as evidenced by the results of the last ten years following the results of the departmental championship in 
service biathlon.  
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В статье рассматривается один из способов организации самообразовательной деятельности студентов (СОДС) 
при изучении раздела математики в техническом вузе. В условиях перехода на государственные стандарты но-
вого поколения проблема организации СОДС особенно важна, поскольку ее объем должен составлять не менее 
половины от общего количества часов, предусмотренного на изучение дисциплины. В данной работе использу-
ется матричная модель организации самообразовательной деятельности студентов, обеспечивающая организа-
цию дисциплинарных модулей и систематизацию учебных заданий по четырём уровням сложности. Выделены 
познавательные уровни: восприятие, осмысление, алгоритмизирование и контролирование, представляющие 
собой одну из возможных структур познавательного процесса. Объединение уровней познавательного процесса 
и самообразовательной деятельности позволило получить матричную модель организации СОДС, которая была 
применена к изучению курса математики студентами строительного и экономического факультетов Самарского 
государственного университета путей сообщения, что позволило гарантировать усвоение ими учебного матери-
ала с качеством не ниже базового. Приводится пример тестового задания второго уровня сложности, позволяю-
щего студентам производить самопроверку своих знаний и оценивать уровень усвоения учебной информации, 
приобретая при этом навыки самообразования и самооценки. 
Ключевые слова: самообразовательная деятельность, матричная модель организации самообразовательной 
деятельности, познавательные уровни, уровни сложности, познавательно-деятельностная матрица, 
коэффициент усвоения учебного материала, самотестирование, самооценка 
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Введение. Самообразование в нашем понима-

нии представляет собой целенаправленную 
учебно-познавательную деятельность, планиру-
емую и управляемую самим обучающимся. При-
обретение новых знаний, умений и опыта сту-
дентом должно происходить не только под руко-
водством преподавателя, но и самостоятельно, 
потому требуется схема ориентировочной осно-
вы действий для выполнения самообразователь-
ной деятельности. 

Самообразовательная деятельность (СОД) 
очень важна для профессиональной подготовки, 
она предполагает овладение постоянно меняю-
щимися технологиями, непрерывное освоение 
нового, что возможно только с развитыми навы-
ками самообразования, способности к постоян-
ному саморазвитию. В современных условиях 
самообразование является средством професси-
онального роста, обеспечивающего востребо-
ванность и конкурентоспособность выпускнику 
технического вуза.  

История вопроса. В работах исследователей 
приводятся различные способы организации 
СОДС: самообразовательная деятельность сту-
дентов ВУЗов при помощи информационных 
технологий (О.Л. Карпова [8], Л.К. Тучкина [12] и 
др.), основы формирования СОД в условиях мно-
гоуровневого образования (В.А. Корвяков [9] и 
др.), формирование самообразовательной ком-
петентности (Т.Е. Землинская [7], Е.С. и др.). 
Проблемы самообразования отражены также в 
трудах Г.В. Ахметжановой [1], Ю.В. Варданяна [2], 
М.Т. Громковой [3], З.Ф. Зеер [6] и др. 

 Методы исследования. В данной работе ис-
пользуется матричная модель организации са-
мообразовательной деятельности студентов Е.Н. 
Рябиновой [10], которая обеспечивает механизм 
организации дисциплинарных модулей и систе-
матизации учебных заданий по четырём уров-
ням сложности, гарантируя тем самым, усвоение 
учебного материала с качеством не ниже базово-
го. 
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Выделяются познавательные уровни: воспри-
ятие, осмысление, алгоритмизирование и кон-
тролирование, представляющие собой структуру 
познавательного процесса, обозначив их через 

i , 4,1=i . Первый уровень 1 - это уровень вос-
приятия, характеризующий предметно-
смысловое отражение студентом изучаемого ма-
териала. Этот уровень включает в себя ощуще-
ние, внимание, память. Уровень 2 - осмысление, 
состоящий в переработке учебной информации, 
нахождении способов решения поставленной 
задачи, характеризуется сознанием, понятий-
ным мышлением, мотивом. Уровень 3 - алго-
ритмизирование, включает в себя анализ спосо-
бов, применяемых для решения поставленной 
задачи, и характеризуется памятью, сознанием, 
воображением речевым мышлением. Четвертый 
уровень 4 - контролирование, способствует пра-
вильному оформлению полученного результата 
и характеризуется памятью, мышлением, речью, 
мотивом.  

Результаты исследования. Объединив пере-
численные познавательные уровни и уровни 
СОД, получим матричную модель организации 
СОДС, описанную, в частности, в нашей работе 
в соавторстве с Рябиновой Е.Н.: «Организация 
самостоятельной работы студентов на основе 

матричной модели познавательной деятельно-
сти при изучении дифференциальных уравнений 
[11]. 

Упомянутая модель была применена в про-
цессе преподавания курса математики студен-
там первого и второго курсов строительного и 
экономического факультетов Самарского госу-
дарственного университета путей сообщения 
(СамГУПС), что позволило гарантировать усвое-
ние ими учебного материала с достаточно высо-
ким качеством [4].  

Структуризация учебного материала опреде-
ляет четыре уровня сложности. Каждый модуль 
отличается сложностью заданий (рисунок). Пер-
вый уровень сложности – самый важный, он со-
держит большое число определений, понятий и 
базовых заданий. Под дополнительной самооб-
разовательной деятельностью студента (ДСОДС) 
будем понимать повторную проработку студен-
том уже изученного им ранее учебного материа-
ла, которая потребуется, если по результатам 
тестирования коэффициент усвоения уК , опи-

санный и исследованный методами математиче-
ской статистики в работах [5], окажется менее 0,7 
(рис. 1). 

 
 Рис. 1. Последовательность выполнения заданий различных уровней сложности  

(The sequence of tasks of various levels of complexity) 
 

 
 

ДСОДС будет необходима до тех пор, пока 
значение коэффициента усвоения уК не станет 

превышать 0,7. Для реализации данной техноло-
гии учебный материал разделяется на четыре 
отдельных модуля. Вначале изучения каждого 
модуля студенту предлагается теоретический 
материал, изложенный в объеме, достаточном 
для полного раскрытия изучаемой темы. Затем 

приводятся решения типичных задач, использу-
ющие изученный к этому времени теоретиче-
ский материал и предлагаются задачи для само-
стоятельного решения. Специально разработан-
ные тесты позволяют студенту самостоятельно 
произвести процедуру тестирования и оценить 
уровень приобретенных знаний, приняв, тем 
самым, решение о необходимости ДСОД. При-
мер тестового задания второго уровня сложно-
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сти приведен в таблице. Тест представляет собой 
взаимосвязанную последовательность учебных 
элементов. Эта связь определяется не только ал-
горитмом и логикой решения задачи, но и зало-
женной в них зависимостью получения правиль-

ного ответа при выполнении текущего учебного 
элемента от верного выполнения предыдущего 
[13].  

Задание. Решить дифференциальное уравне-
ние (ДУ): 

0)cos()sin( =+++++ dyyxxedxyуе yх .  
 

Таб. 1. Тест второго уровня сложности  
(The test of the second level of difficulty) 

 
Учебн
ые 

элемент
ы 

Этапы решения Варианты ответов 

К11 Условие задачи 
заключается в ре-
шении… 

1) ДУ с разделяющимися переменными;  
2) линейного однородного ДУ второго порядка с постоянными 

коэффициентами; 
3) однородного ДУ; 
4) ДУ в полных дифференциалах. 

К12 Решение задачи 
начнем с … 

1) Подбора нужной подстановки;   
2) Разделения переменных;  
3) Нахождения общего интеграла уравнения;   
4) Проверки условия 

x

N

y

M




=



  

К21 Первое действие 
решения … 

1) Проинтегрировать полученное уравнение;    
2) Найти функцию u ; 
3) Найти у  ;     
4) Найти значение постоянной С. 

К22 Второе действие 
решения… 

1) Найти произвольную дифференцируемую функцию,  
2) Найти частный интеграл решения, 
3) Проинтегрировать полученное равенство, 
4) Продифференцировать полученное равенство. 

К31 Алгоритм вы-
полнения первого 
действия …. 

1) Проинтегрируем yye
x

U x sin++=


  по х  

 )(sin)sin(),( yyxyxedxyyeyxU xx +++=++=  ,  

2) Проинтегрируем yye
x

U x sin++=


  по у 

 )(cos
2

)sin(),(
2

yy
y

yedyyyeyxU xx +−+=++=  ;  

3) Проинтегрируем yye
x

U x sin++=


  по х 

)(cos
2

)sin(),(
2

yy
y

yedyyyeyxU xx +−+=++=  . 

К32 Алгоритм вы-
полнения второго 
действия …. 

1) Найдем )(y , продифференцируем 

)(sin),( yyxyxeyxU x +++= , 

yxxeyyxx
y

U y cos)(cos ++=++=



 , 

2) Найдем )(y , продифференцируем 
)(sin),( yyxyxeyxU x +++= , 
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yyexyxe
x

U xx sin)(sin ++=+++=



 , 

3) Найдем )(y , продифференцируем 
)(sin),( yyxyxeyxU x +++= , 

yxxeyyxe
y

U xx sin)(sin ++=++=



 . 

К41 Полученный ре-
зультат записывает-
ся в виде… 

1) Ceyey yy +== )()(  ,       
2) Cxyyey y +−== )()(  , 
3) Ceyxy y +== )()(  . 

К42 Окончательный 
ответ: 

1) Ceyxxye yx =+++ sin ,        
2) Ceyxxye yx =+++ cos , 
3) Cexxxye yx =+++ sin . 

 
С помощью подобных тестовых заданий сту-

дент может самостоятельно и в удобном для себя 
режиме изучать учебный материал, а также про-
изводить самопроверку полученных им знаний и 
оценивать уровень усвоения учебной информа-
ции, приобретая при этом навыки самообразо-
вания и самооценки. Подобная методика может 
быть рекомендована при изучении различных 
разделов математики студентами вузов. 

Вывод. Итак, представленная работа реализу-
ет описанные научные представления в образо-

вательном процессе путем выполнения студен-
том различных заданий, разбитых на четыре мо-
дуля, каждый из которых имеет определенный 
уровень сложности. Постепенное продвижение в 
решении задач от простейших к самым сложным 
позволяет эффективно формировать систем-
ность знаний студентов и гарантировать усвое-
ние ими учебного материала с качеством не ни-
же базового. 
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The article discusses one of the ways of organizing self-educational activities of students (SDS) when studying mathe-
matics at a technical university. In the context of the transition to state standards of a new generation, the problem of 
the organization of SODS is particularly important, since its volume should be at least half of the total number of hours 
provided for the study of the discipline. In this paper, a matrix model of the organization of students' self-educational 
activities is used, which provides the organization of disciplinary modules and the systematization of educational tasks 
at four levels of complexity. Cognitive levels are highlighted: perception, comprehension, algorithmization and control, 
which represent one of the possible structures of the cognitive process. Combining the levels of cognitive process and 
self-educational activity made it possible to obtain a matrix model of the organization of the SODS, which was applied 
to the study of mathematics by students of the construction and economics faculties of Samara State University of Rail-
ways, which made it possible to guarantee their assimilation of educational material with a quality not lower than basic. 
An example of a test task of the second level of complexity is given, which allows students to self-test their knowledge 
and assess the level of assimilation of educational information, while acquiring self-education and self-assessment 
skills. 
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В статье рассмотрен ряд новых взглядов на особенности взаимодействия человека с виртуальным простран-
ством через экран мобильного электронного устройства, используемого как средство связи, так и как средство 
доступа к всемирной сети Интернет. Особое внимание уделено влиянию на восприятие и сознание пользовате-
ля факторов наличия и возможности обращения к устройству, а также анализу таких функций, как информиро-
вание, реферирование, ассистирование. По результатам исследования выделены и охарактеризованы особенно-
сти изменений, происходящих в сфере восприятия и последующей обработки информации, результатами кото-
рых часто становится прогрессирующая редукция способностей и навыков личности, связанных с основными ее 
высшими психическими функциями. Экран заменил, а затем и вытеснил исторически сложившиеся формы че-
ловеческого общения, оставив тем самым индивиду себя в качестве единственного собеседника, что не могло не 
отразиться на психике человека негативно. Уровень поглощенности и охваченности восприятия и мышления 
человека экраном смартфона представляет угрозу не только психическому, но и физическому здоровью. В за-
ключение рассматривается парадокс появления аддикции нового типа, в основе которой лежит патологическая 
зависимость пользователя от своего гаджета, исследована патопсихология этого феномена и его возможные 
причины.  
Ключевые слова: экранная культура, мышление, память, аддиктивное поведение, клиповое мышле-
ние, человек экрана, чекран, цифровая амнезия 
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Введение. С первых шагов эволюции биологи-

ческого вида «человек разумный» его бытие 
осуществлялось в режиме постоянного взаимо-
действия с разнообразными факторами природ-
ной регуляции, включающей также и взаимо-
действие с окружающими людьми. Позже к этим 
естественным факторам добавились и социаль-
ные коммуникаторы – общество, государство. 
Яркой спецификой обладает относительно но-
вый диалог «человек – техника», в контексте ко-
торого вычленилось в последние несколько де-
сятилетий взаимодействие «человек – экран». С 
появлением в начале ХХ в. экрана он постепенно 
стал выдавливать из жизни людей живое обще-
ние, превратившись в основное звено современ-
ной коммуникации, и главное – став решающим 
фактором влияния на самого человека, его пси-
хику, духовный мир, ментальность. 

Цель нашей статьи связана с неоспоримой 
актуальностью поставленного вопроса и опреде-

ляется как выявление и фиксация наиболее пол-
ного спектра видов и форм воздействия совре-
менных экранных электронных устройств, нахо-
дящихся во взаимодействии с восприятием и 
сознанием человека, на его отдельные высшие 
психические функции, рецептивную, когнитив-
ную и аффективно-эмоциональную сферы, а 
также на всю психику в целом. 

Методы исследования. Методология исследо-
вания включает в себя анализ текстов научной 
информации, методы контент-анализа и кросс-
факторного анализа ряда включенных источни-
ков по параметрам, обладающим собственным 
значимым содержанием, исследование которого 
было определено для достижения намеченной 
цели как необходимого. 

История вопроса. Размышляя о природе и ка-
честве отмеченного взаимодействия, важно 
увидеть его исторические корни (человек смот-
рит на поверхность, отражающую изображение). 
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И здесь уместно вспомнить миф о Нарциссе, 
рассказанный в «Метаморфозах» Овидия. Отра-
жение, которое Нарцисс увидел на водной по-
верхности, Овидий называет симулякром. По-
средством этого латинского слова – simulacrum 
– он раскрывает суть истории о прекрасном 
юноше: Нарцисс влюбился не в себя, а в свое по-
добие. Уподобляя водную гладь зеркальной по-
верхности, за которой пустота, нельзя не при-
знать, что, по сути, миф о Нарциссе дает старт 
сквозной для всей европейской культуры темы 
подлинного и иллюзорного, сущности и явле-
нию, актуализируя установку на выяснение под-
линности статуса вещей, будь то в быту, искус-
стве, в философии или науке. 

Другой античный автор Лукреций затрагивает 
интересующую нас тему в своей философской 
поэме «О природе вещей». Он употребляет много 
слов, обозначающих нечто вроде копий реаль-
ных предметов: rerum copia, effigies, imago, 
figura, simulacrum. Тем не менее, все то, что вос-
принимает человеческий глаз и ум он также 
определяет посредством используемого Овиди-
ем слова – simulacra, говоря о подобиях, отра-
женных на сетчатке нашего глаза. Выстраивая 
систему аргументации, Лукреций, будучи эпику-
рейцем, прибегает к таким категориям (или кон-
цептам), как атом и пустота, которые недости-
жимы для непосредственного видения несмотря 
на то, что они есть. Тем не менее, скопления 
атомов образуют сгустки, которые благодаря 
свету отражаются в наших глазах и именно такие 
скопления воспринимаются нами как копии, 
некие подобия действительности. При этом сим-
волично и само название трактата Лукреция – «О 
природе вещей», поскольку от начала до конца 
эта природа иллюзорна, являя собой создания 
нашего сознания. 

Сопоставление истинного целостного знания 
с гадательным предположением обнаруживается 
в Первом послании Коринфянам апостола Павла: 
«Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, 
гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю 
я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» 
(1-е послание Коринфянам 13:12 — 1Кор 13:12). 

В дальнейшем эта проблема активно разраба-
тывалась в рамках философии. Широко, напри-
мер, известна мысль, сформулированная прак-
тически через две тысячи лет К. Марксом: «Если 
бы форма проявления вещей и их сущность 
непосредственно совпадали, то всякая наука бы-
ла бы излишней» [16, с. 384]. 

Так обнаруживаются основы двух концепций 
– а) внешний экран, изображения на котором 
соблазняют, так как они привлекательнее дей-
ствительности; б) экран внутри человека; экра-
ном является сам человек, изображение реаль-
ность проецируется на него, доступа к самой ре-
альности у человека нет. 

Актуальное культурологическое воплощение 
разрабатываемая в произведениях Овидия и Лу-
креция тема получает в работах Жана Бодрийя-
ра. Критикуя современную культуру, философ 
утверждает, что мир уничтожен, а кругом одни 
симулякры — от товаров до информации и тру-
да. Спустя тысячелетия после античного вопро-
шания о реальности и её отражении глаз челове-
ка отражает даже не сгустки атомов, а их экран-
ную копию, осуществляя таким образом двой-
ную симуляцию.  

За экраном ничего нет, «пустыня реального», 
как резко и саркастично заявляет это другой со-
временный философ, Славой Жижек, утверждая 
не просто влияние экранного кинематографа и 
экранного телевидения на реальность, но заме-
ну реальности экраном: «…следует отойти от 
стандартного прочтения, согласно которому 
взрывы Всемирного торгового центра были 
вторжением Реального, которое разрушило 
нашу иллюзорную Сферу. Напротив, это до раз-
рушения Всемирного торгового центра мы жили 
в нашей реальности, воспринимая ужасы третье-
го мира как что-то, не являющееся частью 
нашей социальной реальности и существующее 
(для нас) как призрачное видение на (телевизи-
онном) экране, — и то, что произошло 11 сен-
тября, есть экран фантазматического видения, 
вошедшего в нашу реальность. Это не реаль-
ность вошла в наши видения, а видение вошло и 
разрушило нашу реальность (т.е. символические 
координаты, определяющие наше восприятие 
реальности)» [9, с. 8]. 

Философские и культурологические рассуж-
дения о влиянии отражения (как такового, а се-
годня – экранного) реального на культурные 
формы, постепенно наращивая степень критики 
и трагичности, отмечают это влияние как не-
опровержимый факт. Вопрос же о трансформи-
рующем воздействии экранного отражения на 
сознание, познавательные способности и психи-
ку в целом, на сегодняшний день всё ещё остает-
ся дискуссионным. Моделью перехода обсужде-
ния из сферы «экран, влияющий на культуру» в 
сферу «экран, влияющий на сознание и психику» 
является, на наш взгляд, превращение дискус-
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сии о «клиповой культуре» (Э. Тоффлер [24; 25]) 
в споры о «клиповом мышлении» (Ф. Гиренок 
[7]). Концепцией, соотносящей и связывающей 
экранную культуру и мышление человека 
экранного, является исследование М. Маклюэна 
[15]. Термин и понятие «клиповое мышление» 
были активно подхвачены аналитиками в педа-
гогике и философии (расширенный поиск по 
названиям и ключевым словам статей на плат-
форме «Научная электронная библиотека 
Elibraru.ru» показал 1449 публикаций), но про-
должают критически, с недоверием, восприни-
маться в психологии. Главным аргументом 
оспаривания воздействия экрана на психику яв-
ляется, например, подобный тезис: «…мы пока 
до конца не можем оценить влияние цифровых 
медиа и гаджетов на познавательные процессы. 
Исследования показывают, что сами люди, как 
правило, неадекватно оценивают влияние медиа 
на собственное мышление. Даже если они счи-
тают, что есть проблемы, на самом деле реаль-
ные поведенческие тесты показывают, что ни-
каких изменений нет. У них могут возникать 
проблемы с вниманием и его концентрацией, 
характерные для большого потока часто меня-
ющейся информации. Но мышление тут совсем 
ни при чем. Чтобы изучить, как под влиянием 
цифровизации меняются психические процессы, 
необходимо поколение детей, которые родились 
условно «с планшетом в руках». Тогда будет 
сравнительная база, на основе которой можно 
будет делать выводы. На сегодняшний день ре-
альных эмпирических свидетельств в пользу 
кардинальной перестройки познавательных 
процессов, которая следует за изменениями в 
культуре и медиа, нет» [14]. 

Предположим, мы не обладаем исследова-
тельскими основаниями утверждать, что тип 
сознания сменился или трансформировался, 
превратившись в «клиповое», но при этом не-
возможно игнорировать уже сложившуюся куль-
турфилософскую гипотезу о эффектах, наблюда-
емых в учебном процессе, эстетической рецеп-
ции, повседневной и профессиональной комму-
никации, в перечень которых включаются: 

– нелинейность восприятия, 
– фрагментарность восприятия, неспособ-

ность создать целостную картину наблюдаемого, 
– образность, дотекстовость мышления, пре-

обладание визуального восприятия, 

– возврат к мифологической конкретности 
мышления, 

– возврат к принципу прецедента, 
– ускорение и поверхностность мышления, 
– рассеянность, гиперактивность, дефицит 

внимания, 
– цифровая амнезия. 
Результаты исследования. Процесс измене-

ний в познавательных практиках и работе со-
знания интенсифицировался, с нашей точки 
зрения, когда экран стал индивидуальным и по-
стоянно сопровождающим человека. Начало 
этому было положено в 1973 году, когда амери-
канская фирма «Моторола» представила обще-
ственности первый мобильный телефон. Еще 
через шесть лет корпорация «Nippon Telegraph 
and Telephone» запустила первую аналоговую 
сеть дистанционной телефонной связи. 2007 год 
был ознаменован появлением первого смартфо-
на – устройства, сочетающего все удобства 
прежнего мобильного телефона с новыми воз-
можностями выхода во всемирную информаци-
онную сеть Интернет из любой точки. Эмулируя 
все до того исторически сложившиеся формы 
общения человека – с природой, обществом, 
окружающими, с государством в целом – с недо-
стижимыми до этого момента легкостью и удоб-
ством, это новое электронное устройство быстро 
вытеснило их все, и человек остался один на 
один с экраном смартфона, что, конечно, не 
могло не отразиться на его восприятии, мышле-
нии, памяти, речи и на психике как таковой. 

В частности, было замечено, что чем чаще и 
продолжительнее индивид прибегает к помощи 
своего электронного ассистента, тем сложнее 
ему становится обдумывать что-либо самому, 
особенно – обдумывать что-то сложное и требу-
ющее анализа и подключения логики. Постоян-
но предлагая пользователю готовые решения, 
смартфон тем самым приучает человека игно-
рировать необходимость напрягать свой соб-
ственный мыслительный аппарат. При этом 
также начала ухудшаться и память, как опера-
тивная, так и долговременная, причем запоми-
нание даже небольших объемов информации без 
повторного обращения к смартфону становилось 
все более затруднительным. То же самое было 
замечено и по отношению к речи – индивид 
стал все более охотно общаться со своими голо-
совыми помощниками и все менее охотно – с 
реальными людьми. С 2007 года прошло относи-
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тельно немного времени, поэтому все еще слож-
но сказать, сохранил ли пользователь собствен-
ную независимость и самодостаточность в от-
ношении экранных информационных устройств 
или современный полиэкранный комплекс 
быстро и мощно повлиял на человека, транс-
формировав его когнитивные способности и те-
лесность. Это определяет насущную актуаль-
ность работы по исследованию данной пробле-
мы.  

Уже через восемь лет с момента появления 
первого смартфона в немецком языке возникло 
и закрепилось в коммуникации более чем ак-
тивно используемое понятие «Smombie» – аг-
глютинатив от «смартфон» и «зомби». С 2012 
года выражение «Generation Kopf unten» (бук-
вально «поколение с опущенной головой» (см.: 
[28])) стало очень популярным в Германии. В 
русском лексиконе для обозначения подобного 
феномена некоторое время назад мы ввели тер-
мин «человек экранный», по аналогии с «чело-
веком разумным», но сегодня полагаем белее 
корректным и мягким будет определение «чело-
век экрана» и по аналогии с немецким 
«Smombie», можно сегодня на наш взгляд опери-
ровать неологизмом «чекран». 

В немецком лингвистическом таблоиде «Сло-
во года» за 2015 г. термин «Smombie» сходу взле-
тел на первое место, решительно оттеснив все 
прочие неологизмы [29]. 

В естественном языке, лексико-
грамматическое поле которого является творе-
нием коллективного мышления, ничего беспри-
чинно не происходит, и в коммуникации по-
средством естественного языка также ничего 
случайно не закрепляется. Данный концепт – 
«Smombie» – воплотил в немецкоязычной ком-
муникации по совокупности наиболее впечат-
ляющие черты внешнего облика обладателя 
смартфона, уткнувшегося в экран, отрешенного 
от всего и словно загипнотизированного экра-
ном. 

Более того, для того чтобы номинатив како-
го-то явления закрепился в массовой коммуни-
кации, оно должно фактически стать не просто 
частотно наблюдаемым, а очень массовым, 
практически повсеместным. Обладатели порта-
тивных экранных гаджетов стали натыкаться на 
стены, двери, столбы, других пешеходов, неза-
метно для себя забредать на проезжую часть 
улиц, натыкаться на транспортные средства, по-
падать под них и что самое ужасное, становить-
ся виновниками аварий используя свои гаджеты 

находясь за рулем автомобиля. Для того чтобы 
хоть как-то выйти из этого положения, в Герма-
нии стали производить светофоры перед пеше-
ходными переходами, сигнал которых загорался 
на уровне асфальта перед «зеброй» – то есть 
именно там, куда и глядел уткнувшийся в это 
время в экран своего смартфона «смомби» (че-
кран) [5]. Еще дальше продвинулись в соседней 
Голландии, где переключающийся сигнал нахо-
дящегося вблизи светофора просто стал транс-
лироваться на экраны смартфонов всех, кто ря-
дом с этим светофором в момент переключения 
находился [1]. Перечисленные выше факты од-
нозначно указывают на то, что общение посред-
ством электронных устройств и непосредствен-
но с самим гаджетом влияет на восприятие и 
сознание человека значительно и напрямую, 
переключая смомби (чекранов) на экран и по-
глощая их целиком [17, c. 59]. 

Формирующаяся зависимость человека от 
экрана смартфона стала все более закрепляться 
в рамках его индивидуального бытия, приобре-
тая внутри него новые формы. Если страдающие 
от прежних традиционных форм аддиктивного 
поведения начинают свой день с глотка спирт-
ного или первой утренней сигареты, то смомби 
(чекран), едва открыв глаза, берёт в руки смарт-
фон, который постоянно находится во включен-
ном состоянии. Таким образом, вместе с удоб-
ным и крайне функциональным экранным га-
джетом, технологически продвинутое человече-
ство приобрело также и новую аддикцию, что 
согласованно отмечается самыми различными 
авторами во многих исследованиях [17], [6], [27].  

Укрепление связи пользователя с экраном 
смартфона обогатило лексикологию многих ми-
ровых языков и еще одним термином – «номо-
фобия» – по существу означающим новый, осо-
бенный вид навязчивого страха потерять 
смартфон, утратить его, остаться без смартфона, 
пусть даже на некоторое время и на не очень 
удаленном расстоянии. Появление этого неоло-
гизма в большинстве современных языков 
напрямую указывает на явный и отчетливый 
характер феномена возникновения огромного 
собственного мира индивида внутри виртуаль-
ного пространства принадлежащего ему элек-
тронного устройства, утрата связи с которым 
пусть даже на некоторое время воспринимается 
этим индивидом на эмоциональном и когни-
тивном уровне как катастрофа [3, c. 439]. В свою 
очередь, это означает, что сама по себе индиви-
дуальная значимость возможности немедленно-
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го доступа к виртуальной реальности смартфона 
приобрела для его обладателя экзистенциаль-
ный характер, а сам этот гаджет стал неотъем-
лемой частью жизни современного человека – 
pars modi vivendi («часть образа жизни» – лат.). 

Продолжает ли современный человек оста-
ваться человеком после изъятия у него смарт-
фона или уже нет, и только потому, что из-под 
его сознания и восприятия выдернули «мен-
тальные костыли», которыми стал для чекрана 
экран портативного устройства? К сожалению, 
возможность однозначного ответа на этот во-
прос уже упущена, поскольку, по данным тех же 
публикаций [3, c. 439], эмоционально отягощен-
ной номофобией (вплоть до возникновения со-
стояния нескомпенсированного аффекта при 
внезапно обнаруженной утрате гаджета) уже 
страдают каждые двое из пяти обладателей 
смартфонов, и с течением времени это процент 
обнаруживает тенденцию к увеличению. Иными 
словами – утрачивая смартфон, эти люди людь-
ми в определенном смысле быть уже перестают, 
сами заявляя о себе, что «без своего смартфона я 
– не человек». 

Всего за одно десятилетие количество поль-
зователей смартфонов возросло на 566% [22], и 
колоссальная динамика этих темпов не есть за-
слуга изготовителей только аппаратной части 
этих устройств. Стремительные темпы роста 
численности потенциальных смомби (чекранов) 
обеспечиваются также усилиями самых много-
численных и разнообразных разработчиков со-
ответствующего непрерывно совершенствую-
щемуся техническому уровню носимых 
устройств прикладного программного обеспече-
ния – сервисов, платформ доступа, виртуальных 
игр, социальных сетей, электронных маркет-
плейсов и т.п. Не выпуская из рук смартфон, 
один на один с экраном, современный человек 
может решать такое количество самых разнооб-
разных задач и программировать такие сцена-
рии реализации и самореализации своего соб-
ственного бытия, которые человек «до-
смартфонной» эпохи мог видеть только в фанта-
стических фильмах. Однако этот невиданный 
прогресс последнего десятилетия обрел и свою 
иную, негативную сторону: появилось и стало 
подрастать целое поколение, которое, с одной 
стороны, вне контакта со смартфоном не мыс-
лит своего собственного существования в этой 
жизни вообще и, во-вторых, само по себе вне 

этого же контакта не умеет делать практически 
ничего. Из «расширения» современного челове-
ка экран смартфона незаметно, но стремительно 
превращается в его «протез» ментально-
операционального плана [26, c. 62], за отсутстви-
ем которого его сознание и восприятие, а вслед 
за ними – также и преобразующая деятельность 
человека (продолжая ту же мысль) – инвалиди-
зируются, утрачивая тем самым не только свою 
эффективность, но и широту спектра доступных 
им возможностей [10, c. 119]. 

К сожалению, столь массивное внедрение в 
общий план человеческой экзистенции не смог-
ло обойти стороной и ее аксиологическую сто-
рону – в частности, вопросы и проблемы ин-
терсубъективности в сфере доверия. Отягощен-
ный наличием бесстрастного и бескорыстного 
электронного помощника, современный человек 
во все меньшей степени доверяет окружающим 
его, и во все большей степени – экрану гаджета, 
что и провоцирует возникновение мошенниче-
ства и различных видов обмана в информаци-
онном пространстве. Однако факт остается фак-
том: среднестатистический смомби (чекран) бо-
лее склонен доверять экрану смартфона, нежели 
реальному собеседнику [18, c. 29]. 

Такое изменение перечня возможных контр-
агентов общения современного человека при 
масштабировании неизбежно отражается и на 
характере социума, членом которого он являет-
ся: общество становится все более «сетевым», 
поскольку смещение львиной доли социальных 
интеракций самого разнообразного плана в вир-
туальное пространство сомнений не вызывает. 
Традиционная почта и бумажные носители во 
все большей степени примеряют на себя роль 
исторически отходящего антуража, поскольку 
современный смомби (чекран) читает с экрана 
смартфона сообщения и пересылает через него 
же. Это, безусловно, очень удобно, и экономит 
время, но существенно обедняемое актами ре-
ального взаимодействия с другим живым чело-
веком, индивидуальное восприятие начинает во 
все большей степени деформироваться относи-
тельно эволюционно «вшитых» в него эмоцио-
нальных констант – смомби (чекраны) прогрес-
сирующе утрачивают способность к антипатии, 
симпатии, эмпатии, поскольку для них остается 
возможность демонстрировать все вышепере-
численное только по отношению к виртуальным 
никам и аватарам, заселяющим виртуальное 
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пространство экрана. С точки зрения теории и 
практики психологии социального взаимодей-
ствия, все это имеет далеко идущие и крайне 
негативные последствия – привыкшее к клипам 
и тэгам восприятие смомби (чекрана) утрачива-
ет способность чтения и понимания не только 
бумажной книги, но и, что несопоставимо более 
трагично, способность «читать» другого челове-
ка, словно книгу, поскольку на экране смартфо-
на за виртуальным означающим разобрать ре-
альное означаемое часто нет просто никакой 
возможности [27, c. 11]. 

Исходя из концепции «гиперпотребления» Ж. 
Бодрийяра [4], нельзя не согласиться с утвер-
ждением, что нет и не будет в окружении чело-
века ничего такого, чем он не смог бы злоупо-
треблять, и смартфон в этом же отношении не 
имеет ни одной возможности стать исключени-
ем.  

Согласно социологическим опросам [20], все 
больший процент населения приносят свои 
смартфоны в спальню, что дает основание 
утверждать, что гаджеты вторгаются не только в 
социальную сферу нашей жизни, но и в ее ин-
тимную составляющую часть. Подтверждение 
тому и исследования мобильных потребитель-
ских привычек [19], проведенные в 2013 году. В 
частности, стало известно, что 12% пользовате-
лей не расстаются со своими любимыми устрой-
ствами даже в душе. Еще более тревожным ока-
зался другой показатель. Согласно исследовани-
ям британских OnePoll и SecurEnvoy [21], сегодня 
уже 41% опрошенных чувствует, о чем уже было 
упомянуто, тревожность и не контролирует себя, 
когда они далеко от своих смартфонов или 
планшетов. При этом 51% респондентов призна-
лись в том, что они испытывают состояние па-
ники в случае, если их смарт-друг не находится 
поблизости. Подобное, вызывающее у людей 
страдание, состояние являет собой «синдром 
постоянного нахождения онлайн». 

Влияние постоянного замыкания всей сферы 
восприятия внутрь экрана смартфона на форми-
рующуюся детскую психику заслуживает, без 
сомнения, отдельного исследования. Что же ка-
сается взрослых, то время, когда вослед обще-
ствам анонимных наркоманов и алкоголиков 
должны естественным образом последовать об-

щества анонимных гаджетоманов, по всей ви-
димости, уже не за горами. 

Однако все это только практическая сторона 
вопроса, которая при отсутствии направляющей 
практику теории будет долго блуждать в поисках 
решений. Обнаруживающая явно междисципли-
нарный, комплексно-антропологический харак-
тер, проблема возникновения и закрепления 
исключительной по силе зависимости человека 
от экрана мобильных электронных устройств 
должна стать объектом исследования и быть 
проанализирована со стороны философии со-
знания, физиологии высшей нервной деятель-
ности и отдельных высших психических функ-
ций, психологии общения и коммуникации, со-
циологии неформальных групп и субкультур, 
складывающихся в виртуальной среде, культу-
рологии. 

Выводы. 
1. Наряду с удобством использования смарт-

фон смог очень быстро заменить, а затем и вы-
теснить исторически сложившиеся формы чело-
веческого общения, оставив тем самым индиви-
ду себя в качестве единственного собеседника, 
что не могло не отразиться негативно на психи-
ке человека. 

2. Уровень поглощенности и охваченности 
восприятия и мышления человека экраном 
смартфона представляет настолько явную угрозу 
его не только психическому, но и физическому 
здоровью, что это заставляет ряд стран органи-
зованно принять специальные меры по защите 
здоровья пользователей. 

3. Первоначально созданный для экономии 
времени и других ресурсов человека, в настоя-
щее время смартфон фактически превратился в 
его «протез» ментально-операционального ха-
рактера, тем самым лишив человека многих 
прежних самостоятельных навыков. 

4. Проблема влияния мобильных электрон-
ных устройств на восприятие и мышление в 
настоящее время трансформировалась в про-
блему зависимости от данных устройств, что 
стало представлять реальную угрозу процессу 
естественной трансляции необходимых форм 
значимого социокультурного опыта от поколе-
ния к поколению. 
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Объектом статьи выступает мифологема пути, которая является доминантной для русской традиционной и сло-
весной культуры. Предмет исследования – вариации  бинома путь-дорога в современной поэзии. Материалом для 
статьи служит новая поэтическая книга современного литератора А. Орлова «Ожившее солнце». В центре куль-
турфилософского и онтогерменевтического анализа — взаимодействие феноменального и ноуменального, раци-
онального и метафизического в поэзии. Большое внимание уделяется проблеме метафизики творчества, его апо-
фатической стороне в русском космо-психо-логосе, что имеет большое значение для понимания онтологических 
вопросов творчества писателей. Методология исследования сводится к целостному онтогерменевтическому ана-
лизу, направленному на высвечивание культурного потенциала данной поэтической книги, изучение аксиологи-
ческой и онтологической ценности мифологемы пути в современной словесной культуре. Большое внимание уде-
ляется сопоставлению стихотворений внутри книги, анализу ее структуры, а также национальной топике, теогра-
фии русской равнины, без разговора о которых невозможно целостно воспринимать русскую литературу. Резуль-
таты работы могут быть интересны историкам литературы, включающим литературу в пространство большого 
диалога культур, а также могут быть использованы в преподавании курсов по культурологии, русской философии. 
Ключевые слова: современная русская культура и литература, апофатика, архетип, мифологема, сакральный 
текст культуры, творчество А. Орлова 
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Введение. Для русского космо-психо-логоса, по 
меткому наблюдению культуролога Г.Д. Гачева, 
одной из основных доминант является наша 
путь-дорога, символизирующая постоянное дви-
жение за календарь (см. цветаевское из поэмы 
«Автобус»), «от порога в бесконечность по гори-
зонтали равнины» [2, с. 27]. Это своего рода куль-
турологическое априори, которое нельзя понять 
рационально, поскольку наше поле, равнина по 
своей природе теографичны. В.П. Океанский пи-
шет об апофатике русской равнины: «Бескрайняя 
равнина — жестовое указание на со-присутствие 
за-предельности, оптическая распахнутость и 
вместе с тем световая матрица неприступной 

ночи. Можно говорить о своеобразной теографии 
русского ландшафта, о “естественном” апофа-
тизме равнины…» [7, с. 241]. Онтологически ва-
жен момент трансформации дороги в путь. Так, в 
стихотворении А.С. Пушкина «Зимняя дорога» 
это выразительно представлено, когда зимняя 
дорога превращается в санный предсмертный 
путь героя (в конце стихотворения появляется 
лексема «путь», а символически, онтологически 
также становится значимым молчание ямщика 
на этом пути [3; 8]). Такие культурологические 
априори составляют ноуменальную сферу русской 
словесности. Исследователи Д.К. и Л.В. Богаты-
ревы так описывают этот процесс в культуре: 
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культурные универсалии «выступают по отноше-
нию к конкретным культурным практикам в ка-
честве своего рода априорных условий, хотя это 
apriori не логические, а культурологические» [1, с. 
250], их можно постичь ноуменально, на уровне 
высокой идеи. В этой связи можно говорить даже 
не о мифологеме пути, а шире — об эйдологии по-
иска «иного царства» в русской культуре, который 
характерен и для волшебной сказки (сюжет путе-
шествия в «иное царство»), и для поэзии, чье ху-
дожественное бытие инспирировала фольклор-
ная традиция. 

История вопроса. В русском варианте логоцен-
тризма поэт всегда энтелехийно причастен дру-
гим эпохам. Художественное авторское слово ге-
нетически связано с устным народным творче-
ством. По меткому наблюдению литературоведа 
М.Ч. Ларионовой, в России среди больших худож-
ников слова нет нефольклорных писателей (см. 
подробнее размышления ученого о прозе реали-
ста А.П. Чехова [5, с. 287]). Современная поэзия, 
несмотря на свою экспериментальность, некото-
рый постмодернистский характер, все-таки тоже 
существует в лоне русской поэтической тради-
ции, и, кажется, в первую очередь эстетики и по-
этики Серебряного века. Это вполне объяснимо 

эонически: последние представители некален-
дарного XX в., А. Ахматова и Б. Пастернак, умерли 
в 1960-е годы. Онтологически нам еще близко это 
время, культура начала минувшего века. 

Методы исследования. Изучение мифологемы 
пути в русской словесной культуре, под которой 
мы понимаем синтез фольклора и литературы, 
требует онтогерменевтического подхода, целост-
ного анализа художественного произведения, ко-
торое создается и существует в пределах нацио-
нальной топики, космо-психо-логоса: важны 
теография пространства (бином путь-дорога), 
фольклорная традиция, имплицитно и экспли-
цитно проявляющаяся в данном случае в творче-
стве современных писателей. 

Результаты исследования. Новая книга совре-
менного русского поэта А. Орлова «Ожившее 
солнце» получила ряд откликов от маститых ли-
тераторов в критике (В. Петров, В. Кирюшин), в 
которых единогласно отмечается устремлен-
ность лирического героя в прошлое, оказываю-
щееся энергообразующим, стрежнеобразующим 
для всего сборника [10]. Книга открывается сти-
хотворением, для которого важен архетип пути-
дороги: 

 
Я говорил в тиши с пустой дорогой, 
Что есть во мне, и в ней, и в нас двоих. 
Она казалась мне вдовой убогой, 
Деливший всех на мертвых и живых. [9, с. 11] 

 
Дорога всегда потенциально опасный топос, поскольку соединяет мир живых и тот свет. Однако 

лирический герой не боится следовать этой дорогой, превращающейся для него в путь: 
 

И я по ней иду — и шаг за шагом 
Растрачиваю время, а потом 
За лесом, за полями, за оврагом 
Исчезну на рассвете вековом. [9, с. 11] 

 
Здесь поэт тоже архетипически и даже этно-

графически точен. По наблюдениям фольклори-
ста С.Ю. Неклюдова, в русском фольклоре край 
леса, поля и т. д. является потенциально опасным 
местом, пограничным [6]. В этом стихотворении 

трижды выделена эта граница — за лесом, за по-
лем, за оврагом, то есть за пределом видимого. 

В стихах А. Орлова встречаем много глаголов 
движения, неуклонно направленного на поиск 
«иного царства». Так, во втором стихотворении 
сборника наблюдаем: 

 
И я шел напролом по неровностям луж, 
Не терпел сам к себе оговорок. 
И меня осуждала пытливая глушь 
Под присмотром волков и тетерок. [9, с. 12] 
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Интересно с архетипической точки зрения то, что лирический герой следует своему инициацион-

ному пути и днем, и ночью в любое время года:  
 

Разделять с ним священные яви, 
Доверять ему звездные сны 
И молиться в столетней дубраве, 
Где слова преподобных слышны?    
Что он может? Он краток и мелок, 
И в слезах его мой дождевик... 
И в грушовой тиши скороспелок 
Он к траве, не прощаясь, приник. 
Наши с ним разойдутся дороги, 
Он забудет о встрече со мной. 
Впереди будут ждать солнцепеки 
И языческий дух колдовской. [9, с. 16] 

 
Этот путь сопровождают и ветер, и дождь, и засуха, и снег (ср. с пушкинской зимней дорогой и 

поисками сказочного героя царевича Елисея, которому помогают разные стихи и светила): 
 

Мне досталась ты задарма 
Без торговли, грызни, вопросов. 
Ты теперь — лишь моя зима, 
От снежинок и до торосов. [9, с. 79] 
 

По законам ритуальной логики, инициацион-
ный путь, поиск «иного царства», всегда связан с 
обретением или сакральных знаний, или вещей 
невесты, или волшебного предмета. Середину 
этого пути знаменует мировая ось, мировая гора, 
к которой стремится культурный герой. Что же 
ищет лирический герой книги А. Орлова? 

Название сборника «Ожившее солнце» весьма 
показательно, семантически заряжено: солнце 

для русского человека выступало главной доми-
нантой в архаической культуре, что выразилось в 
обрядовом комплексе космического годового 
цикла, символах коловорота. Но знаменательно 
то, что большинство ударных стихотворений 
книги посвящено зиме, преодолению зимних 
дней. Сердцевину поэтического сборника, на наш 
взгляд, составляет стихотворение «В полях горит 
великая звезда...», расположенное после «Росте-
пели»: 

 
Прощенье я услышу, но когда? 
Мне кажется, во тьме неугасимо 
Горит звезда, и звуков чистота 
Исходит от полета Серафима. 
Откроют в полночь райские врата — 
И я увижу Господа Живого, 
И ангелов. И, под рукой Христа, 
Сидящего на облаке Рубцова.  [9, с. 80] 

 
Здесь проявляется энтелехийное начало поэ-

зии А. Орлова, для которого поэзия соединяет 
прошлое и настоящее, является той звездой, 
солнцем, освещающим путь художника. В этом 
отношении показательно на типологическом 
уровне творчество А. Галича, у которого в извест-
ном цыганском романсе А. Блок как Бог. У А. Ор-
лова Рубцов как Христос сидит на облаках и ждет 
своих собратьев по перу в небесной канцелярии. 

Прием не новый в литературе, но дело здесь не 
столько в фонетической игре, сколько в отноше-
нии самого поэта к искусству слова. Поэзия, по 
меткому наблюдению В.В. Кожинова, соединяет 
мир дольний и горний, как бы прошивая наше 
бытие и инобытие: «…поэзия же схватывает то 
органическое единство внешнего и внутреннего, 
в котором и осуществлены живая жизнь и живой 
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смысл явления, уходящие корнями в бесконеч-
ность Вселенной» [4, с. 83]. Конечно, образ солнца 
трансформировался в современной поэзии, и это 
неудивительно, поскольку сегодня люди стано-
вятся все больше метафизически отрешенными, 

трансцендентное отношение к бытию угасает. 
Солнце может быть и черным, как у М.А. Шоло-
хова, И.С. Шмелева, и вчерашним, как у О. Ман-
дельштама, и мертвым, как у А. Орлова: 

 
И солнца луч мертворожден, 
И холод нагнетает пытки. 
И все же требует подпитки 
Листва, спадающая с крон. [9, с. 106] 

 
Однако заканчивается мифологический путь героя новой книги А. Орлова все-таки спасением, ито-

гом которого становится прорыв от тьмы к свету, который характерен и для русской волшебной 
сказки, и для поэтической традиции XIX в.: 

 
Вокруг — движенье новых рас, 
И время строит казематы. 
И смерти крепкие обхваты 
Знакомы нам не в первый раз — 
Нас поджидает час расплаты. 
Но, силы обретая в храме, 
В объятьях многоликих свеч, 
Мир предстает — широкоплеч… 
И слышно, как над всеми нами 
Царит Желающий сберечь. [9, с. 130] 

 
Выводы. Мифологема пути является стержне-

вой для русского космо-психо-логоса. В русской 
сказке истинный путь перед героем открывается, 
когда он находится в пороговой ситуации и ис-
тинно ищет волшебный предмет, чудесную неве-
сту и т. д. Этот путь связан с жизнециклом чело-
века, он пролегает между жизнью и смертью. Со-
временная русская литература не порвала связей 
с традициями, и в ней также мифологема пути яв-
ляется доминантной. Показательна в этом отно-
шении поэтическая книга А. Орлова «Ожившее 
солнце», в которой лирический герой странствует 
по всем сезонам, наблюдая то зимние, то летние 

картины русской природы, следуя за солнцем. У 
поэта образ солнца, то мертвого, холодного, то 
живого, также связан с мифологемой пути. 
Можно поставить вопрос в ритуальном плане о 
коловороте, о хороводном движении, которое в 
стихах А. Орлова захватывает всех, кто оказыва-
ется на пути лирического героя, — в этом прояв-
ляется соборность русской культуры. Через 
призму фольклорной традиции и герменевтику 
архаической русской культуры мы иначе смот-
рим на современную поэзию, в которой вырази-
лась вертикальная трансмиссия культуры. 
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Объектом статьи выступает мимесис в искусстве. Предметом исследования являются вариации мимесиса в со-
временной поэзии. Материалом служит новая книга стихов А. Шацкова «Сказы Куликова поля». В центре культур-
философского анализа — взаимодействие феноменального и ноуменального, рационального и дорационального 
в искусстве. Большое внимание уделяется проблеме соотношения мимесиса и энтелехии культуры. Под мимеси-
сом понимается сакральное припоминание художником слова других эпох и культур. Мимесис описывается как 
художественная практика. Методология исследования сводится к целостному онтогерменевтическому анализу 
поэтической книги современного поэта, направленному на высвечивание культурного потенциала проблемы ми-
месиса в цифровую эпоху, что позволяет описать с культурфилософских и онтологических позиций важность по-
этического слова для русского человека, углубиться в понимание бытия художника слова. Большое внимание уде-
ляется архитектонике поэтического сборника, трехчастной композиции, построенной по законам космического 
жизнецикла человека: от детства к итогу жизни. Результаты работы могут быть интересны историкам литературы, 
включающим литературу в пространство большого диалога культур, а также могут быть использованы в препода-
вании курсов по культурологии, русской философии. 
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Введение. Проблему мимесиса принято связы-

вать с проблемой подражания в искусстве, и в ан-
тичной традиции, в трудах Платона, Аристотеля, 
обнаруживаются полярные точки зрения на это 
понятие, которое философы включают в сферу 
эстетического (греч. mimesis, лат. imitatio — «под-
ражание жизни в искусстве»). Как реагирует на 
реальные события литература и что она может 
дать человеку, когда есть история, строго прото-
колирующая основные факты происходящего? 
Это корневые вопросы, которые возникают при 
обсуждении проблемы мимесиса. Однако именно 
мимесис как часть, как практика художественной 
культуры и показывает аксиологическое и онто-
логическое назначение искусства, в частности 
литературы. Сегодня для человека цифровой 
эпохи эта проблема кажется особенно актуаль-
ной, поскольку посредством цифровой реально-
сти человечество может скопировать почти все — 

воссоздать виртуально деревья, море, солнце и 
даже добиться 3D-печати органов и тканей (по-
следнее активно находится в проблемном поле 
биоэтики [6]). Однако есть вещи, которые никогда 
не освоит цифровая реальность — непостижимое 
поэзии, апофатику творческого процесса. Весьма 
показателен пример из научных экспериментов 
Фрица Маутнера, автора «Критики языка», ре-
шившего разобрать «Фауста» Гете по буквам, 
чтобы понять, как создан великий шедевр [11, с. 
17], но вычислительный машинный метод не по-
мог, и это оказалось безрезультатным. 

История вопроса. Понятие мимесиса требует 
некоторых разъяснений, связанных с несколь-
кими точками зрения. Возникает вопрос о миме-
сисе внешнем, идущем от «классической теории 
подражания, восходящей к “Поэтике” Аристо-
теля» [7, с. 10], и мимесисе внутрипроизведенче-
ском или межпроизведенческом. Первый связан с 
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внутренней структурой текста, «произведение 
активно отражает в себе действия внешнего 
мира, но только в той степени, в какой способно 
их воссоздать, присвоить и развить до уровня 
коммуникативных стратегий» [Там же, с. 11]. Вто-
рой тип мимесиса связан с отношениями, «в ко-
торые вступают произведения между собой» [Там 
же], он отображает, относительно нашего литера-
турного поэтического материала, взаимодей-
ствие двух систем — словесной и несловесной, 
дожанровой — авторской, имагинативной кон-
цепции событий и исторической, реальной. 

Методы исследования.  Авторы прибегли к це-
лостному онтогерменевтическому анализу поэ-
тической книги современного поэта, направлен-
ному на высвечивание культурного потенциала 
проблемы мимесиса в цифровую эпоху, что поз-
воляет описать с культурфилософских и онтоло-
гических позиций важность поэтического слова 
для русского человека, углубиться в понимание 
бытия художника слова. 

Результаты исследования. Новая книга А. Шац-
кова «Сказы Куликова поля» привлекает в аспекте 
заявленной темы своим заглавием. С одной сто-
роны, сказ — тип повествования, характеризую-
щийся подражанием фольклорной речи интона-
цией и стилем, с другой стороны — сказ энтеле-
хиен по своей природе, поскольку погружает ав-
тора на имагинативном, то есть образном, уровне 
в другую эпоху, заставляя выразить в художе-
ственной форме движущую силу этой эпохи, что 
не всегда сделать просто, так как требует больших 
душевных сил от художника слова. Поэт-симво-
лист А. Белый этот теургический акт точно опи-
сал в своей работе «Эмблематика смысла»: «То 
действительно новое, что пленяет нас в симво-
лизме, есть попытка осветить глубочайшие про-
тиворечия современной культуры цветными лу-
чами многообразных культур; мы ныне как бы 
переживаем все прошлое: Индия, Персия, Египет, 
как и Греция, как и Средневековье, — оживают, 
проносятся мимо нас, как проносятся мимо нас 
эпохи, нам более близкие» [1, с. 57–58]. Энтеле-
хию, вслед за современным исследователем куль-
туры Г.С. Кнабе, понимаем так: «…поглощение 
определенным временем содержания, характера, 
духа и стиля минувшей культурной эпохи на том 
основании, что они оказались созвучными другой 
позднейшей эпохе и способными удовлетворить 

ее внутренние потребности и запросы» [3, с. 19]. 
А. Шацков энтелехийно «переживает» события 
Куликовской битвы, которым посвятил свою но-
вую юбилейную книгу. 

У каждого настоящего поэта есть своя мастер-
ская, комнаты которой не всегда открыты для 
глаза обывателя. Но иногда поэт позволяет в них 
заглянуть, и этот момент нельзя упустить. Перед 
нами книга, в которой кипит кровь предков, чув-
ствуется дух блистательных сражений, книга-
поле, где, с одной стороны, можно затеряться, 
ведь поле выполняет функции пространства 
смерти (открытый космос потенциально опасен), 
а с другой стороны, сам автор — воин-полководец 
слова ведет нас по этому полю, показывая неведо-
мые тропинки для посвященных. А. Шацков вос-
создал картины Куликовской битвы, позволив за-
глянуть в свою мастерскую: он видел с детства 
пророческие сны о себе, о стихах, которых еще не 
было, но которые обязательно будут. Священный 
бред поэзии его будил, это то, что он сам назвал 
гулом крови: «Не поддаются осознанию энергии, 
передаваемые нам предками. Именно от них бе-
рет начало мое Куликово поле. Может быть, из 
ярких детских снов, в которых на огромном гне-
дом коне я врывался в черные, ощетиненные ста-
лью шеренги врагов и, поднятый на копья, про-
сыпался вновь и вновь» [10, с. 9]. Такое профети-
ческое отношение к искусству и особенно к поэ-
зии является корневым для русского человека — 
вспомним пророческие сны из поэмы-сказки 
«Руслан и Людмила», магический кристалл пуш-
кинского творчества, который позволяет понять, 
что песня уже зреет, возникнет образ, который 
дан свыше, как имагинативный абсолют куль-
туры, но поэт и сам точно еще не знает какой это 
образ. Интересна в этом отношении последняя 
строфа хрестоматийно известного стихотворения 
А. Фета «Я пришел к тебе с приветом…», в кото-
рой выразилась формула поэтического «незна-
ния», ставшая важнейшим принципом творче-
ства Фета-лирика (этому вопросу посвящена от-
дельная статья В. Кошелева [4]). 

В первой части книги «Опять над полем Кули-
ковым…» автор поднимает нас над полем, мы па-
рим, осматриваем боевое место действия сверху. 
Это верхняя точка нашей пространственной ло-
кализации:
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Слышишь, звёзды стучат, 
словно дождь по крыльцу? 
Видишь, тропы уводят до Дона от дома! [10, с. 16] 
 
Направление задано оттуда — сюда, очень важна 
пространственная локализация в этой книге 
А. Шацкова, который тонко прочувствовал саму 
архитектонику знаменательной битвы, инспири-
рованной свыше, благословенной святым Сер-
гием Радонежским. Читатель должен увидеть это 
событие панорамно, с разных точек зрения. Об-
раз главного героя — образ солнечного героя, ду-
хоборца, которого на ратный бой несут даже не 
кони, а лебеди: «Благоверного князя Димитрия // 
Лебединые кони летят» [10, с. 17]. Здесь представ-
лено культурологически точное сравнение коней 
с лебедями, образ которых является доминант-
ным в поэзии автора (его книга «Лебеди Тютчева» 

пронизана солярно-орнитологической символи-
кой [2]). В античной традиции колесница Апол-
лона запряжена не конями, а лебедями, и герой 
сказов А. Шацкова взмывает в небо, уподобляется 
Богу. Победу в такой страшной битве могли одер-
жать только полубоги, и Дмитрий Донской, ви-
димо, был в тот смертельный миг именно таким 
(кстати, показательны в этом отношении и кос-
могонические иллюстрации на полях книги, где 
луна человеческим лицом смотрит на читателя, — 
это отдельное достоинство издания). 

Но не только исторической темой пронизан 
сборник, он прошит, как красной нитью, личной 
темой — переживанием в образе и духе сцен Ку-
ликовской битвы: 

 
И вздрогну, что днесь предо мной 
Кочевник жестокий и хитрый. 
И чувствую: Русь за спиной 
И сын, окрещённый Димитрий! [10, с. 20] 
 
Лирический герой словно путешествует во вре-
мени, ощущая события давно минувших дней. 
Это принято называть на языке культурологии 
энтелехией культуры: перед человеком, художни-
ком слова, возникают образы других, иногда 
очень далеких, эпох и культур, которые потом во-
площаются в творчестве. Мы видим, что А. Шац-
кова по непонятным для нас внешне причинам, 
то есть с точки зрения рациональной, волнуют со-
бытия Куликовской битвы, но так в книге откли-
кается душа художника слова, его логос на то да-
лекое время (и сын ведь назван Димитрием не-
случайно, в чем тоже проявляется мимесис — 
уподобление великому герою). Кожей, горлом и 
кровью чувствует лирический герой вражьи 
стрелы: «И… чёрной птицей мимо горла // Стрела 
промчалась на простор!» [10, с. 20]. 
Вторая часть сборника — следующая ступень в 
восхождении по духовной лествице — «Чтобы па-
мять попирала смерть». Проблема памяти — кор-
невая для русского человека. В этой связи акту-
альны известные чеховские слова из поздней по-
вести «Степь» о том, что «русский человек любит 
вспоминать, но не любит жить» [9, с. 64]. С одной 

стороны, это большая беда для человека — тонуть 
в мире памяти, блуждать в ее коридорах, с другой 
стороны — нельзя упрощать чеховское высказы-
вание, в котором речь идет о сакральном, тайном 
припоминании. Память — действие миметиче-
ского характера, соединяющее минувшее и 
настоящее, мир предков и этот мир. Мимесис — 
это уподобление, но не простое подражание дей-
ствительности, а подобие высшего порядка, как 
описывал это в античной традиции Платон: 
«…платоновское подобие понимается как то, что 
соединяет видимое и невидимое» [5, с. 93]. Совре-
менный философ Н.А. Хренов в своей книге «Воля 
к сакральному» пишет о тесной связи художе-
ственного и мифологического сознания, что поз-
воляет говорить о мимесисе как сакральном при-
поминании и художнике слова как человеке, при-
общенном к «мировым далям», способном про-
никать в культурное прошлое [8, с. 5-13]. Мир 
прошлого, мир ушедших тревожит душу героя 
книги А. Шацкова, что связано и с личной утратой 
автора (трагически ушел из жизни сын поэта), и 
со скорбью за всех падших воинов, в чем прояв-
ляется соборное начало русской культуры: 

 
Прощай сынок! Я тайну сберегу, 
Не рассказав, что снилось в дебрях ночи: 
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Ковыль дымился кровью на лугу, 
И синь дождя стекала павшим в очи. [10, с. 25] 

 
Третья часть поэтического сборника открывает перед читателем мир душевных переживаний ли-

рического героя, возвратившегося с поля Куликова обратно в наши дни: 
 
По травам, пока не белёсым, 
От утренней зябкой росы, 
Бреду, по пологим откосам, 
А вслед — заливаются псы. [10, с. 31] 
 
Но душа художника так устроена, что без припоминания она не может жить, и герой А. Шацкова пере-
носит нас с поля Куликова в рязанские земли, где храбрые витязи, среди которых и предок великого 
поэта Ф.И. Тютчева, готовятся отстаивать русский мир: 
 
И верил, знал: Рязань не выдаст  
И не ударит братьям в тыл.  
Не может по-другому выпасть  
Тому, кто сердцем не остыл. [10, с. 36] 
 
И здесь уже мимесис принимает другую форму: лирический герой стоит плечом к плечу с Захарием 
Тютчевым, ощущая всю значимость миссии юноши, посланного к Мамаю: 
 
И верил, знал: Рязань не выдаст  
И не ударит братьям в тыл.  
Не может по-другому выпасть  
Тому, кто сердцем не остыл. [10, с. 36] 
 

Чем же завершается книга стихов «Сказы Куликова поля»? Конечно, молитвой — о себе и сыне, о 
русском человеке и русском мире: 
 
За окном — снеговей,  
и тихонько теплит́ся лампада,  
Освещая в углу  
позабытых святых образа.  
Подойду, поклонюсь,  
если бабушке этого надо,  
Чтоб у ней не дрожала,  
на краешке глаза слеза. 

 
Помолюсь за прародича,  
павшего возле Сморгони,  
И других, что лежат  
у Непрядвы, за толщею дней.  
И услышу — звенят  
удилáми без всадников кони,  
Те, что стали предтечей,  
восставших из ада коней. [10, с. 44] 
 
Семантически насыщенные строфы, отсылающие 
и к бледным коням В. Брюсова («Конь блед»), 
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С. Есенина (поэма «Черный человек»), погружают 
нас в энтелехию культуры, которая эонически су-
ществует от битвы на Куликовом поле до почти 
интимной обстановки в комнате любимой ба-
бушки и ребенка — самого лирического героя, 
предстающего перед читателем в разных ипоста-
сях: он возвращается в мир детства, в исходную 
точку, сакральную ситуацию моления перед ико-
ной. Кроме того, в этой авторской ремарке «если 

бабушке этого надо» тоже проявляется одна из 
вариаций мимесиса: ребенок подражает в мо-
литве взрослому, возможно, не понимая в полной 
мере значения этого священного действия, но 
ощущая значимость его на внерациональном 
уровне. Однако уже повзрослевший лирический 
герой осознает, за кого он молится и для чего: 

 
Засыпает мой дом  
и, поддавшись теплу и покою  
Позабуду, что снилось  
в ребячьем рождественском сне...  
Только время придёт  
и, как инок над вязкой строкою  
Я склонюсь в подступившей,  
недоброй ночной тишине. [10, с. 44] 

Важна кольцевая композиция книги, воспроизво-
дящая на ритуальном уровне жизнецикл чело-
века: от рождения, детства — снова к детским 
снам и впечатлениям, а значит, к смерти. Культу-
рологически это вполне объяснимо, поскольку 
дети — лиминальные существа, они связаны с ми-
ром предков, не вписаны еще в социальную 
жизнь, но остро ощущают трансцендентное. 

Выводы. Культурологический потенциал вари-
аций мимесиса в литературе, особенно в совре-
менном искусстве, очевиден: человек цифровой 
эпохи, метафизически отрешенный, утрачивает 
способность к культурфилософской рефлексии 
произведений искусства, на что обратили внима-
ние философы, но важно то, что сегодня цифро-

вая реальность миметически воспроизводит по-
чти все реалии из окружающей жизни человека, 
от органов жизнедеятельности до стихов, и если 
первое еще необходимо и прогрессивно, то вто-
рое является препятствием в постижении мета-
физических апофатических оснований творче-
ства и бытия в целом. В этом случае необходим 
разговор о проблеме мимесиса и его вариаций в 
искусстве, которые связаны не только с подо-
бием, подражанием жизни и слепым ее копиро-
ванием, но и с теургическим и теогоническим ак-
том художника. Мимесис — это сакральное при-
поминание, вживание в энтелехийном смысле в 
разные эпохи и их культуру, что доступно как 
творческий акт, художественная практика только 
творцу, поэту. 
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The object of the article is mimesis in art. The subject of the research is variations of mimesis in modern poetry. The 
material for the article is a new book of poems “Kulikovo Field Tales” by A. Shatskov. The focus of cultural and philosoph-
ical analysis is the interrelation of phenomenal and noumenal, rational and pre-rational in art. Much attention is paid to 
the problem of relationship between mimesis and cultural entelechy. Mimesis is understood as sacral recollection of other 
epochs and cultures by the wordsmith. Mimesis is described as an artistic practice. The research methodology is mainly 
represented by the holistic ontological-hermeneutic analysis of the modern poet’s book, aimed at highlighting the cul-
tural potential of the mimesis problem in the digital epoch, which makes it possible to describe the importance of the 
poetic word for a Russian from the cultural-philosophical and ontological position, to deepen the comprehension of spir-
itual life of the literary artist. Much attention is given to the architectonics of the book of poetry, to the three-part com-
position designed according to the laws of man’s cosmic life cycle: from childhood to the epitome of life. The work results 
may be of interest to literary historians who include literature in the space of a broad dialogue of cultures; the book can 
also be useful in courses on cultural studies and Russian philosophy. 
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Статья посвящена последнему фортепианному опусу А.Н. Скрябина – Пяти прелюдиям соч. 74 – в музыке кото-
рого можно усмотреть определенную художественную интенцию, связанную с генеральной идеей Скрябина – му-
зыканта и мыслителя. На протяжении ряда лет композитор был всецело поглощен идеей Мистерии. Грандиозный 
план предполагал вовлечение всего человечества в синтетическое действо, в котором цивилизация и культура 
пришли бы к концу своего существования. Экстатическое чувство должно было стать условием всеединства в по-
следнем акте творчества.  Явная неосуществимость Мистерии выразилась в компромиссе – создании Предвари-
тельного действа. В последние годы жизни Скрябин все больше времени отдавал сочинению музыки и поэтиче-
ских текстов для своего мистериального плана. Отказавшись от сочинения крупных симфонических произведе-
ний, Скрябин работал над фортепианными миниатюрами и сонатами, сочинение которых считал промежуточ-
ным результатом на пути к своей главной цели. Исследователи отмечают значительное изменение музыкального 
языка в этот период творчества. Круг образов, волновавших композитора в это время, связан с Мистерией. Сти-
хотворные тексты Предварительного действа и музыка, сочиненная на протяжении последнего года жизни, свое-
образно резонируют. Особенно это касается цикла миниатюр – Пяти прелюдий соч. 74. Их звучание обнаруживает 
экстрамузыкальное содержание, в котором можно усмотреть идеи и образы Мистерии в свернутом виде или в 
«эскизах».  
Ключевые слова: Александр Скрябин, Мистерия, Предварительное действо, Прелюдии соч. 74, экстрамузыкальное 
содержание 
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Введение. Мистерия – неосуществленная и не-

осуществимая мечта Александра Николаевича 
Скрябина привлекает исследовательскую мысль 
на протяжении многих десятилетий. Сведения о 
ней содержатся лишь в отрывочных воспомина-
ниях современников. Высказывания на этот счет 
мы находим в книгах Леонида Сабанеева или Бо-
риса Шлёцера, в мемориальных материалах или 
мемуарной литературе. Больше мы знаем о Пред-
варительном действе, призванном «подготовить» 
человечество к своему исходу, к завершению ци-
вилизации и культуры. Сохранились фрагменты 
плана и музыкальные отрывки, законченные 
пьесы и поэтические «комментарии» автора. Пуб-
ликация стихов к Предварительному действу в 
издании «Русские пропилеи» за 1919 г. свидетель-
ствует об остром интересе современников к идее 
скрябинской Мистерии.  

История вопроса. Творчеству великого рус-
ского композитора посвящены монографии и 

статьи, диссертации и мемориальные издания. 
Подробно изучены характерные особенности гар-
монии и мелодики, фортепианной фактуры и ор-
кестрового письма. Исследованы и описаны фи-
лософские искания, отмечены всевозможные со-
прикосновения с искусством современников, 
обоснована органическая включенность скрябин-
ской музыки в сложные творческие и мировоз-
зренческие процессы Серебряного века. Однако и 
сегодня исследовательская мысль обращает свое 
внимание на феномены цветного звучания и си-
нестезии [18], выявляет различные нюансы взаи-
моотношений и пересечений философских идей 
[21], направлений [19] или стилей [17]. Актуаль-
ными для музыковедческой мысли по-прежнему 
являются символический мир скрябинской му-
зыки [22] и, конечно, ее сверхидея – Мистерия 
[12]. 
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Методы исследования. Методология исследо-

вания основана на музыковедческом анализе гар-
монии и фактуры, формы и элементов полифо-
нии Пяти прелюдий соч. 74 А.Н. Скрябина. 
Экстрамузыкальное содержание открывается ме-
тодом сопоставления поэтических отрывков из 
Предварительного действа и музыки, принадле-
жащих одному автору и написанных в одно 
время.  

Результаты исследования. В год кончины ком-
позитора написаны слова, точно характеризую-
щие его устремления: «Он вглядывался во все са-
мые дальние, ярко не освященные области, стре-
мился извлечь из затемненных тайников все, что 
до сих пор таилось, самые краткие, ускользающие 
движения боялся утерять… Слух должен вслу-
шаться в каждый раздельный порыв, раздельный 
возглас… И пусть из этого возникнут ясно звуко-
вые очертания полного, цельного, предстоящего 
перед его художественным образом мира» [5, 
с. 63]. Слова эти принадлежат пианистке и музы-
коведу Н.Я. Брюсовой, оставившей свидетельство 
в духе времени в статье «Реализм Скрябина». Об-
разы Мистерии, волновавшие композитора по-
следние годы, представлялись ему то реальными, 
то погружались в туманные облака неопределен-
ности. Временами его мечта казалась близкой, но 
по мере приближения подобно горизонту отдаля-
лась, обнаруживала несоотносимый с усилиями 
человека масштаб. Как временный компромисс 
появились наброски Предварительного действа, 
как музыкальные, так и поэтические. Все гранди-
озное «произведение» было задумано и близко к 
музыкально-словесной фиксации в гигантской 
партитуре. И этим планам не суждено было свер-
шиться. Остались лишь разрозненные фраг-
менты, из которых впоследствии появились ва-
рианты реконструкций. Одна из первых была 
предпринята Сергеем Протопоповым, который 
«тщательно проработал все напечатанные произ-
ведения А.Н. Скрябина, начиная с 7-й сонаты и 
кончая op. 74-м» [12, с. 26]. «Конструктивно-ком-
позиционное оформление» Предварительного 
действа, как называл свою работу Протопопов, 
включало помимо фрагментов, сохранившихся в 
авторской записи, отдельные построения из Со-
наты №7, Flammes sombres и Вторую пьесу из Пяти 
прелюдий соч. 74. Последние две пьесы были 
включены самим композитором в план Предва-
рительного действа. Говоря об интонационном 

родстве последних опусов с эскизами к Мисте-
рии, А.Н. Скрябин признавался: «…Это, соб-
ственно, одно и то же, и эскизы даже были одно-
временно сочинены. Только тут это получает 
большее развитие – это тут очень большой эпи-
зод, центральный по значению, потому что ведь 
это Экстаз – это и есть она, Смерть, всеобщее уни-
чтожение, воссоединение… У меня в этих наброс-
ках есть еще много общего с четвертой прелю-
дией из последних, потому что и она тоже вместе 
сочинялась» [15, с. 329]. В целом звучание послед-
них опусов, особенно Пяти прелюдий соч. 74, ра-
дикально отличается от всего написанного 
прежде. О своем впечатлении от авторского ис-
полнения фрагментов последнего опуса вспоми-
нал Л. Сабанеев: «…действительно, странное, 
жуткое впечатление было у меня от этого нового 
знакомства и от этой музыки, странно не похо-
жей на его прежнее творчество. В ней я увидел не 
бывшую у него никогда созерцательность, какую-
то странную истому духа – уже не растворение в 
ласкающем эросе, а что-то другое, в чем был эле-
мент жуткости…» [15, с. 313-314]. А.Н. Скрябин по 
своему обыкновению комментировал тогда: «Это 
смерть, как то явление Женственного, которое 
приводит к воссоединению. Смерть и любовь… 
Смерть – это, как я называю в «Предварительном 
действии», Сестра. В ней не должно быть эле-
мента страха перед нею, это – высшая пример-
ность, белое звучание» [15, с. 314]. 

Пафос скрябинского творчества всегда был в 
радостном обретении свободы, в божественной 
игре, в экстатических состояниях восторга. Вме-
сте с тем, как его миниатюрам, так и крупным 
симфоническим полотнам свойственен тонкий 
эротизм образов и звучаний. И во всем – свет и 
цвет гармонии, то темный, то ослепительно яр-
кий; магия ритма то мерного, а подчас и остина-
тного, то острого и прихотливого; образы при-
чудливых танцевальных движений и огненной 
стихии, эротических томлений и властного 
утверждения самости. В его записях можно найти 
такие слова: «Я изласкаю, я истерзаю Тебя, исто-
мившийся мир, и потом возьму Тебя. И в этом Бо-
жественном акте я познаю Тебя единым со мною. 
Я дам Тебе познать блаженство» [15, с. 153], и да-
лее: «…И в этих объятьях, в этих лобзаньях, в этом 
огне ты так дивно сгоришь – Я сгорю. И снова с 
этих божественных высот я (возвращусь) упаду в 
бездну хаоса. Новая волна творчества, другая 
жизнь, другие миры» [15, с. 160].  
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План Мистерии, а затем Предварительного 

действа генерировал новую образную сферу, дик-
товал и новые средства воплощения идеи. Все, 
чем был занят композитор было направлено на 
подготовку «последнего экстатического танца» 
человечества. Музыка, сочинение, концертное 
исполнение, издание произведений – лишь под-
готовительные шаги к приближающейся, готовя-
щейся самим композитором вселенской ката-
строфе, в которой он призван играть главную 
роль. В результате все, что делает композитор, 
становится инструментом осуществления гран-
диозной мечты: музыкальные произведения – эс-
кизами будущей Мистерии, концерты – некими 
воспитательными моментами, готовящими еди-
номышленников к последнему экстатическому 
танцу. Постепенно меняется музыкальный язык, 
музыка будто подчиняет себе композитора, он 
ищет и находит новые созвучия и ритмы, но 
именно те, которые ему «подсказывает» развива-
ющийся материал творчества. «Стремление к 
обостренности звучания посредством усложне-
ния гармонического языка красной нитью прохо-
дит через все творчество», – пишет О.Е. Сахалту-
ева – исследователь гармонии А.Н. Скрябина [16, 
с. 3]. Последние опусы А.Н. Скрябина постепенно 
теряют гармоническую «экзальтацию», теряют 
«цвет». Это в той или иной мере имеет отношение 
к произведениям, написанным за 1914 год: По-
эмы соч. 71, Поэма «К пламени» соч. 72, «Гир-
лянды» и «Темное пламя» соч. 73 и Пять прелю-
дий соч. 74. Гармониемелодия постепенно усту-
пает место гомофонии и имитационной полифо-
нии. Эмоциональные состояния приобретают ка-
чественность длиннот, заостренность контрастов 
снижается. Как пишет В.В. Рубцова «на всем ле-
жит печать некой самоуглубленности, раскрыва-
ющей, особенно в пяти прелюдиях ор. 74, новые 
грани философского осмысления бытия, его при-
косновения к “смерти белому звучанию”» [13, 
с. 390]. 

В последнем фортепианном опусе компози-
тора – Прелюдиях соч. 74 – на первый план выхо-
дят выразительные линии мелодий и имитаций. 
Графичность линий явно преобладает над гармо-
нической атмосферой. Ритмика становится жест-
кой, исчезает характерная для последнего пери-
ода творчества полетность. «Комплекс невесомо-
сти» [9, с. 101], так характерный для музыки А.Н. 
Скрябина, соотносится с ощущением внешней и 
внутренней связанности, несвободой. Образный 
мир объективируется, прежнее растворение в со-
зданном мире, слияние с ним заменяется неким 

противостоянием. Это противостояние ощуща-
ется как враждебное насилие, ритуальный плен. 
Уже не он – композитор творит ритуал новой ре-
лигии, а неведомые ритуальные действия совер-
шаются над ним. Здесь будто совершается жерт-
воприношение, но не то вольное, свободное отда-
ние себя в жертву, о каком мечталось А.Н. Скря-
бину. Дочь композитора вспоминает о планах 
Мистерии: «Для осуществления Мистерии все, а 
если потребуется, то и он сам, может и должно 
быть принесено в жертву» [8, с. 77]. Здесь, в му-
зыке последних прелюдий, готовится и соверша-
ется иное. Вместо властного запечатления духа на 
материи – его пленение, вместо радости свобод-
ного полета – томление мрачного одиночества, 
радость творения сменяется сумрачным сновиде-
нием, образы смерти приходят на смену эротиче-
ским восторгам.  

Э. Месхишвили, отмечая особую безысход-
ность настроения прелюдий, представляет это 
состояние в тонких градациях «скорби, безра-
достной сосредоточенности, тревожной реши-
тельности, грустной нежности, приглушенной 
мрачной ярости» [7, с. 210]. Как бы то ни было, са-
мым важным здесь является определение безыс-
ходности. В нем, в состоянии безысходности про-
являются уже самые разные грани выражения 
трепета, томления, страха, плененного духа. 

«Божественная поэма», «Поэма экстаза», «Про-
метей» несли торжество освобождения духа, вы-
хода, экстазирования, как бы сбрасывания брен-
ной оболочки телесности. Здесь, в последнем 
опусе – иное торжество, торжество над слушаю-
щим, играющим, сочинившим. Торжество вне-
личной и неумолимой, объективированной силы. 
Отсюда – ощущение страха, состояние связанно-
сти, хождение по кругу «дурной» бесконечности. 
В исследовании скрябинского фортепианного 
стиля, говоря о последнем опусе, А. Николаева за-
мечает, что «…повторяемость, сочетаясь с измен-
чивостью ощущений в каждый следующий мо-
мент, создает впечатление движения, чрезвы-
чайно интенсивного внутренне, однако замкну-
того, не находящего выхода вовне…» [9, с. 16].  

Связь Прелюдий соч. 74 с Мистерией несо-
мненна, по крайней мере, с образами Предвари-
тельного действия. Прелюдии сочинялись в одно 
время с набросками и эскизами Предваритель-
ного действия. В этой музыке по воле автора 
должны были действовать эсхатологические мо-
тивы и апокалипсические видения Мистерии: 
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 «…О священный миг творенья 
Миг блаженный, огневой 
Ты явил мне отраженье 
Смерти белой, роковой…» [14, с. 213] 
«…Я радость светлая последнего свершенья 
Я в белом пламене сгорающий алмаз 
Я несказанное блаженство растворенья 
Я радость смерти, я свобода, я экстаз!..» [14, с. 236] 
 
Очевидно, что текст Предварительного дей-

ствия, над которым работал композитор в по-
следнее время, выглядит, как намерение завер-
шить, соединить тот круг идей, который волновал 
композитора многие годы. Это единство можно 
определить как экстатическую образность. Во-
площение же поэтических образов Предвари-
тельного действия в музыке последнего опуса но-
сит, как правило, совсем иной характер. Здесь уже 
не действует триада «от высшей утонченности 
через активную действенность (полетность) к 
высшей грандиозности», которая по мысли В. 
Бобровского управляет общей драматургией 
скрябинских сочинений [3, с. 115]. Комплекс об-
разов замыкается в узком круге интонаций, раз-
рабатываемых в ограниченных пределах лейт-
гармоний или моногармоний, диссонантных со-
отношений, понимаемых как устой. Это создает 

особого рода драматургическую статику, в кото-
рой обретает себя иная образность. В образный 
мир самого последнего опуса входит символ 
смерти, не обозначенный никакой внешней атри-
бутикой, но явственно чувствуемый, почти осяза-
емый. Вспоминая траурный марш из Первой со-
наты соч. 6 и соотнося его с последним опусом 
А.Н. Скрябина Т. Левая пишет: «…то, что раньше 
выступало атрибутом романтической программ-
ности и соответственно понимаемой метафорой 
смерти, стало в позднейшие годы провидением 
инобытия…» [8, с. 167]. 

Ремарки характеров, проставленные автором 
в начале каждой пьесы, подтверждают то, что уже 
выражено в музыкальном нотном тексте. Некото-
рые отрывки из текста Предварительного дей-
ствия своеобразно резонируют, соотносятся с му-
зыкальными образами прелюдий. 

 
Прелюдия №1. “Douloureux déchirant” («Горестно, раздирающе»)  
 
Я ласка вскрыльная, я птицей встрепенулась, 
А я, терзающая, зверем ожила. 
Извивно-ползная, змеею я проснулась 
Стихии влажной, я, истомная, мила [14, с. 247].  
 

 
  
В интонационно-содержательном смысле два 

пока еще равносильных тематических персонажа 
противоборствуют в этой пьесе. Один из них вы-
ражен мучительными и болезненными интона-
циями верхнего голоса, другой – неуклонными 
хроматическими интонациями и настойчивыми 
синкопами среднего голоса. Особое напряжение 

создают разнонаправленные движения голосов: 
надрывное движение к вершине верхнего голоса 
сопровождается императивом нисходящего хро-
матизма нижнего, беспомощное истаивание за-
держанного тона – синкопированным «волхова-
нием» tenuto четвертей внутри него. Две локаль-
ных гармонических «разрядки», понижения 
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напряжения в 5 и 7 тактах (на второй восьмой 
второй доли такта) выражают печаль, болезнен-
ную слабость, бессилие перед явлением безлич-
ной силы, стоящей «на пороге». Но понижение dis 
на d в последнем такте несет другой смысл и свя-

зывает первую прелюдию со следующей. Верти-
кальное соотношение нижнего мелодического го-
лоса с верхним dis – e (малая нона) меняется на d 
– e (большая нона). Наступающая гармония по 
сравнению с предыдущими ощущается почти ди-
атонической, белой, как «смерти белое звучание». 

 

 
 
Прелюдия №2 “Très lent, contemplative” («Медленно, сосредоточенно») 
  
Себя пустыней я в пространстве опознавший 
Луча с землей сухой и знойный поцелуй 
Лесную жизнь из областей своих изгнавший 
И ненавидящий живые песни струй [14, с. 247].  
 
Пьеса рождает прямую образную аналогию с 

прелюдией e-moll, соч. 28 №2 Ф. Шопена – кумира 
молодого А.Н. Скрябина. На пороге инобытия он 
будто обращается к идеалу своей юности. Но если 
музыка прелюдии Шопена иногда дает повод к 
размышлению о бренности человеческого суще-
ствования, причем размышлению романтически 
опоэтизированному, то прелюдия А.Н. Скрябина 
почти буквально вводит в транс, в состояние сно-
видения, магически воздействует, не давая воз-
можности о чем-либо размышлять. Прелюдия 

Шопена – вся в скорбном движении, хроматика 
чередующихся квинт в басу опирается на твердую 
опору тональности, стоит «на земле». Дважды-
лад скрябинской прелюдии заставляет ото-
рваться от «земли», вводит нас в состояние су-
мрачной невесомости. С.Э. Павчинский пишет об 
этом: «наличие мажоро-минорных интонаций 
крайне повышает эмоциональное воздействие 
тематизма; …придает образному миру утончен-
ность и колорит чего-то “исключительного”, не-
материального» [11, с. 180]. 

 

 
 
Остинато баса fis, почти неизменяемая по-

вторность чередующихся квинт дают ощущение 
статики. Повисают «гирлянды» нисходящих хро-
матизмов среднего голоса, мерцают минорные и 
мажорные терции кружащейся мелодии восьмых 
в верхнем голосе. Это магическое движение «по 

кругу» может длиться бесконечно, мы как бы 
смотрим в отверстые двери в «ничто», встречаем 
в терцовом изложении темы леденящую душу 
улыбку «белой сестры» (в настойчивой регуляр-
ности появления мажорной терции fis-ais – ми-
стическая «радость» этой улыбки).  

  
Прелюдия №3 “Allegro dramatico” («Драматично») 
 
Песня-Пляска падших. 
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Мы по тропам, по изрытым 
Тропам, трупами покрытым 
По два вихря сопряженных 
Мчимся хор обвороженный 
 
Черной крови дышим смрадом 
Рвемся к мерзостным усладам 
Мчимся в пламенной мы пляске 
Пляске-ласке, пляске-сказке [14, с. 220].  

 
 
Танец, лишенный полетности, весь в «плос-

ком» горизонтальном движении; танец-сновиде-
ние, где поднятая рука для защиты от фантома, 
бессильно падает, невнятный крик разбивается о 
пустоту. На всем довлеет печать «магического по-
коя». В.Ю. Дельсон пишет, что даже в такой вдох-
новенно-драматической пьесе, как прелюдия ор. 
74 №3 типичный образ “магического покоя” под-
чиняет себе любые ярчайшие элементы дина-
мизма» [4, с. 270]. Магия ритма заключена в син-
копированных ударах «литавр» в басу, в неумоли-
мости этого ритмического остинато. Задержан-
ные тоны среднего голоса определяют сумрачную 
окраску и зловещий свет первого предложения, и 
темную обреченность в характере второго. Мело-
дический голос выражает смятенное чувство, 
стремление вырваться из синкопирующей рит-
мики «литавр». Острый возглас comme un cri в т. 4 
резко обрывается синкопированным акцентом на 
последней слабой восьмой такта (a за первым ра-
зом, dis во втором предложении). Ему отвечает 

эхо p subito следующего такта. Отдаленными фан-
фарами звучат синкопы октав (ais в первом пред-
ложении, e – во втором). После увеличенных и 
уменьшенных интервалов, из которых сотканы 
как мелодические линии, так и гармонии, чистая 
октава звучит дико, грязно, «нечестиво». Древней 
первобытной архаикой веет от этих звучаний и 
ритмов. Стремление мелодии вырваться из пут 
синкопирующих ударов «литавр» как будто нахо-
дит такую возможность на фоне задержанных ак-
кордов (тт. 9-12 в первом предложении, тт. 21-24 
– во втором). Но и здесь остается ощущение за-
крытого пространства, плена: тема кружится и 
бьется о невидимые преграды. Резкое торможе-
ние на dim., триоль меняется на дуоль (т. 12) и 
вновь тема попадает в ритм синкопирующих ба-
сов. Во втором предложении мнимое и краткое 
освобождение заканчивается трагически: тема 
«разбивается» о заключительный аккорд.  

 
 
 

 
Прелюдия №4 “Lent, vague, indécis” («Медлительно, неясно, смутно») 
 
Ты будешь как сумрак, объятый дремой 
А вскоре, изгаснув ты станешь и тьмой [14, с. 227].  
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Солирующий голос сопровождается хоралом – 

«пением» голосов бесплотного хора. С.Э. Павчин-
ский пишет о некоторой даже «молитвенности» в 
характере образа [10, с. 94-95]. Переходы от звука 
к звуку текучие, как при пении вокализа без со-
гласных звуков. Эти голоса, будучи линиями, дви-
жущимися по горизонтали, в сплетении друг с 

другом образуют гармонии – жесткие, будто без 
воздуха созвучия, не создающие гармонической 
атмосферы, так свойственной А.Н. Скрябину ра-
нее. Кажется, что все «действие» происходит в 
безвоздушном пространстве.  

 
 
До наступления коды движение нигде не пре-

рывается. Протяженные тоны поддерживаются 
комплементарными ходами в фактуре, которая 
на протяжении всей пьесы сохраняет прозрач-
ность и вместе с тем сумрачный оттенок. Это про-
исходит как в моменты accelerando и ritenuto, так 
и во время кратких подъемов, когда голоса фак-
туры окрашивают интонационные вершины ме-
лодического голоса. Кода теряет интонационную 

устремленность к вершинам. Три реплики корот-
кими нисходящими мотивами растворяются в за-
ключительном аккорде, который смутно ощуща-
ется как тонический («трезвучие» с расщеплен-
ной терцией). Но это не тоника гармонического 
устоя, скорее последний выдох, «исход души» из 
музыки. Прелюдия не просто оканчивается, в ней 
будто прекращается ток жизни. Гармония про-
светляется: впервые мажорная терция помеща-
ется в верхний мелодический голос.  

 

 
 
Если в первой пьесе цикла есть и страх, и тре-

пет, и усилие освободиться от неизбежного, то в 
Прелюдии №4 все осуществляется уже как бы по 
ту сторону жизненной границы: сумрачная неве-

сомость без полетности, без чувственных каса-
ний, без сладостного томления. Если и есть здесь 
выраженная эмоция, то это некоторое удивление 
перед неведомым доселе «пейзажем» и перед 
своим бесчувственным состоянием. 

 
Прелюдия №5 “Fier, belliqueux” («Дико, воинственно») 
 
Вот она, в растворении сладостном твердь 
В нашей пляске живой к нам грядущая смерть… 
 
…Зажгись, священный храм от пламени сердец 
Зажгись и стань святым пожаром 
Смесись блаженно в нас, о сладостный отец, 
Смесись со смертью в танце яром! [14, с. 234] 
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Нарастающие гулкие удары «литавр» в басу 

(тт. 1, 3, 9, 11) и одиночные фанфары в октавном 
удвоении (тт. 2, 4, 10, 12) подобны воинственным 
звукам, когда-то сопровождавшим древние 
битвы. Набегающие волны коротких мотивов 
одна за другой охватывают все большее тесситур-
ное пространство (тт. 1, 3, 9, 11). Их мерный бег 
останавливает триольный мотив второго такта, 
будто «падающий» в аккорд. Хроматическая ок-
тавная интонация поддерживает аккорд: темная 

глубь под блистающим «гребнем». Волна, достиг-
нув вершины, откатывается и рассыпается «пе-
ной» секстолей шестнадцатых, в которых слышен 
и колокольный резонанс (тт. 2, 4, 10, 12). Из вто-
рой, угасшей было, волны, из мрака «упавшего» в 
контроктаву тритона не просто звучит, а почти 
буквально поднимается повелительный возглас 
(impérieux). Его поддерживает фанфарная имита-
ция среднего голоса: одна мощная волна накры-
вает другую (тт. 5).  

 

 
 
Синкопы половинных длительностей, будто 

поднимают некую ношу, все выше и выше (тт. 6, 
7), затем с силой бросают ее вниз, и она скатыва-
ется в нисходящем гаммаобразном пассаже (т. 8).  

Важнейшую роль в создании музыкального об-
раза пьесы играют прихотливые особенности ее 
метроритмического строения. Три доли первого 
такта равномерно набирают, накапливают внут-
реннюю энергию (паузы перед каждым восходя-
щим мотивом и падающие на кварту вниз басы 
также работают на накопление энергии). Второй 
такт синкопами и «кластером» шестнадцатых за-
тормаживает движение. Чередование относи-
тельной метрической устойчивости (т. 1) и не-
устойчивости (т. 2) приводят к разрушению мет-
рического устоя во втором предложении. В пятом 

такте интонационный центр, вершина прихо-
дится на последнюю триольную восьмую первой 
доли; имитация среднего голоса также исполь-
зует слабое время такта для создания эффекта до-
стижения высшей точки метрического «диссо-
нанса». После чего синкопированное дробление 
пятого и шестого тактов приводит к «падаю-
щему» пассажу шестнадцатых, в котором поддер-
живающие его вертикали, расположенные на сла-
бом времени такта, дают ощущение почти пол-
ного разрушения метроритмического остова 
пьесы.  

Два предложения, из которых состоит «кон-
струкция» прелюдии тематически повторяют 
друг друга. Различие в «отправных» тонах моти-
вов: окончание второго предложения выше на 
тритон. Звучание первого предложения подобно 
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темным отблескам пламени, зловещим волнам 
огненной стихии, звучание второго пронзи-
тельно-яркое, смертельно светоносное. От тре-
тьей до контроктавы совершилось падение: 
слишком высок был полет, Икар смертельно опа-
лил себе крылья. Тем мрачнее последний доми-
нантсептаккорд, ставящий точку в этой трагиче-
ской пьесе, и во всем последнем цикле А.Н. Скря-
бина. Известная метафора Б. Яворского подобна 
послезвучию этого доминантсептаккорда – «ле-
бединая песнь души, последний вздох, тот влаж-
ный след, который оставила на песке изнемо-
гшая, исчезающая, умершая волна» [3, с. 40]. 

В программу последнего концерта Скрябина, 
который состоялся в Петрограде 2 апреля 1915 
года, входили две пьесы из цикла прелюдий соч. 
74 №1 и №4 [2, с. 154]. Именно те, которые с 
наибольшей силой выражают состояние томле-
ния плененного духа и в некотором смысле воз-
вращают тон исповедальности, так характерный 
для начала творчества композитора. Остались не 
исполненными автором вторая прелюдия – явле-
ние белой сестры», третья – буйство нечестивой 
пляски, пятая – торжество демона. Несмотря на 
то, что Прелюдии соч. 74, по-видимому, пред-
ставляют собой единый цикл, исполнители редко 
включают его целиком в концертные программы. 
Причиной тому, возможно, слишком очевидная 
явленность в этой музыке образа смерти, кото-
рому противится все живое, противится само эс-
тетическое чувство. Ни одно из произведений в 
жанре Totentanz никогда ни производило такого 
тягостного впечатления, даже почти внеэстети-
ческого, несмотря на совершенство музыкаль-
ного композиторского воплощения музыкальной 
идеи. Это вероятно потому, что запечатленный 
образ белой сестры – ключевой образ Мистерии – 
в последнем опусе непосредственно связан с 
судьбой самого композитора, не только его твор-
чества.  

Художник-провидец, А.Н. Скрябин присталь-
ным художественным взглядом исследуя мир, 
оставляет нам важное свидетельство, резцом 
скульптора ваяет последний предел человече-
ского чувствования и понимания бытия. И здесь 

может быть стоит вспомнить таинственные слова 
О. Мандельштама о А.Н. Скрябине: «Если сорвать 
покров смерти с этой творческой жизни, она бу-
дет свободно вытекать из своей причины – 
смерти, располагаясь вокруг нее, как вокруг сво-
его солнца, и поглощая его свет» [6, с. 317]. Через 
призму и этого высказывания и через музыку по-
следних прелюдий Скрябина мы можем по-осо-
бому взглянуть на весь его творческий путь, 
найти в нем новые значения и смыслы, открыть 
заново, ставшее уже привычным.  

Выводы. Последний опус А.Н. Скрябина – это 
лишь пять миниатюр. Но их содержательная 
плотность такова, что способна дать некоторое 
представление о сущности мистериальных за-
мыслов их автора. Пять образов, каждый из кото-
рых может пониматься как символ растворения 
или уничтожения, выстраиваются в некий круг, 
из которого нет выхода. Входящий же в него об-
речен и стремится к поглощению вечным ничто. 
Элементарные частицы Мистерии, свернутые в 
образах-эскизах последних скрябинских миниа-
тюр, готовы к бесконечному делению, способны 
развернуться до всемирного масштаба. Являются 
ли эти образы порождением теософии, симво-
листской поэзии, отразившиеся в зеркале неор-
динарной личности и помноженные на гениаль-
ный дар композитора? Или художественный ин-
стинкт произвел на свет фантом, соотносимый с 
силой искусства, в которую так верил автор? А 
может быть в них бьется крылатой птицей жизнь, 
противящаяся своей противоположности 
смерти?  

Мистерия не состоялась ввиду ее очевидной 
фантастичности. Предварительное действо оста-
лось незаписанным, а его поэтические наброски 
представляют интерес лишь для узкого круга спе-
циалистов. Попытки реализовать музыку Предва-
рительного действа дают лишь некоторое пред-
ставление о Духе замысла. Последние скрябин-
ские миниатюры – Пять прелюдий соч. 74 – пони-
маемые как «эскизы» к Мистерии, открывают 
путь к пониманию существа, смысла и провидче-
ского значения эсхатологических устремлений 
грандиозного плана. 
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The article is devoted to the last piano opus by A.N. Scriabin - Five Preludes Op. 74 - in whose music one can see a certain 
artistic intention associated with the general idea of Scriabin - a musician and thinker. For a number of years the composer 
was completely absorbed in the idea of the Mystery. The grandiose plan involved the involvement of all mankind in a 
synthetic action in which civilization and culture would come to an end of their existence. The ecstatic feeling was to 
become the condition of unity in the last act of creation. The obvious impracticability of the Mystery was expressed in a 
compromise - the creation of a Preliminary Action. In the last years of his life, Scriabin devoted more and more time to 
composing music and poetic texts for his mystery plan. Refusing to compose major symphonic works, Scriabin worked on 
piano miniatures and sonatas, the composition of which he considered an intermediate result on the way to his main goal. 
Researchers note a significant change in the musical language during this period of creativity. The circle of images that 
worried the composer at that time was connected with the Mystery. The poetic texts of the Preliminary Act and the music 
composed during the last year of his life resonate in a peculiar way. This is especially true of the cycle of miniatures - Five 
Preludes Op. 74. Their sound reveals an extra-musical content, in which one can see the ideas and images of the Mystery 
in a folded form or in "sketches". 
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В статье представлена исследовательская стратегия, согласно которой автор последовательно рассматривает 
такие концепты, как «герменевтика», «понимание», «смысл», «текст литературно-художественного произведе-
ния», «философская интерпретация», а затем на основе изложенных подходов конституирует понятие «культур-
философской интерпретации литературно-художественного произведения». Герменевтика сопутствует процес-
су познания, когда в последнем выкристализовываются смыслы, что дает основания рассматривать ее в каче-
стве наиболее подходящего средства для распознавания семантических пластов литературно-художественного 
произведения. Такого рода произведения генетически являются смысловым ландшафтом, соответственно 
предполагают понимание как условие проникновения в их внутренний мир. Смыслы литературно-
художественных произведений как правило зашифрованы авторами, что предполагает кропотливую интерпре-
таторскую деятельность, базирующуюся на соответствующих философско-культурологических традициях. По-
нимание и смысл неразрывно связаны друг с другом, поскольку понимание смысла есть итог, конечный резуль-
тат процесса интерпретации», соответственно интерпретация нужна в условиях отсутствия непосредственного 
понимания. В ходе исследования установлено, что культурфилософская интерпретация литературных произве-
дений, использующая герменевтический инструментарий, обогащает философские исследования в рамках тео-
рии и истории культуры, поскольку синтезирует новое знание, благодаря которому мы становимся частью куль-
туры, знакомясь с ее лучшими образцами, отличающимися культурфилософской глубиной и фундаментально-
стью. На основании проведенного исследования автор приходит к выводу о том, что культурфилософская ин-
терпретация литературно-художественного произведения представляет собой метод гуманитарного познания, 
имеющий целью установление философско-культурологических смыслов, заложенных писателем в соответ-
ствующее литературно-художественное произведение путем применения герменевтических процедур.  
Ключевые слова: герменевтика, литературно-художественное произведение, понимание, смысл, философская 
интерпретация  
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Введение. Герменевтика имеет несколько осо-
бенностей, делающих её привлекательной для 
исследователей-гуманитариев: герменевтиче-
ские процедуры и их методика построены с уче-
том специфики гуманитарных наук, в орбите 
внимания герменевтики находится не только 
человеческая деятельность, но и ее смыслопола-
гающие начала, герменевтика предполагает 
наличие системного подхода при интерпретации 
текстов культуры, а также выступает методоло-
гической основой интерпретации текстов [4, с. 
62-63]. 

Герменевтика (от греч. «разъясняю, истолко-
вываю») родилась в античности как искусство 
истолкования знамений, предсказаний оракула, 

затем — поэтических текстов. В истории герме-
невтики — и святоотеческая экзегетика Ветхого 
и Нового Завета, и расширение ее до целой от-
расли в гуманитарных, философских науках, 
центрированных на проблемах понимания. Вме-
сте с тем сохраняется и ее значение как системы 
методик вскрытия глубинных смыслов, интер-
претации различных текстов [24, с. 8]. 

По мнению Е.Н. Шульги, герменевтика полу-
чила оформление в начале XVI в. в рамках «дис-
куссии между католиками и протестантами о 
роли традиции в переводах Священного Писа-
ния». С данного времени герменевтика, являв-
шаяся теорией истолкования, постепенно стала 
философской герменевтикой [27]. При этом 
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«герменевтика никогда не теряла свою актуаль-
ность и заняла важное место в современной фи-
лософии благодаря тому, что ставит глубокие 
вопросы об условиях символизма, коммуника-
ции, их взаимодействия с культурой в целом». 
Интерпретируя тексты культуры и выявляя но-
вые смыслы, герменевтика всегда стремится со-
ставить общую картину их формирования, ис-
следователь особенности творческого освоения 
действительности, процесса познания окружа-
ющего мира, образы которого постигаются 
сквозь призму этих смыслов [6, с. 147]. 

Методы исследования. Методологическую ос-
нову исследования составили как общенаучные 
методы (индукция, дедукция, анализ, синтез), 
так и междисциплинарные методы (системно-
функциональный, биографический). В ходе ра-
боты над статьей автор обращался к культурфи-
лософскому анализу, а также контент-анализу 
документальной и научной литературы. 

История вопроса. Понимание является проце-
дурой осмысления, т.е. выявления, раскрытия и 
реконструкции реального смысла, а также смыс-
лообразования. Понимание обеспечивает реали-
зацию содержательного плана гуманитарного 
знания, его смысла, что создает новое смысловое 
пространство, а значит вызывается к жизни осо-
бый тип понимания. Событие понимания может 
иметь место только при условии сопричастно-
сти, «включенности» в смыслы объекта интер-
претации. Понимание – неотъемлемое свойство 
человеческой духовной деятельности, которое 
является энергоемкой задачей для сознания, по-
скольку при первом происходит взаимодействие 
эмоциональной и когнитивной сторон человека, 
оно им переживается и детерминируется социо-
культурными условиями и особенностями со-
знания» [16]. 

Рассмотрим особенности генетической связи 
понимания и смысла с философским, культуро-
логическим и философско-культурологическим 
знанием. Понимание и смысл являются одной из 
существенных проблем современной теории и 
практики исследования культуры. При узком 
подходе смысл можно представить как тип гер-
меневтических практик, а при более широком 
взгляде – он образует тип рациональности в со-
циальном познании. Следовательно, пути 
нахождения смысла и его последующей рекон-
струкции предопределены границами «превали-
рующего типа рациональности в социальном 
познании и герменевтической практике. А по-
тому философское исследование смысла – важ-

нейший путь самопознания человека и его куль-
туры» [26, с. 36]. 

Академик РАН А.В. Смирнов указывает на то, 
что смысл – главная проблема философии, при-
чем «настолько главная, что она до сих пор тол-
ком не была поставлена. Хотя бы потому, что 
смысл всегда отодвигался «на потом» и ни у кого 
не играл роль начала. Между тем смысл — дело 
философии, и только философии, потому что 
смысл и есть начало; наука же никогда не зани-
мается проблемой начала, она может лишь раз-
рабатывать данное ей начало». В этой связи 
культура является способом осмысления мира, 
«способностью разворачивать смыслы» [25, с. 7, 
14]. 

Основательно исследовали проблемы культу-
ры и смысла культурфилософы А.А. Пелипенко и 
И.Г. Яковенко. Согласно взглядам указанных ав-
торов культурология – наука о смыслах, по-
скольку «человек живёт в пространстве смыслов. 
Все и всяческие сущности, при всех их разнооб-
разнейших различениях, едины в том, что явля-
ются продуктами смыслополагания <…> культу-
ра, в сколь угодно широком её понимании, есть 
результат действия законов смыслообразования. 
Именно принадлежность к единому смысловому 
пространству объединяет повседневную жизнь 
отдельного человека и историческую практику 
<…> а также великое множество иных проявле-
ний человеческой активности в сплошной кон-
тинуум культуры. Говоря о предметном теле 
культуры, следует помнить, что мы всегда имеем 
дело не с предметным телом как таковым или 
единичными предметными объектами, а только 
лишь с репрезентирующими их смыслами» [21, с. 
8-9]. 

 В докторской диссертации А.А. Пелипенко 
также констатировал, что «при всём богатстве и 
многообразии научных и философских концеп-
ций, проблема смысла остаётся, пожалуй, ключе-
вой для современной культурологии. На теоре-
тическом уровне центральный нерв этой про-
блемы, как представляется, состоит в том, что 
она, как не странно, так и не сформулирована 
как проблема собственно культурологическая 
<…> смысл не интерпретирован как культурный 
феномен в своём собственно культурном, а не 
лингвистическом, социальном, идеографиче-
ском, символическом или каком-либо ином мо-
дусе» [20, с. 11]. 

 Результаты исследования. Действительно, 
культуру невозможно представить лишенной 
смысловых основ, поэтому анализ процесса 
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смыслообразования и смыслоуловления, проду-
мывание результатов, зафиксированных в струк-
турно-функциональных моментах этого процес-
са, является актуальной задачей при исследова-
нии культуры [8, с. 4].Смыслообразующие начала 
особенно сильны в художественных текстах, по-
скольку содержание последних напитано «глубо-
ко личностными и чувственно--
эмоциональными» посылами автора произведе-
ния [19, с. 118]. Так, итальянский философ Э. 
Бетти писал, что культурные ценности, подвер-
гающиеся интерпретации в качестве «фрагмен-
тов исторической жизни, т.е. жизни культуры», 
рассматриваются в этом контексте как «смысло-
содержащие формы», имеющие выраженный 
характер произведения и соответственно иссле-
дуемые «в их принадлежности к истории культу-
ры и духа в ее многообразных формах» [3, с. 121-
123]. 

 Настоящее исследование направлено на 
«смыслоуловление» литературно-
художественных произведений (текстов), смысл 
которых не является раз и навсегда данным и 
независимым от интерпретатора, напротив, по-
средством герменевтических процедур происхо-
дит самореализация культуры в человеке и чело-
века в культуре. При этом может возникать во-
прос: а постигаемо (познаваемо) ли художе-
ственное произведение? При ответе на этот во-
прос солидаризуемся с аргументацией филолога-
германиста Н.О. Гучинской: «Творец в абсолют-
ном смысле творит мир. Автор, по своим чело-
веческим возможностям, творит текст. В отли-
чие от Творца, творец автор как человек конкре-
тен и познаваем и поэтому познаваем и его Мир 
– текст» [9, с. 117]. Понимание здесь «восполняет 
текст, оно активно и носит творческий характер. 
Творческое понимание продолжает творчество, 
умножает художественное богатство человече-
ства» [1, с. 346]. 

Текст литературно-художественного произ-
ведения сам по себе является смысловым ланд-
шафтом [28, с. 317], соответственно предполага-
ет понимание, как условие проникновения во 
внутренний мир произведения. В художествен-
ном тексте, как правило, наличествует полифо-
ния смыслов, контекстов, усиленных авторской 
рефлексией. Наиболее полному и точному по-
ниманию такого текста может служить философ-
ско-культурологический подход. В рамках пони-
мания художественного текста через призму фи-

лософии культуры В.Н. Порус предлагает три ти-
па такого понимания. Во-первых, «понимание» 
как выяснение (усвоение) смысла объекта пони-
мания. Полученный смысл есть знание («понять 
текст – значит знать его смысл»). Во-вторых, 
«понимание» как интерпретация (наделение 
смыслом) – творческий акт автономного субъек-
та-интерпретатора, вызванный к жизни текстом. 
В-третьих, «понимание» как со-творение смысла 
литературного произведения через вовлечение 
«всей совокупности культурных факторов». В 
таком процессе участвуют два равноправных 
лица – автор произведения и понимающий субъ-
ект» [23]. 

По словам классика культурфилософии М.М. 
Бахтина, художественный текст является фено-
меном «кристаллизации деятельности, творче-
ства и культуры поколений <...> резервуаром по-
знания, из которого последующие поколения 
приобретают будущее» [2, с. 145], рассматривае-
мый феномен – сокровищница, аккумулирую-
щая все богатства языка и воображения [17, с. 3]. 
В герменевтическом прочтении приведенный 
тезис означает, что такого рода произведения – 
«специфический способ закодирования эмоцио-
нально-психологических состояний, мыслей, 
умонастроений, мирочувствований людей своего 
времени. Воссоздавая его смысл, мы тем самым 
воссоздаем целостную картину бытия людей 
прошлого, их чувства и меру участия в их куль-
туре интеллекта». Именно художественные про-
изведения наиболее точно фиксируют «художе-
ственную память прошлых состояний общества, 
обнаруживая для нас скрытые пружины обще-
ственных диссонансов, форм переживания ин-
дивидом своей непосредственности как кон-
кретной личности, а также является формой за-
печатления тех идей, которые наукой не были 
зафиксированы» [29, с. 48]. В таком ракурсе ху-
дожественный текст – отражает узловые точки 
развития культуры и «в то же время создает базу 
для формирования системы интерпретаций как 
современного метода гуманитарного познания» 
[13]. Иными словами, художественный текст яв-
ляется непреходящим источником культуроло-
гической информации, но для ее продуктивного 
извлечения интерпретатору полагается иметь 
«равное умение охватить предмет мыслью и 
уловить чувством, то, что еще не поддается мыс-
ли». Именно благодаря взаимодействию логиче-
ского и внелогического внутри системы культу-
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ры рождаются новые смыслы культуры, новая 
информация [14, с. 20]. 

Художественный текст только тогда будет яв-
ляться подлинным участником культурной жиз-
ни (независимо от времени своего создания), 
когда он регулярно развивается, меняются век-
торы его понимание, если не останавливается 
процесс со-творения, обновления и восстанов-
ление его смысла, если он регулярно становится 
предметом интерпретации ученых-
исследователей и обывателей (самый распро-
страненный случай интерпретации), включен в 
образовательные программы, а каждое новое 
поколение находит в нем актуальные концепты 
и использует их для познания и улучшения те-
кущей жизни. Именно при таких обстоятель-
ствах наилучшим образом раскрывается под-
линный смысл произведений. Литературно-
художественные произведения являются неис-
черпаемым источником для развития и обога-
щения культурфилософского знания, извлечь 
которое возможно посредством интерпретации 
(герменевтического метода). 

Философская интерпретация как феномен 
культуры, культурфилософская интерпрета-
ция литературно-художественного произве-
дения. Интерпретация является одним из клю-
чевых феноменов культуры, т.к. тождественна 
процедуре придания смысла объекту культуры. В 
самом общем виде интерпретацию можно опре-
делить как способ смыслового присвоения, ас-
симиляции, трансформации текста при полном 
сохранении его знаковой идентичности [28, с. 
212]. Рассматриваемый феномен является одним 
из универсальных механизмов культуры и со-
провождает произведение на всех этапах его су-
ществования: изначально автор должен истол-
ковать свое произведение, «чтобы правильно его 
оформить и воплотить»; затем происходит вос-
приятие произведения другим субъектом куль-
туры (например, читателем или исследовате-
лем), поскольку «любое культурное «послание» 
достигает читателя зашифрованным в образах, 
знаках или понятиях, и правила его расшифров-
ки никогда не бывают до конца очевидными [10, 
с. 31-32], соответственно, интерпретация – это 
всегда диалог автора и писателя, а значит твор-
ческое событие. 

 Культура не мыслима вне контекста и проце-
дуры интерпретации. А чтобы понять текст, 
необходимо его «пережить», в первую очередь 
это касается именно художественных произве-
дений [22, с. 7]. Приведёнными обстоятельства-

ми объясним тот факт, что «проблема интерпре-
тации, едва ли не самая болезненная и интригу-
ющая, во всём комплексе представлений о куль-
турных смыслах» [20, с. 13], соответственно при-
знание фундаментальности интерпретационной 
деятельности понимающего субъекта – одна из 
основных черт современной парадигмы позна-
ния [15, с. 13]. 

Познавательный вектор философской интер-
претации художественных произведений «нель-
зя подменять никакими другими целями – ни 
самовыражением, ни стремлением выигрышно 
продемонстрировать концепцию, ни желанием 
продемонстрировать художественное своеобра-
зие произведения, ни наконец, стремлением во 
что бы то ни стало дать своё, оригинальное про-
чтение», поскольку «самые оригинальные ин-
терпретации рождаются, как правило, не из 
стремления к оригинальности, а благодаря глу-
бокому постижению произведения» [11, с. 164–
165]. Аналогично: «… интерпретации и оценки 
одного и того же произведения могут суще-
ственно различаться. Тем не менее, несмотря на 
разницу мнений и критику, никому не приходит 
в голову переделывать произведение искусства» 
поскольку оно пребудет с нами всегда, как объ-
ективированный результат творческого процес-
са [5, с. 245 – 246]. Философски фундированная 
теория культуры способна представлять резуль-
таты интерпретации культурной реальности в 
виде целостной картины, т.к. философско-
культурологический подход отличается универ-
сальностью и продуктивностью, а значит он 
вправе претендовать на методологическое ли-
дерство в современном гуманитарном знании 
[12]. 

Культурфилософская интерпретация литера-
турно-художественного произведения не скова-
на догматами литературоведения, например, в 
части установления соответствия интерпретаци-
онного результата «тому, что «замышлялось» 
автором <…> Вряд ли вообще возможно говорить 
о том, что кому-то доподлинно известно, что 
именно автором замышлялось. Наверное, с точ-
ки зрения дисциплинарного литературоведения 
это можно квалифицировать как недопустимое 
дилетантство. Однако в случае философствую-
щей литературы <…> культурно-
просветительская функция знания не должна 
угнетаться требованиями его строгости уже в 
силу того, что классика потому и классика, что 
содержит в себе неиссякаемый источник интер-
претаций. Смыслы, заложенные в произведение 
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автором, в процессе их жизни в истории обнару-
живают свои новые глубины и грани» [18, с. 6 – 7, 
61 – 62]. Поэтому сторонникам культурфилософ-
ской интерпретации остается единственный вы-
ход: «бегство в культуру», «углубление в истори-
ческую реальность» путем постижения продук-
тов духовно-практического освоения мира, ин-
терпретации смыслового богатства, накопленно-
го мировой культурой в ходе ее исторического 
развития [7, с. 79]. 

Выводы. Рассмотренные общие и частные 
проблемы герменевтики позволяют определить 
культурфилософскую интерпретацию литера-
турно-художественного произведения в качестве 
метода гуманитарного познания, направленного 
на установление (выявление) философско-
культурологических смыслов, заложенных авто-
ром в соответствующее литературно-
художественное произведение путем примене-
ния герменевтических процедур (механизмов 
интерпретации). 
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The article presents a research strategy, according to which the author consistently considers such concepts as "herme-
neutics", "understanding", "meaning", "text of a literary and artistic work", "philosophical interpretation", and then, on 
the basis of the above approaches, constitutes the concept of "cultural-philosophical interpretation of a literary and 
artistic work. Hermeneutics accompanies the process of cognition, when the processes of crystallization of meanings 
take place in the latter, which gives grounds to consider it as the most suitable means for recognizing the meanings of a 
literary and artistic work. Such works are genetically a semantic landscape, respectively, suggest understanding as a 
condition for penetration into their inner world. The meanings of literary and artistic works are usually encrypted by the 
authors, which implies painstaking interpretive activity based on the relevant philosophical and cultural traditions. Un-
derstanding and meaning are inextricably linked with each other, since understanding of meaning is the result, the final 
result of the process of interpretation, ”correspondingly, interpretation is needed in the absence of direct understand-
ing. The study found that the cultural-philosophical interpretation of literary works, using hermeneutic tools, enriches 
philosophical research within the framework of the theory and history of culture, as it synthesizes new knowledge, 
thanks to which we become part of culture, getting acquainted with its best examples, distinguished by cultural-
philosophical depth and fundamentality. Based on the study, the author comes to the conclusion that the cultural-
philosophical interpretation of a literary and artistic work is a method of humanitarian knowledge, which aims to estab-
lish the philosophical and cultural meanings embedded by the author in the corresponding literary and artistic work by 
applying hermeneutic procedures. 
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Творчество выдающегося русского писателя А.И. Солженицына (1918–2008) обладает значимым культурфило-
софским потенциалом, поскольку может служить источником морально-этического, философского, культуроло-
гического и иного знания. В указанной плоскости корпус сочинений писателя (художественно-исторических и 
публицистических) может содействовать реализации задач исторического и патриотического просвещения, так 
как содержит развернутые ответы на традиционные вопросы социокультурного развития, демонстрирует побе-
ды и поражения прошлых поколений в зависимости от выбранной онтологической платформы. В рамках кон-
струирования автором культурфилософской модели творчества А.И. Солженицына в статье представлены воз-
зрения исследователей литературно-критического толка на роман-эпопею «Красное Колесо». Предметом лите-
ратурной критики в разные годы становились жанровые, композиционные и историко-культурные особенности 
рассматриваемого произведения, а также давалась общая литературоведческая оценка романа, оценивалось его 
место в русской литературе. По результатам исследования, автор приходит к выводу о том, что «Красное Коле-
со» является документально-художественной летописью, поскольку сочетает в себе элементы исторического, 
литературного и эпического произведения. Рассмотренное в статье произведение отражает широкую панораму 
социокультурной жизни российского общества в переломную эпоху, когда происходило изменение сформиро-
ванного столетиями культурного и ментального уклада российского народа. 
Ключевые слова: литературная критика, А.И. Солженицын, роман-эпопея «Красное Колесо», литературный жанр, 
художественная летопись, культурфилософская модель 
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Введение. Текущий этап социокультурного 
развития отмечен потребностью современного 
российского общества в национальной идее, ак-
туализации ориентиров духовной жизни, а также 
определении векторов культурного бытия. Од-
ним из значимых морально-нравственных авто-
ритетов XX в. является писатель и мыслитель 
А.И. Солженицын. Главное произведение его 
жизни – роман-эпопея «Красное Колесо», кото-
рый до настоящего времени не только недоста-
точно изучен представителями разных гумани-
тарных наук, но и мало знаком читателям. Так, 
например, В.В. Гуськов отмечает отсутствие 
должного литературоведческого анализа «Крас-
ного Колеса», которое занимает не только веду-
щую роль в творчестве писателя, но и является 
«знаковой во всей русской литературе ХХ столе-
тия» [3, с. 5]. Объясняя недостаточность чита-
тельского интереса к эпопее, можно привести 
соображения А.М. Ранчина, опубликованные еще 

в 1995 г., которые сводятся к тому, что роман-
эпопея А.И. Солженицына сложное и объемное 
произведение, а значит требует как от простого 
читателя, так и от исследователя значимых ин-
теллектуальных затрат и усилий. При этом А.М. 
Ранчин отмечает, что читатели, в том числе и 
представители интеллигенции, привыкли к об-
легченной информации [24, с. 177]. Не требую-
щей доказательств представляется позиция, со-
гласно которой, с середины 90-х годов привер-
женность и стремление читателей к «короткости 
и легкости» получаемой информации усилилось 
многократно, что также, к великому сожалению, 
обуславливает слабый читательский интерес к 
рассматриваемому произведению и в наши дни. 

По объективному выводу А.В. Урманова, 
«Красное Колесо» – феноменальное и грандиоз-
ное произведение и само по себе и в ряду самых 
выдающихся произведений XIX и XX вв. В связи 
с чем к данному роману-эпопее применима це-
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лая совокупность определений, характеризую-
щая его как «самое»: самое значимое по объему, 
самое продолжительное по реализации автор-
ского замысла, самое детализированное во вре-
менно́м отношении (в части последовательного 
описания событий по месяцам, дням, часам, ми-
нутам), а также самость, заключенная в уникаль-
ности жанра, архитектуры, приемов повествова-
ния и многих других проявлениях, в том числе и 
негативного порядка: «самое, увы, непрочитан-
ное, непонятое» [33, с. 334]. 

История вопроса. Сам А.И. Солженицын в од-
ном из интервью говорил, что работа над эпопе-
ей о революционной катастрофе начала XX в. и 
первом послереволюционном времени опреде-
лила и заняла всю его творческую жизнь. Здесь 
писатель отмечал, что структурно роман пред-
ставлен узлами – отдельными книгами, посвя-
щенными короткому, но значимому отрезку 
времени, в котором непосредственно «завязан 
узел, где решается история». При этом писатель 
обоснованно отмечал, что в русской литературе 
нет аналогов этого труда, когда бы была пред-
ставлена вся революция «в огромных движениях 
и в каждой мелочи» [28, с. 173]. 

Американский литературовед российского 
происхождения Л.В. Лосев писал, что жалобы на 
фундаментальность и сложность прочтения ра-
бот писателя имеют место не только среди аме-
риканской учащейся молодежи, но и среди чита-
телей-обывателей: люди в Америке могут часа-
ми проводить за просмотром примитивной те-
левизионной продукции, но игнорируют про-
чтение замечательных произведений мировой 
литературы – в этом интеллектуальный диагноз 
культурному состоянию общества [9, с. 291].  

О монументальности романа-эпопеи писал и 
знаменитый литературовед-пушкинист В.С. 
Непомнящий: «Красному Колесу» присущи 
принципиальность авторской позиции, широта и 
высота мысли писателя, объективность и поли-
фония архитектуры произведения. И по состоя-
нию на 2000-е годы «Красное Колесо» современ-
ной критике недоступно, но «не потому, что 
«нельзя» или что последняя истина, – нет. <…> 
Что-бы приобрести – надо отдалиться, пройдя 
дальше, по той исторической дороге, которая 
нам предстоит» [13, с. 172]. 

Переходя к основному содержанию статьи, 
отметим, что объект исследования представлен 
литературно-критическими работами, посвя-
щенными роману-эпопее А.И. Солженицына 
«Красное Колесо», образованному четырьмя уз-

лами: Август Четырнадцатого (узел первый) [25; 
26], Октябрь Шестнадцатого (узел второй) [27; 
18], Март Семнадцатого (узел третий) [19; 20; 21; 
22], Апрель Семнадцатого (узел четвертый) [23; 
24]. 

В последние годы у отечественных и зару-
бежных исследователей возрастает интерес к 
культурологическим, философским, филологи-
ческим и историософским аспектам романа-
эпопеи «Красное Колесо». Предметом исследо-
вания становятся повествовательные особенно-
сти романа-эпопеи, его место в современной 
литературе и творчестве самого писателя, фило-
софская и богословская историография романа, 
проблемы гражданственности и символических 
образов, жанровые особенности романа и другие 
[11; 29-30; 37-39; 5-6; 35; 41-45].  

В конце 80-х гг. XX в. поэт и искусствовед 
Ю.М. Кублановский писал, что «вышедшие к 
марту 1988 г. семь томов исторической эпопеи 
Александра Солженицына «Красное колесо» – 
классический пример непонимания современ-
никами масштаба рождающегося прямо на их 
глазах творческого литературного феномена 
[7, с. 283]. Известный специалист в области лите-
ратуры и культуры В.М. Живов в начале 90-х гг. 
XX в. отмечал, что потребуется несколько поко-
лений читателей и исследователей для должной 
интерпретации и познания «Красного Колеса» 
[4, с. 247-249]. В конце 90-х г. XX в. П.Е. Спива-
ковский констатировал, что принципиально осо-
бенное мироощущение и миропонимание при-
суще любому «большому художнику», что пред-
определяет затруднения в понимании гения (а 
значит и его творений) современниками 
[31, с. 6]. 

Современные исследователи также дискути-
руют на предмет композиционной последова-
тельности романа-эпопеи: насколько органично 
узлы связаны между собой, насколько объедине-
ны единой смысловой и сюжетной линиями? Ли-
тературный критик и литературовед А.С. Немзер 
приходит к выводу о том, что узлы «Красного 
Колеса» хоть и организованы «весьма различно» 
с уникальным набором характеристик, но при 
этом имеет место «общность смыслового рисун-
ка» рассматриваемого произведения. В узле пер-
вом – «Августе Четырнадцатого» заложен цен-
тральный исторический сюжет [12, с. 138].  

Филологом и публицистом В.Н. Яранцевым 
выдвинута замечательная идея о создании фун-
даментального труда – энциклопедии «Красного 
колеса» в основу которой будут положены до-
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стижения солженицыноведения на взгляды и 
концептуальное обоснование творчества А.И. 
Солженицына [40]. 

Методы исследования. Методологическую ос-
нову исследования составили как общенаучные 
методы (индукция, дедукция, анализ, синтез), 
так и междисциплинарные методы (системно-
функциональный, биографический). В ходе ра-
боты над статьей автор обращался к культурфи-
лософскому анализу, а также контент-анализу 
литературной критики и научных исследований.  

Результаты исследования. Литературовед и 
публицист Р.В. Плетнев писал, что точкой отсче-
та к созданию романа о русской революции сле-
дует считать год окончания писателем средней 
школы (1936 год): «Мысль написать историче-
ский роман о поражении армии ген. Самсонова в 
августе 1914 года грезилась Солженицыну, «как 
главный замысел своей жизни» [14, с. 143-144]. 

В целом для «Красного Колеса» характерно 
«традиционное реалистическое повествование», 
основанное на перемежении значимых и содер-
жательных психологического, бытового, жанро-
вого концептов и конечно же «синтаксических и 
языковых оттенков» [7, с. 290].  

Русист Н. Струве высказывал точку зрения, 
согласно которой писатель является создателем 
новой разновидности исторического романа, 
когда вымышленные и реальные персонажи 
«служат фоном, аккомпанементом» для художе-
ственного разворачивания исторических собы-
тий [32, с. 141]. При этом в «Красном Колесе» от-
сутствует единый образ автора, поскольку по-
следний подразделяется на большое количество 
микрообразов, выражающих точки зрения раз-
личных персонажей эпопеи, как реальных, так и 
вымышленных [31, с. 21]. Более того, в «Красном 
Колесе» отсутствуют случайные события и само-
достаточные персонажи, поскольку «каждый 
фрагмент текста не раз отзовется в иных точках 
повествования, иногда отделенных от него де-
сятками глав и сотнями страниц» [12, с. 138]. 

Значимое место в литературной критике за-
нимают работы, посвященные жанровой при-
надлежности рассматриваемого романа-эпопеи. 
Здесь представляется оптимальным подход о 
позиционировании «Красного Колеса» в качестве 
летописи. А.М. Ранчин определяет «Красное Ко-
лесо» в качестве «первой серьезной летописи в 
новой русской литературе», поскольку события 
расположены по хронологическому принципу, в 

системе годов, дней и месяцев [16, с. 178-179]. 
Аналогичной точки зрения придерживается и 
Л.В. Лосев, отмечая, что для летописей харак-
терна полифония методов изложения и фикса-
ции материала (например, присутствуют и соб-
ственно документы, и повествование очевидца, 
и плоскость конфликта, и высокопарность). При 
этом указанный автор в качестве одной из веду-
щих тем эпопеи называет «русский националь-
ный характер. Он нигде не описывается исчер-
пывающе, но на протяжении всего текста проис-
ходит накапливание образных элементов, его 
обрисовывающих» [9, с. 298]. 

Культурфилософ Р.А. Гальцева констатирует, 
что А.И. Солженицын, реализовавший «подвиг 
летописца» и «создавший художественно-
историческую эпопею «Красное Колесо» имел 
целью предостеречь современников и будущие 
поколения от уничижающего человеческое до-
стоинство явления, имя которому «Архипелаг». 
А образ красного колеса опасен не только своей 
убивающей (кровавой) силой, но и возможно-
стью наката на действующую реальность 
[1, с. 218]. 

Особенность трансляции авторской точки 
зрения А.И. Солженицым на процессы и героев 
описываемого времени состоит в том, что она, 
как правило, никогда не высказывалась открыто 
и непосредственно, но как бы «вплавлена в опи-
сание происходящего, объективированна». Та-
кой подход в полной мере соответствует подходу 
летописца, при котором он «не говорит от соб-
ственного имени, от своего лица, его пером пи-
шет История». А заглавными героями в романе 
являются не конкретные персонажи, но сама 
«Россия, ее история, революция. Так же, как Русь 
была истинным героем старых летописей». При 
этом подлинный авторский интерес направлен 
на изображение онтологической катастрофы 
[31, с. 65]. 

Несмотря на то что «повествование А.И. Сол-
женицына создается из фрагментов разных жан-
ров», здесь нет противоречия с летописным 
стандартом. Образ времени и авторское видение 
складываются из пересечения, взаимоналожения 
разных точек зрения, выраженных в документах, 
репликах и монологах героев. Еще одним аргу-
ментом в пользу летописной ткани «Красного 
Колеса» можно привести то, что писатель неза-
висимо от объекта повествования стремится к 
объективному описанию. Парадоксально, но по 
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Солженицыну «герои и антигерои «Красного ко-
леса» должны сами высказать – утвердить или 
разоблачить – себя» [16, с. 179-180, 186]. 

Б. Хазанов высказывает мнение о монофо-
ничности романа-эпопеи и сводит его к «много-
томной иллюстрации исторической концепции 
автора» [34, с. 11]. В. Живов считает, что в «Крас-
ном Колесе» как почти в любом большом романе 
имеют место «сильные главы, хрестоматийные 
по мастерству письма», которые соседствуют с 
главами относительно неудачными», а структур-
ная основа «Красного Колеса» представлена про-
тивопоставлением «документально-
исторических и беллетристических глав» 
[4, с. 247-248].  

Здесь наиболее верным представляется под-
ход П.Е. Спиваковского согласно которому, ис-
тинная содержательная сущность «Красного Ко-
леса» состоит в изображении бытийной ката-
строфы в России, в ходе которой глубинное «пе-
реплетение разнонаправленных воль и намере-
ний огромного числа людей сочетается с дей-
ствием Промысла, проявляющимся через мнимо 
случайные события и символически значимые 
детали» [31, с. 32]. При этом А.И. Солженицын 
никоим образом не преуменьшает значение от-
дельной личности, напротив, артикулирует идею 
значимости роли конкретной личности в исто-
рическом процессе: выйдут ли на забастовки и 
манифестации питерские рабочие и представи-
тели интеллигенции, присоединятся ли к ним 
рядовые и офицеры или предпримут попытки 
предотвратить и остановить революционное 
безумство» от этого и будет зависеть исход 
«Февральского узла» [16, с. 188]. 

По заключению Р.Б. Гуля, «музыку книги» – 
узла первого – «Августа Четырнадцатого» со-
ставляет описание «русскости душ, русскости 
психологий». На основании этого делается вывод 
о том, что «Солженицын – писатель почвенник». 
Указанное «почвенничество» раскрывается через 
глубинную любовь писателя «ко всему русскому 
и к России, как месторазвитию этой особой ду-
шевности». Литературными предшественниками 
А.И. Солженицына следует признать славянофи-
лов – тогда этим возможно объяснить удиви-
тельную глубину и точность в описании А.И. 
Солженицыным русских персонажей –  «Иван 
Денисович, Матрена, Нержин, Спиридон, ген. 
Самсонов и такие русские сцены, как – солдаты, 
еле-еле прорывающиеся из немецкого окруже-
ния и все-таки несущие на носилках своего 
мертвого полкового командира, которого они и 

отпевают в лесу». Именно такие сцены «подни-
мают Солженицына до вершин русской класси-
ческой литературы». В данном контексте образ 
генерала А. Самсонова описан и представлен не 
в разрезе документалистики, но как «символ 
всей гибнущей зря, ни за что, России и эту свою 
страшную гибель принимающей, как не принял 
бы ее ни один европейский генерал, ни один за-
падный народ» [2, с. 27-30]. В последнее время 
рассмотрение некоторых общественно-
политических и культурологических взглядов 
А.И. Солженицына в разрезе почвенничества 
получило детальное развитие [8; 36]. 

Определяющей оценкой творчества А.И. Сол-
женицына остается то, в чем он как историк су-
мел предугадать современные подходы к исто-
рии и концепции ее познания [15, с. 462], ведь 
«создание исторического романа-эпопеи, пред-
полагает добросовестность» исследователя. По 
словам самого крупного современного солжени-
цыноведа Л.И. Сараскиной, писатель честным и 
титаническим трудом воссоздал «картину собы-
тий, полагаясь на свое собственное видение ис-
тории, а не на какие бы то ни было политические 
теории», при этом «обуздывая» свою богатую 
творческую фантазию и историческое воображе-
ние. Он смог организовать работу по изучению 
соответствующих «архивных материалов и дей-
ствовал при этом как историк» без извращения 
исторических фактов в угоду политической 
конъюнктуре [17]. 

Выводы. Солидаризуемся с А.М. Ранчиным на 
предмет того, что подлинное чтение «Красного 
Колеса» невозможно без острого ощущения чув-
ства формы, жанра, нормы. Это произведение 
заняло уникальное, доселе неизвестное, но до-
стойное, высокое место в русской словесности» 
[16, с. 191-192]. 

 Композиционно «Красное Колесо» сродни 
архитектуре готического собора, где разнооб-
разные и нередко противоречивые элементы 
находят объединение в замке ́свода. Равным об-
разом все бытие противоборствующих сторон 
(героев) эпопеи соединяется в онтологической 
призме под названием «предстояние перед Бо-
гом». При этом мнимая свобода героев не осво-
бодит их от реалий и катастроф революционных 
и последующих лет, а главное –  «от ответствен-
ности перед Богом» [31, с. 67] за деяния, которые 
привели Россию не только к политической и гу-
манитарной катастрофе, но и серьезным социо-
культурным разломам. Заглавное культурфило-
софское значение «Красного Колеса» состоит в 
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его проспективно-предостерегающей роли: «че-
го нужно избегать, чтобы уйти от повторения 
прошлого» [1, с. 233, 239]. Читать, исследовать и 
интерпретировать произведения А.И. Солжени-
цына, в том числе и «Красное Колесо» следует 
еще и потому, что писатель раскрывает причины 
и пути выхода из современных глобальных кон-
фликтов: социально-политического, социокуль-
турного и других [10, с. 285]. При этом, литера-
турная критика и литературоведение еще только 
на пути к признанию «Красного Колеса» в каче-
стве глобального культурного феномена русской 
литературы XX века [33, с. 335]. 

По-нашему мнению, роман-эпопею «Красное 
Колесо» следует квалифицировать не только как 

летопись или художественную летопись, но как 
документально-художественную летопись, по-
скольку рассмотренное в настоящей статье про-
изведение аккумулирует признаки, историческо-
го (описание событий с использованием архив-
ных материалов, воспоминаний свидетелей и 
непосредственных участников чьи образы воссо-
зданы с опорой на фактические данные), литера-
турного (художественное осмысление историче-
ского материала, присутствие вымышленных 
персонажей) и эпического (использование лето-
писных приемов подачи и изложения материа-
ла) фундаментального труда. 
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society in a critical era, when there was a change in the cultural and mental structure of the Russian people formed over 
the centuries. 
Keywords: literary criticism, A.I. Solzhenitsyn, epic novel «Red Wheel», literary genre, artistic chronicle, cultural and 
philosophical model  
DOI: 10.37313/2413-9645-2022-24-86-82-90 

 
 

1. Gal'ceva, R. A. Epoha neravnovesiya. Obshchestvennye i kul'turnye sobytiya poslednih desyatiletij (The Age of Dise-
quilibrium. Social and cultural events of recent decades). –M.: SPb.: Centr gumanitarnyh iniciativ, 2016. – 639 s. 
2. Gul', R. B. Odvukon': sovetskaya i emigrantskaya literature (Odvukon: Soviet and emigrant literature). – N'yu-Jork: 
Most, 1973. – 322 s.  
3. Gus'kov, V. V. Kto raskrutil Krasnoe Koleso? Sistema personazhej istoricheskoj epopei A.I. Solzhenicyna «Krasnoe 
Koleso» (Who spun the Red Wheel? The system of characters of the historical epic A.I. Solzhenitsyn «Red Wheel»). –
Blagoveshchensk, 2010. – 228 s. 
4. Zhivov, V. Kak vrashchaetsya «Krasnoe koleso» (How the «Red Wheel» rotates) // Novyj mir. – 1992. – №3. – S. 246-
249. 
5. Zhujkova, E. V. Narodnaya tochka zreniya na sobytiya Pervoj mirovoj vojny v epopee A.I. Solzhenicyna «Krasnoe 
koleso» (The people's point of view on the events of the First World War in the epic of A.I. Solzhenitsyn «Red Wheel») // 
Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9. Filologiya. – 2018. – №4. – S. 187-195.  
6. Zhujkova, E. V. Ob odnom iz prototipov obraza Lenina v epopee A.I. Solzhenicyna «Krasnoe Koleso» (About one of 
the prototypes of the image of Lenin in the epic by A.I. Solzhenitsyn «Red Wheel») // Filologicheskij klass. – 2018. – №2. 
– S. 172-176.  
7. Kublanovskij, Yu. M. Stil' i istoriosofiya «Krasnogo Kolesa» A.I. Solzhenicyna (Style and historiosophy of the «Red 
Wheel» by A.I. Solzhenitsyn) // Strelec. – 1989. –№1. – S. 283-293.  
8. Kul'ko, K. A. «Pochvennicheskie» voprosy o Zemle i narodnyh nachalah v publicistike F.M. Dostoevskogo i A.I. Sol-
zhenicyna («Soil» questions about the Earth and folk principles in the journalism of F.M. Dostoevsky and A.I. Solzheni-
tsyn) // Izvestiya YUzhnogo federal'nogo universiteta. Filologicheskie nauki. – 2021. – № 2. – S. 241-253. 
9. Losev, L. V. Velikolepnoe budushchee Rossii (zametki pri chtenii «Avgusta CHetyrnadcatogo» A. Solzhenicyna) (The 
magnificent future of Russia (notes when reading «August the Fourteenth» by A. Solzhenitsyn)) // Kontinent. –1984. –
№42. – S. 289-320. 
10. Losev, L. V. Solzhenicyn i Brodskij kak sosedi (Solzhenitsyn and Brodsky as neighbors) – SPb.: Izdatel'stvo Ivana 
Limbaha, 2010. – 604 s.  
11. Nemzer, A. S. «Krasnoe Koleso» Aleksandra Solzhenicyna. Opyt prochteniya («Red Wheel» by Alexander Solzheni-
tsyn. Reading experience) - URL: https://www.litres.ru/andrey-nemzer/krasnoe-koleso-aleksandra-solzhenicyna-opyt-
prochteniya/ (data obrashcheniya: 22.02.2022).  
12. Nemzer, A. S. Proza Aleksandra Solzhenicyna. Opyt prochteniya (Prose of Alexander Solzhenitsyn. Reading experi-
ence) - URL: https://www.litres.ru/andrey-nemzer/proza-aleksandra-solzhenicyna/ (data obrashcheniya: 22.02.2022). 
13. Nepomnyashchij, V. Solzhenicyna nado zasluzhit' (Solzhenitsyn must be earned) // Mezhdu dvumya yubileyami, 
1998-2003: pisateli, kritiki, literaturovedy o tvorchestve A.I. Solzhenicyna: al'manah. –M.: Russkij put', 2005. – S. 170-
173.  
14. Pletnev, R. V. A.I. Solzhenicyn (A. I. Solzhenicyn). – Paris: YMCA-press, 1973. – 171 s. 

88



Гуманитарные науки 
Humanitarian Sciences 

 
15. Priorova, I. V. K voprosu o voprose… (To the question of the question ...) // A.I. Solzhenicyn: russkaya i nacional'nye 
literatury: materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, 3-5 oktyabrya 2018 g.: k 100-letiyu so dnya 
rozhdeniya A.I. Solzhenicyna. – Erevan: Lusabac, 2018. – S. 459-472. 
16. Ranchin, A. M. Letopis' Aleksandra Solzhenicyna (Chronicle of Alexander Solzhenitsyn) // Strelec. – 1995. – № 1. – 
S. 176-192. 
17. Saraskina, L. I. K diskussiyam o meste Aleksandra Solzhenicyna v istorii (To discussions about the place of Alexander 
Solzhenitsyn in history). - URL: http://www.pravmir.ru/lyudmila-saraskina-k-diskussiyam-o-meste-aleksandra solzhe-
nitsyina-v-istorii/) (data obrashcheniya: 22.02.2022).  
18. Solzhenicyn, A. I. Sobranie sochinenij v 30 t. T. 10. Krasnoe koleso: Povestvovan'e v otmerennyh srokah. Uzel II: 
Oktyabr' SHestnadcatogo. Kniga 2 (Collected works in 30 volumes. Vol. 10. Red wheel: Narrative in measured terms. 
Node II: October Sixteenth. Book 2). – M., 2007. – 592 s.  
19. Solzhenicyn, A. I. Sobranie sochinenij v 30 t. T. 11. Krasnoe koleso: Povestvovan'e v otmerennyh srokah. Uzel III: 
Mart Semnadcatogo. Kniga 1 (Collected works in 30 volumes. Vol. 11. Red wheel: Narrative in measured terms. Node III: 
March Seventeenth. Book 1). – M., 2008. – 744 s. 
20. Solzhenicyn, A. I. Sobranie sochinenij v 30 t. T. 12. Krasnoe koleso: Povestvovan'e v otmerennyh srokah. Uzel III: 
Mart Semnadcatogo. Kniga 2 (Solzhenitsyn A.I. Collected works in 30 volumes. Vol. 12. The Red Wheel: Narrative in 
measured terms. Node III: March Seventeenth. Book 2). – M., 2008. – 800 s. 
21. Solzhenicyn, A. I. Sobranie sochinenij v 30 t. T. 13. Krasnoe koleso: Povestvovan'e v otmerennyh srokah. Uzel III: 
Mart Semnadcatogo. Kniga 3 (Collected works in 30 volumes. Vol. 13. Red wheel: Narrative in measured terms. Node III: 
March Seventeenth. Book 3). – M., 2008. – 776 s.  
22. Solzhenicyn, A. I. Sobranie sochinenij v 30 t. T. 14. Krasnoe koleso: Povestvovan'e v otmerennyh srokah. Uzel III: 
Mart Semnadcatogo. Kniga 4 (Collected works in 30 volumes. Vol. 14. Red wheel: Narrative in measured terms. Node III: 
March Seventeenth. Book 4). – M., 2008. – 736 s. 
23. Solzhenicyn, A. I. Sobranie sochinenij v 30 t. T. 15. Krasnoe koleso: Povestvovan'e v otmerennyh srokah. Uzel IV: 
Aprel' Semnadcatogo. Kniga 1 (Collected works in 30 volumes. Vol. 15. Red wheel: Narrative in measured terms. Node 
IV: April the Seventeenth. Book 1). – M., 2010. – 624 s. 
24. Solzhenicyn, A. I. Sobranie sochinenij v 30 t. T. 16. Krasnoe koleso: Povestvovan'e v otmerennyh srokah. Uzel IV: 
Aprel' Semnadcatogo. Kniga 2 (Collected works in 30 volumes. Vol. 16. Red wheel: Narrative in measured terms. Node 
IV: April the Seventeenth. Book 2). – M., 2010. – 792 s. 
25. Solzhenicyn, A. I. Sobranie sochinenij v 30 t. T. 7. Krasnoe koleso: Povestvovan'e v otmerennyh srokah. Uzel I: 
Avgust CHetyrnadcatogo. Kniga 1 (Collected works in 30 volumes. Vol. 7. Red wheel: Narrative in measured terms. Node 
I: August the Fourteenth. Book 1). – M., 2007. – 432 s. 
26. Solzhenicyn, A. I. Sobranie sochinenij v 30 t. T. 8. Krasnoe koleso: Povestvovan'e v otmerennyh srokah. Uzel I: 
Avgust CHetyrnadcatogo. Kniga 2 (Collected works in 30 volumes. Vol. 8. Red wheel: Narrative in measured terms. Node 
I: August the Fourteenth. Book 2). – M., 2006. – 636 s. 
27. Solzhenicyn, A. I. Sobranie sochinenij v 30 t. T. 9. Krasnoe koleso: Povestvovan'e v otmerennyh srokah. Uzel II: Ok-
tyabr' SHestnadcatogo. Kniga 1 (Collected works in 30 volumes. Vol. 9. Red wheel: Narrative in measured terms. Node II: 
October Sixteenth. Book 1). – M., 2007. – 512 s. 
28. Solzhenicyn, A. I.  Publicistika: v 3 t. T. 3: Stat'i, pis'ma, interv'yu, predisloviya (Publicism: in 3 volumes. Volume 3: 
Articles, letters, interviews, prefaces). – Yаroslavl': Verh.-Volzh. kn. izd-vo, 1997. – 559 s. 
29. Spivakovskij, P. E. «Krasnoe koleso» A.I. Solzhenicyna: ot tradicionalizma k avangardu («Red Wheel» A.I. Solzheni-
tsyn: from traditionalism to avant-garde) // Russkij yazyk za rubezhom. – 2018. – №6. – S. 77-80. 
30. Spivakovskij, P. E. Simvolicheskie obrazy v epopee A.I. Solzhenicyna «Krasnoe Koleso» (Symbolic images in the epic 
of A.I. Solzhenitsyn «Red Wheel») // Izvestiya Rossijskoj Akademii nauk. Seriya literatury i yazyka. – 2003. – T.62.  – 
№1. – S. 30-40. 
31. Spivakovskij, P. E. Fenomen A.I. Solzhenicyna: novyj vzglyad: (k 80-letiyu so dnya rozhdeniya) (The phenomenon of 
A.I. Solzhenitsyn: a new look: (to the 80th anniversary of his birth)). – M.: INION RAN, 1998. – 135 s. 
32. Struve, N.A. O «Marte Semnadcatogo» (About «March 17th») // Vestnik Russkogo hristianskogo dvizheniya. – 1988. – 
№154. – S. 137-147. 
33. Urmanov, A. «Krasnoe Koleso»: problemy izucheniya v vuze («Red Wheel»: problems of studying at the university) // 
Put' Solzhenicyna v kontekste Bol'shogo Vremeni: sbornik pamyati, 1918-2008. – M.: Russkij put', 2009. – S. 334-341. 
34. Hazanov, B. Slomannaya strela (Broken arrow) // Literaturnaya gazeta. – 1991. – 20 noyabrya 1991 g. – № 46. – S. 
11. 
35. Hiramacu, D. Kibernetika i nemota: «Krasnoe Koleso» A. Solzhenicyna v ego informacionnom aspekte (Cybernetics 
and dumbness: A. Solzhenitsyn's «Red Wheel» in its informational aspect) // Slavistika. – 2020. – №35. – S. 147-167. 
36. SHapovalova, K. A. Specifika idej pochvennichestva v publicistike F.M. Dostoevskogo i A.I. Solzhenicyna (The speci-
ficity of the ideas of soil movement in the journalism of F.M. Dostoevsky and A.I. Solzhenitsyn) // Vek informacii 
(setevoe izdanie). – 2018. – T.2. – №2. – S. 7-10. 

89



Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 24, № 86, 2022 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 
Social, Humanitarian, Biomedical Sciences, Vol. 24, no. 86, 2022 

 
37. Shchedrina, N. M. Kniga «Krasnoe Koleso» v kontekste tvorchestva A.I. Solzhenicyna (The book «Red Wheel» in the 
context of A.I. Solzhenitsyn) // Zhurnal Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya. – 2019. – №1. – S. 6-
11. 
38. Shchedrina, N. M. Princip psihologizma v izobrazhenii istoricheskogo lica (po romanu Aleksandra Solzhenicyna 
«Krasnoe Koleso») (The principle of psychologism in the depiction of a historical person (based on the novel by Alexan-
der Solzhenitsyn «The Red Wheel»)) // Slovesnoe iskusstvo Serebryanogo veka i Russkogo zarubezh'ya v kontekste epohi 
(«Smirnovskie chteniya»). – 2019. – S. 216-222. 
39. Shchedrina, N. M. Tvorchestvo A.I. Solzhenicyna v kontekste «Krasnogo kolesa» (Creativity A.I. Solzhenitsyn in the 
context of the «Red Wheel») // Russkaya i belorusskaya literatury na rubezhe XX-XXI vekov. – 2018. – S. 29-36. 
40. Yarancev, V. Na puti k «Enciklopedii «Krasnogo Kolesa» (On the way to the «Red Wheel Encyclopedia») - URL: 
http://www.sibogni.ru/content/na-puti-k-enciklopedii-krasnogo-kolesa (data obrashcheniya: 23.02.2022). 
41. Mahoney, D. J. Solzhenitsyn's «Red Wheel» // First Things. – 2015. – № 253. – P. 41.  
42. Monika S. The truth of the literary past:(on the issue of the narrative peculiarity in A. Solzhenitsyn’s epic «the Red 
Wheel») // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. – 2015. – Т.8. – №7. – Р. 1436-1442. 
43. Nizhnikov, S. A. «The red wheel» by A.I. Solzhenitsyn in the context of modernity // RUDN Journal of Language Stud-
ies, Semiotics and Semantics. – 2012. – №1. – Р. 97-106. 
44. Pontuso, J. F. Aleksandr Solzhenitsyn, March 1917, Node III, The Red Wheel. Trans. Marian Schwartz: South Bend, 
IN: University of Notre Dame Press, 2017. – Р. 672. 
45. Purcell, B. Philosophical and Theological Historiography in Aleksandr Solzhenitsyn’s The Red Wheel // Claritas: 
Journal of Dialogue and Culture. – 2014. – Т.3. – №1. – Р. 40-51. 

 
 

90



Гуманитарные науки 
Humanitarian Sciences 

 
УДК 130.2 (Философия культуры. Системы культуры. Культурологические учения) 
 

КЕЙСЫ ЭКСПРЕССИОНИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ И ТЕАТРЕ  
(НА ПРИМЕРЕ ПЬЕС Т. ЛЕТТСА, В. СИГАРЕВА)  

 
© 2022 Э.А. Радаева 

Радаева Элла Александровна, кандидат филологических наук, доцент  
кафедры литературы, журналистики и методики обучения  

https://orcid.org/0000-0003-4209-1951 
E-mail: ellrad@yandex.ru  

Самарский государственный социально-педагогический университет 
Самара, Россия 

 
Статья поступила в редакцию 01.09.2022 

 
В настоящей статье анализируются пьесы американского и российского авторов (Т. Леттс «Август. Графство 
Осейдж», В. Сигарев «Божьи коровки возвращаются на землю») на предмет рецепции экспрессионистской драма-
тургии и театра. Автор использует системно-культурологический подход с элементами кейс-метода (ситуацион-
ного анализа). В результате исследования автор приходит к выводу о том, что в рассмотренных пьесах, несмотря 
на массу ментальных и мировоззренческих различий их авторов, разницу в творческом методе последних и в 
проблематике их произведений, социально-исторические условия, в которых создавались пьесы, обнаруживается 
экспрессионистская традиция (в большей или меньшей степени) – в тяготении к камерности, экзистенциальным 
ситуациям, проблеме свободы, теме отцов и детей, на уровне актерской игры, в отсутствии оптимистической пер-
спективы и общей экспрессионистской концепции человека и мира, обозначенной Ю.Б. Боревым («смятенная ха-
осом мира индивидуальность»). Выбор был обоснован популярностью вышеназванных авторов и их произведе-
ний у отечественного зрителя, а также наличием международных премий. Художественное своеобразие произве-
дений, на взгляд автора, обусловлено сложным и парадоксальным  взаимодействием экспрессионистской эсте-
тики с реалистическим методом.   
Ключевые слова: Трейси Леттс, «Август. Графство Осейдж», Василий Сигарев, «Божьи коровки возвращаются на 
землю», экспрессионизм, традиции экспрессионизма  
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Введение. Экспрессионизм начала прошлого 

века, продолжая традиции импрессионизма и 
символизма и придав им этический характер, 
стал реакцией на угрозу, а затем и ужасы первой 
мировой войны и революционных движений. Со-
гласно расхожему мнению, закрепившемуся, в 
частности, во многих энциклопедических изда-
ниях, с началом стабилизации политической об-
становки сошел на нет, оставшись литературно-
художественным направлением. Однако поэтика 
экспрессионистской драмы и соответствующая 
театральная техника оказали влияние на после-
дующие поколения творцов искусства, хотя так 
называемый пафос нравственного преображения 
был уже существенно снижен.  

Экспрессионистская эстетика в данном виде 
искусства уходит от «драмы состояний» в свобод-
ное нанизывание картин, объектов вещного 
мира, преломляющихся в восприятии субъекта – 
драматурга, режиссера-постановщика, который 
отчасти передает свои функции герою-протаго-
нисту, или «новому человеку». Отсюда и отказ от 

привычной психологии, иными словами, от ауэ-
рбаховского мимесиса в построении художе-
ственного образа, реалистического детерми-
низма и, как следствие, деперсонификакация 
персонажа. Поэтому каждый герой – какая-либо 
обобщенная фигура-символ, «сущность». Кон-
фликт в экспрессионистской драме – субстанци-
ональный. Хронотоп открыт в бесконечное про-
странство. Оптимистичной перспективы, как 
правило, нет. Но есть противостоящий этому 
враждебному миру (механистической, урбани-
стической, а затем и нейлоновой цивилизации) 
носитель некого духовного начала. Эти коды экс-
прессионистской драмы могут «ложиться» на те 
или иные вызовы времени по сей день и отражать 
смятение души маленького человека (или носи-
теля мелкобуржуазной психологии).  

Методы исследования. В данной работе мы 
прибегли преимущественно к системно-культу-
рологическому подходу, в соответствии с кото-
рым культура понимается как открытая система 
и предполагает интеграцию исследовательского 
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материала из различных областей знания, а 
также кейс-метод – метод ситуационного ана-
лиза.  

История вопроса. В этой связи целесообразно 
рассмотреть традиции экспрессионизма в драмах 
современных и очень непохожих друг на друга   
авторов из разных стран – драматургов, выбран-
ных исключительно по принципу факта популяр-
ности у зрителя, в первую очередь отечествен-
ного (репертуар российских театров), а также 
учитывая наличие у них международных премий. 
Ранее мы говорили о драматургии Петера Тур-
рини (род.  1944 г.) (Австрия) [13, 14]. Но экспрес-
сионистская эстетика, зародившись в немецко-
язычных странах, параллельно развивалась прак-
тически во всем мире: «Как живое литературное 
движение экспрессионизм не вышел за рамки од-
ного поколения, но как художественная модель 
мира оказался для искусства Германии началом 
нового этапа его развития и наиболее мощно про-
явил себя в своем влиянии на последующую ми-
ровую литературу XX века» [9]. Так, исследова-
тели указывают на увлечение экспрессионизмом 
американца Ю. О'Нила, Т. Уильямса, в России – об 
экспрессионистской практике – в пьесах Л. Ан-
дреева, в театре В.Э. Мейерхольда, Е.Б. Вахтан-
гова [8, с. 550-551]. В данной статье объектом ис-
следования выберем относительно современные 
пьесы американского и российского авторов: 
Трейси Леттса (род. 1965 г.) и Василия Сигарева 
(род. 1977).    

Результаты исследования. Трейси Леттс. «Ав-
густ. Графство Осейдж» (August: Osage County) 
(2013). В последние годы на подмостках россий-
ских театров достаточной популярностью поль-
зуется пьеса американского драматурга Трейси 
Леттса «Август: Графство Осейдж» (Tracy Letts. 
«August: Osage County»). Премьера спектакля со-
стоялась в Чикаго в 2007 г. Позже пьесу также ста-
вили в Нью-Йорке на Бродвее. В 2008 г. за свое 
произведение Т. Леттс был удостоен Пулитцеров-
ской премии.  

Как это нередко бывает,  пьеса представляет 
собой семейную драму, которая, в свою очередь, 
может послужить зеркалом не только современ-
ной американской действительности (а подчас и 
сжатой проекцией всего исторического пути Аме-
рики в целом), но и проблему нашей цивилиза-
ции, как таковой: система ценностей общества 
XXI в., его язвы и струпья, кризис личности, диа-
лог (или, напротив, декоммуникабельность) 

поколений, а также робкая надежда на всеобщее 
обновление. Поэтому театральные критики и ре-
цензенты единодушны в одном: пьеса, как ни 
шаблонно это звучит, обречена на успех, т.к. каж-
дый современный, даже самый невзыскатель-
ный, зритель находит в ней что-то свое: будь то 
семейные перипетии или любовная интрига, 
частные ли мировоззренческие установки или 
молодежная тема и т.д.: «…воодушевление рос-
сийских театров по отношению к этой семейной 
драме даже превзошло энтузиазм заокеанских 
коллег. Графство Осейдж (это где-то в Оклахоме) 
успело побрататься и с Омской областью, и с Но-
восибирской, а теперь вот о его существовании 
знает и московский зритель» [16].  

Рецензенты чаще воспринимали проблема-
тику пьесы Т. Леттса с подачи актеров и режиссе-
ров. Однако были и попытки выйти за рамки 
«местничества» и оценить пьесу в контексте ис-
тории драматургии: «…пьеса Леттса непроста и 
многослойна: в ней есть место и отсылкам к Че-
хову, и Юджину О'Нилу, и фарсу, и чёрной коме-
дии, и мелодраме, и даже местами трагедии. Её 
можно сыграть в любом из этих жанров или по-
пытаться совместить все в один» [1]. 

И тем не менее, жизнеспособность пьесы обес-
печивается ее успехом в театральных постанов-
ках. И в отношении трагикомедии «Август. Граф-
ство Осейдж» о традициях экспрессионистской 
драмы особенно уместно говорить в свете режис-
серского видения: не столько экспрессионистич-
ной получилась сама пьеса, сколько ее поста-
новки, которые, кстати сказать, имели шумный 
успех. Так, за омский спектакль в номинации «Зо-
лотой маски» был номинирован режиссер Ан-
джей Бубень, а затем Марат Гацалов (новосибир-
ский театр «Глобус»). 

Несмотря на то что в пьесе для экспрессио-
нистской драмы достаточно много действующих 
лиц, которых, к тому же, трудно назвать «депер-
сонифицированными», тем не менее каждое из 
них – фигура-символ, т.к.  «в замке семейства Уэ-
стон поселились все мыслимые и немыслимые 
пороки — подлость, ложь, супружеские измены, 
инцест, педофилия, наркомания и психопатия в 
форме тяжелого обострения» [4]. Глава семьи – 
Беверли Уэстон – эстетствующий любитель виски 
и Томаса Элиота, его жена – экзальтированная 
Вайолет - была когда-то светской львицей, а ныне 
находится в зависимости от препаратов. Супруги 
разобщены, стараются не мешать друг другу 
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хоронить себя в этих маленьких радостях. Бе-
верли внезапно исчезает, затем его тело находят 
в реке, и остается до конца неизвестным, было ли 
это несчастным случаем или самоубийством (та-
кая недосказанность также в духе экспрессио-
нистского мировидения). По случаю его кончины 
и собираются три дочери (уже со своими «семь-
ями»), а также сестра Вайолет. Дочери: Иви – ста-
рая дева, Барбара – жесткая и прагматичная биз-
несвумен, брак которой  уже «висит на волоске», 
ее дочь - распущенная нимфетка, ее муж – иска-
тель какого-то подобия свободы от семейного 
гнета на стороне (молодая любовница, тайное ку-
рение марихуаны); Карен – легкомысленная гла-
мурная блондинка, ее жених – мобильно-зависи-
мый, при этом являет собой самую низкую и зло-
вонную вариацию эпикурейца. Мэй, сестра Вайо-
лет – чопорная брюзга, ее муж – подкаблучник, 
сын – хронический неудачник. В пьесе присут-
ствует и Шериф – типичный «хороший парень», 
некогда влюбленный в Барбару и олицетворяю-
щий саму возможность счастья, если б этим ми-
ром правила любовь. 

Пьеса вполне камерная - по ремарке, дом 
стоит уединенно, за городом: «Весь дом завален 
книгами. Все окна в доме закрыты дешевыми клеен-
чатыми жалюзи, по краям приклеенными к стене 
черной изоляционной лентой, что обеспечивает 
полное отсутствие дневного света» [7]. Несмотря 
на то что автор дает пространное описание эта-
жей дома, театральные режиссеры этим часто 
пренебрегают (возможно, как их немецкие кол-
леги – из соображений экономии). Так, в Латвии 
режиссер Г. Эцис и художественный руководи-
тель театра М. Карбаускис называют постановку 
«Семейной историей в 3D», поэтому на сцену про-
ецируются 3D-инсталляции с интерьерами ком-
нат. В иных спектаклях акцент делается только на 
одном предмете мебели: семейный стол, напри-
мер, или книжный шкаф.  

Актерская игра также отличается вычурными 
жестами: Вайолет делает патетические выпады, 
Мэй срывает уродливый свой парик, дочь Бар-
бары закатывает скандал из-за курицы, которую 
подают на семейном ужине, т.к. это противоре-
чит ее вегетарианским убеждениям.  Герои 
громко стучат вилками по пустым тарелкам, в 
склоненных над «едой» лицах – та же пустота, 
подчеркнуто монотонная беседа прерывается вы-
ходками Вайолетт, которая выглядит един-
ственно живой среди этих манекенов, пытаясь 
«достучаться» до них, в связи с чем 

родственниками принято решение сдать ее в кли-
нику для душевнобольных.  

Однако родственные связи остаются неруши-
мыми по определению, т.к. все персонажи – 
жертвы свободы, за которую так боролись – и 
друг с другом, и с окружающим миром, ведь Сво-
бода – ключевое понятие американской идеоло-
гии. Здесь также становится очевидным, что тра-
гикомедия в основе своей апеллирует к А. 
Стриндбергу, как и вся экспрессионистская дра-
матургия.  Конфликт у А. Стриндберга, как пра-
вило, сводится к тому, что герои не могут ужиться 
друг с другом, но и не могут жить друг без друга. 
Так и в пьесе Т. Леттса перманентно возникает 
вспышка нежности между матерью и дочерями.   

Так, в экзистенциальной ситуации – перед ли-
цом смерти (на поминках герои сидят за столом 
фронтально) - мы наблюдаем вымороченные от-
ношения между людьми, ставшими чужими, а от-
сюда – между ставшими чуждыми друг другу по-
колениями и культурами. И гибель (смерть? са-
моубийство?) главы семейства оборачивается са-
моубийством рода, семьи и мира. Здесь мы видим 
вполне экспрессионистский конфликт отцов и 
детей, о котором говорила проф. Т.Н. Васильчи-
кова, имея в виду немецких драматургов: «Кон-
фликт «отцов и детей» трактуется уже в первых 
пьесах Зорге, Хазеклевера, Кайзера значительно 
шире, чем семейно-бытовой или конфликт поко-
лений, переходя в плоскость общефилософских 
категорий. Противостояние поколений - не на 
жизнь, а на смерть» [3, с. 13]. И далее: «Экспрес-
сионистическое поколение противостояло всем 
основным звеньям общественной структуры - 
идеологии, службе, религии, семье» [3, с. 18]. Что 
же противостоит апокалипсису в пьесе автора XXI 
века?.. Действительно, в «Графстве Осейдж» есть 
герой-протагонист – индианка Джонна – де-
вушка 26 лет, которую незадолго до своей смерти 
нанял Беверли, что само по себе символично: он 
покинул этот тонущий семейный корабль, оста-
вив всё на попечение представительницы корен-
ного населения Америки. Вайолетт в пьесе олице-
творяет историю Америки, в том числе и крова-
вую: 

БАРБАРА. Их называют «коренные амери-
канцы», мама. <…> 

ВАЙОЛЕТ. Они не более коренные, чем я [7]. 
Когда-то Америка была землей обетованной, а 

Вайолетт – романтичной женщиной, любившей 
своего мужа (в пьесе есть эпизод, где она разгова-
ривает с покойным, вспоминая Эмили Дикинсон: 
«Псалмы августа – ярость лета»… «Если это 
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увяданье – оно действительно прекрасно, если это 
умиранье – похороните меня в красном» [7].  

Свобода оставила у разбитого корыта тех, кто 
ее так упорно добивался. Единственная цельная и 
нравственно здоровая натура – Джонна, причем 
девушка целенаправленно шла к культуре пред-
ков: отказалась от прежней обычной фамилии в 
пользу индейских прародителей. Кроме того, ее 
«протагонизм» в пьесе остальным героям даже 
материализуется: она с размаху ударяет лопатой 
жениха Карен, когда тот пристает к несовершен-
нолетней ее племяннице. И в финале только 
Джонна остается с беспомощной Вайолет – суро-
вая и твердая, лишь напевающая сакраменталь-
ную фразу «Так кончается мир… Так кончается 
мир». Но, по верному замечанию одного рецен-
зента, «простые люди не могут помочь тем, кто 
испытал порчу и счастье свободы. Свободы от. 
Остается просто свобода. Прекрасная пустыня, 
залитая солнцем, по которой продолжает плыть 
корабль-дом, лишенный книг, его поддерживав-
ших» [6].  

Вайолет вынуждена в финале пьесы одиноко и 
жалко прикорнуть на коленях у невозмутимой и 
сохранившей во всем этом вертепе свою твердую 
нравственную позицию индианки Джонны.  Аме-
рика – с ее контрастами и пресловутой «амери-
канской мечтой», с ее жестко пропагандируемой 
необходимостью быть «примером для всего 
мира», «колыбелью демократии», истощенная 
голливудскими эталонами красоты и образа 
жизни и особенно изможденная неизменным 
участием во многих локальных военных кон-
фликтах,  – не сама ли эта  страна, горячо люби-
мая и жалеемая автором драмы Родина, получила 
свое иконическое  воплощение в образе Вайолет 
Уэстон?.. Движущаяся по кругу история также об-
ретает в финальной сцене символическое звуча-
ние: надежда на возрождение, смутно обозначен-
ная многими критиками, но не получившая кон-
кретных объяснений, с нашей точки зрения, кро-
ется именно в обращении к истокам, к корням, 
кои олицетворяет Джонна – носительница куль-
туры индейцев: ныне практически истребленных 
и рассеянных по всему свету, но по-прежнему яв-
ляющихся в сознании людей хранителями здоро-
вого нравственного начала и незамысловатой 
простоты и красоты, освященными самой Приро-
дой. Для Вайолет это уже невозможно. Именно 
поэтому пьеса оборачивается 

экспрессионистской «драмой крика» – одинокая, 
всеми покинутая героиня истошно вопит на лест-
нице дома.  

Василий Сигарев. «Божьи коровки возвра-
щаются на землю». Поистине феноменально ре-
ализуется экспрессионистская рецепция в твор-
честве Василия Владимировича Сигарева (род. 
1977): с одной стороны, молодого режиссера, сце-
нариста и драматурга можно упрекнуть, как ко-
гда-то упрекали экспрессионистов, за внимание 
«только к болезненным и отвратительным явле-
ниям» [Цит. по: 5, с. 47],  отметить почти тот же, 
что и у немецких драматургов-экспрессионистов, 
отказ от «буржуазного искусства слащавого уте-
шительства» [5, с. 42], романтизма, с другой – во-
преки «генеральной линии» вышеуказанных ху-
дожников - оголтелый натурализм. В.В. Сигарев 
каждой своей работой (от спектакля до кино) эпа-
тирует зрителя, ломает его привычные представ-
ления о том, что можно и нельзя показывать, но 
делает это на материале того, что реально видел 
и «знает сам». В каждом произведении сквозным 
мотивом проходит зловонный чад быта социаль-
ного дна, фекальная тема, патологически извра-
щенная эротика, проблема психологического са-
дизма как обыденного явления, серого, убогого, 
безвоздушного пространства российского города 
(поселка), в целом. Однако с начала 2000-х этот 
автор из Екатеринбурга был удостоен массы пре-
мий, а постановки его пьес осуществлены во мно-
гих театрах мира. Он лауреат премии «Антибу-
кер», «Дебют – 2000», «Эврика – 2000», «Evening 
Standard – 2002», в 2009 г. он получает главный 
приз кинофестиваля «Кинотавр» (за фильм "Вол-
чок", 2009) и др. Пьеса «Божьи коровки возвраща-
ются на землю» была в 2002 г. удостоена премии 
«Новый стиль». Причем В.В. Сигарев стал первым 
в истории Evening Standard Award иностранцем, 
победившим в номинации «Самый многообеща-
ющий драматург». В ноябре 2002 г. он получил в 
Великобритании одну из важнейших театраль-
ных премий Европы — за пьесу «Пластилин». 
Классик английского театра драматург Том Стоп-
пард, вручавший Сигареву премию, высказал 
мысль, что это произведения достойно пера Ф.М. 
Достоевского. 

Однако примечательно, что ни один из крити-
ков не обошелся в своих рецензиях без слова 
«чернуха». Подчас забавным представляется, что 
взгляды киноведов делятся на две группы: сто-
ронников и противников видеть в творчестве В. 
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Сигарева «чернуху», однако сама лексема не схо-
дит с уст как тех, так и других, что само по себе 
показательно. 

Рассмотрим экспрессионистские мотивы в 
пьесе «Божьи коровки возвращаются на землю».  
Сюжет ее – социальное дно России 1990-х [12]. 
Молодые люди живут в районе заброшенного 
кладбища, в полуразвалившемся доме. Никто из 
них не имеет ни работы, ни образования. Это пре-
имущественно алкоголики или наркоманы, кото-
рые зарабатывают тем, что крадут с могил памят-
ники из нержавейки и продают на лом. Памятни-
ков на кладбище почти не осталось.  

И всё-таки, несмотря на молодежный новояз и 
иные коды современной действительности (так, 
Лерка – девушка из неблагополучной семьи, по 
тексту пьесы, написанной в начале 1990-х гг., 
продавала себя на вокзале за 20 руб., затем, в 
связи с инфляцией, режиссеры-постановщики 
«индексировали» эту сумму, чтобы была адекват-
ной для «нулевых»), вполне «персонифицирован-
ных» персонажей (их немного, но у всех есть 
имена и даже возраст), художник, подобно своим 
немецким коллегам в начале прошлого века,  тво-
рит свою реальность:  

1) создает «новую акустику» (а 
именно так для театра выглядит речь 
персонажей – она режет слух, и, видимо, 
поэтому, например, в Самарском акаде-
мическом театре драмы им. М. Горького 
пьесу разрешено было ставить только на 
камерной сцене); 

2) вводит элемент притчи, апелли-
руя к сотворению мира: «Вначале не было 
здесь ничего. Потом пришел человек и по-
строил Город. Стали дома, улицы, пло-
щади, магазины, школы, заводы, сады кол-
лективные. Стали улицы мощеными, а 
потом асфальтированными с белеными 
по праздникам бордюрами. Стали ходить 
по улицам люди, стали сидеть на лавоч-
ках, стали чихать от пуха тополиного, 
стали торговать семечками у заводской 
проходной, стали влюбляться. Стали 
рождаться люди – стали умирать. И 
стало Кладбище на краю Города. И стали 
свозить туда люди своих мертвых. Стали 
класть их в ямы и насыпать в ямы землю. 
Стали приходить туда в родительское и 
на годины. Стали оставлять там печенье 
и конфеты с белой начинкой. Стали ру-
ками выпалывать там траву и садить на 
ее месте анютины глазки. И стало расти 

Кладбище. Но люди ни только умирали, но 
и рождались. Потому рос и Город. И вот 
однажды Город и Кладбище встретились. 
Построили люди дом пятиэтажный у са-
мого Кладбища и стали жить в нем. 
Сперва жутко всем было, в окна боялись 
выглядывать. А потом привыкли, даже 
гаражи железные стали вдоль кладбищен-
ского забора ставить, машины в них дер-
жать, мотоциклы, вещи разные старые. 
И даже названье своему дому придумали с 
приколом. «Живые и мертвые» назвали. 
Так теперь и зовут. А новых мертвых 
стали хоронить в другом месте. А про 
старых вроде даже и забыли. Не стало на 
Кладбище ни печенья, ни конфет с белой 
начинкой. Ни анютиных глазок не стало. 
Ничего не стало. Все травой заросло не-
нормально огромной, буйной. И утонуло в 
той траве Кладбище. Исчезло. Нету его 
больше. Умерло. А вместе с ним и мерт-
вые умерли все. Во второй раз умерли. 
Навсегда уж теперь» [15].  

3) вводит конфликт отцов и детей. 
Однако это не тот случай, когда «непри-
каянные мятежные и добрые сыновья 
отрекались от благополучных, корыст-
ных и жестоких отцов» [5, с. 45]. В пьесе 
В.В. Сигарева Дима хватает за горло 
спившегося и регулярно избиваемого им 
отца (Кулёк, 50 лет), который когда-то 
был заведующим гороно и грозой всех 
школ, но не смог смириться со смертью 
жены, матери Димы, опустился, довел 
себя и сына до нищеты и позора (эта ли-
ния – своего рода переложение драмы В. 
Хазенклевера «Сын», где герой подни-
мает на отца револьвер, но отец умирает 
от сердечного приступа). Претерпев по-
трясение (когда «друг» Димы – нарко-
ман Славик – тайком пытается продать 
памятник матери Димы), парень, после 
очищенный собственной слезной исте-
рикой, прощает и Славика, и отца, ухо-
дит утром в военкомат (отправляется 
служить в армии). В пьесе утверждается 
«естественная человечность» [5, с. 51].   

4) каждого героя делает фигурой-
символом: Дима – озлобленный на обез-
доленную жизнь молодой парень, Ар-
каша – оголтелый торгаш, Славик – пол-
ностью деградировавший наркоман, 
Лерка – наивная простушка, Юлька – 
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избалованная девушка из «приличной» 
семьи. «Расстановка сил» в драме – Ар-
каша и Юлька против Димы, Кулька, 
Славика и Лерки.  

5) в финале пьесы выхода как тако-
вого не предлагает. Лера и Дима уте-
шают друг друга, обнявшись. Дима от-
дает ей отвоеванный у Славика и Ар-
каши памятник своей матери, чтобы та 
продала его и вложила злосчастную ты-
сячу рублей в обещанный ей фирмой-
мошенником приз, а когда получит 
много денег, поставит его матери уже 
мраморный памятник. Взбодрившиеся 
обоюдным теплом и взаимопонима-
нием, они выбегают из дома навстречу 
новой жизни, с верой в светлое будущее, 
которого, разумеется, ни у того, ни у 
другого не будет. Таким образом, цель 
автора пьесы представляется такой же, 
как и у немецких драматургов 1920-х гг.: 
«чтобы искусство воссоздавало «новый 
облик» индустриализованного мира за-
водов, …больших городов. <…> запечат-
леть, выкричать и выпеть страдания, 
гнев, тоску, надежду, страх, возмуще-
ние» [5, с. 42].  

6) наделяет персонажей иногда вы-
чурными, иногда патетическими же-
стами (так, наркоман Славик, когда ока-
зался разоблаченным с памятником ди-
миной матери, выходит за дверь и изоб-
ражает смех лягушонка Кермита из «Ма-
ппет-шоу»; войдя в квартиру парализо-
ванной Старухи – соседки снизу, посто-
янно просящей водички – возится в ее 
постели и находит муравья, облизывает 
его (в постановке пьесы самарским ре-
жиссером В. Гришко он снимает иконы 
над ее кроватью, чтобы продать их и по-
лучить денег на наркотики). 

По словам вышеупомянутого режиссера В. 
Гришко, сюжет пьесы не был придуман В.В. Сига-
ревым. Тот лишь дословно описал свои юные 
годы, проведенные в нищете. Однако следует от-
метить, что иные темы и иная действительность 
не интересовали Сигарева даже тогда, когда оте-
чественные и международные премии сделали 
его миллионером. Поэтому есть все основания 
полагать, что творчество В.В. Сигарева это не 
«только то, что он видел и знает», но и в 

определенной степени работа на конъюнктуру, 
оседлание «своего конька» или экспрессионист-
ское мировидение, которое «не отпускает» его по 
сей день. Подчеркнуто иллюзорным представля-
ется и наличествующее светлое начало как в дан-
ной пьесе, так и в фильмах. По заявлению одного 
из критиков, это «не социальное кино и не чер-
нуха», поскольку «высветлен светом внутреннего 
сопротивления» [10]. Мы видим, что если и воз-
никает это «светлое начало», то оно выглядит 
притянутым за уши, а оттого даже комичным, 
нелепо «нахлобученным». 

В пользу экспрессионистского мировидения 
В.В. Сигарева будет говорить обзор его творче-
ства в целом. В интервью В.В. Сигарев призна-
вался, что кино любит больше, чем театр. В театре 
ему «скучно». На наш взгляд, это и объясняет 
смысл его творчества: главное в конечном худо-
жественном «продукте» – не идея, ради которой 
этот продукт создавался, а подчас разрозненные 
картинки, монтаж, движение камеры – от расте-
кающихся капель крови в луже молока до плава-
ющих червячков в радужной оболочке глаза ску-
чающего продавца-ларечника, от чавкающих са-
пог по грязи кладбища до ярких фантиков от кон-
фет на серых могилах.  

Эти пестрые «фантики» и завораживают зри-
теля, не позволяют ему остановиться в знаком-
стве с очередным шедевром В.В. Сигарева, какой 
бы «чернухой» он ни был пронизан. Хотя, оче-
видно, именно поэтому.  

Как справедливо заметила М. Секацкая в своей 
рецензии на один из фильмов екатеринбургского 
режиссера: «Есть вещи, завораживающие своей 
мерзостью и западающие в душу именно в силу 
того отвращения, которое они в ней вызывают. 
Так дети, закрыв глаза в самом страшном месте 
фильма ужасов, тайком подглядывают сквозь 
пальцы, совсем чуть-чуть разведенные, так 
взрослые, пылая праведным гневом, с глубоко 
скрытым и почти незаметным им самим любо-
пытством слушают сообщения про насильников и 
маньяков. Искусство с большой буквы, то самое, 
которое вечно должно, наверное, бороться с этим 
порывом. И все же почти в любом искусстве 
украдкой, неожиданно, намеками, недосказанно-
стями проглядывает то, из чего сплетена зача-
стую его изнанка, – и тогда нам приоткрывается 
ненадолго страшное, жуткое, безысходное, без-
образное и нечленораздельное, приоткрывается, 
чтобы вновь быть поглощенным и 
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преобразованным в искусство. Но такое прогля-
дывание лишь яснее подчеркивает отличие ис-
кусства от того, на чем оно основывается и чему 
противостоит. Так происходит даже не потому, 
что искусство должно воспитывать и вдохновлять 
на добрые дела, …а потому, что выведенная на 
первый план безжалостная и неприкрытая 
правда жизни становится чистой физиологией, 
как стон» [10].  

Стоит обратить внимание также на то, что в 
авторском варианте пьесы нецензурная лексика 
как таковая отсутствует полностью. Видимо, ре-
жиссеры в большинстве российских театров 
(Пермь, Томск, Вологда, Южно-Сахалинск, Уссу-
рийск и др.) решили по собственной инициативе 
еще больше «углубить» речевые портреты пред-
ставителей социальных низов, но лишь в ряде 
случаев этот момент оказался выигрышным: так, 
«Уссурийский театр показал жестокий спектакль 
и выиграл. Он мог бы привезти вполне «безобид-
ных» Булгакова, Пушкина… но предпочел шоко-
вую терапию, которая давно уже норма на сто-
личных сценах, но для малой России, той, что 
простирается за МКАДом, это все ещё удар тока». 
Значительная часть тех, кто приходит в театр, 
предпочитает считать театр «священной коро-
вой», неким сосудом с дистиллированной водой 
[11]. 

Примечательно также, что восторги по поводу 
трех кинолент В.В. Сигарева («Волчок» (2009), 
«Жить» (2012) и «Страна Оз» (2015) связаны, глав-
ным образом, с игрой актеров и работой опера-
тора, т.е. с сугубо «техническими», а не «этиче-
скими» моментами. Премии, в т.ч. международ-
ные, также давались за вышеуказанные номина-
ции (за лучшую режиссуру, за «высокую художе-
ственность звукового решения» и т.д.). Это дает 
основания полагать, что экспериментирование 
екатеринбургского режиссера с камерой, колори-
стикой, светом и тенью, акустикой также роднит 
его творчество с экспрессионистами первых де-
сятилетий ХХ в.  

Выводы. Таким образом, в рассмотренных 
выше пьесах, несмотря на массу ментальных и 
мировоззренческих различий их авторов, раз-
ницу в творческом методе последних и в пробле-
матике их произведений, социально-историче-
ские условия, в которых создавались пьесы, обна-
руживаем экспрессионистскую традицию (в боль-
шей или меньшей степени) в тяготении к камер-
ности, экзистенциальным ситуациям, проблеме 
свободы, теме отцов и детей, на уровне актерской 
игры, в отсутствии оптимистической перспек-
тивы и общей экспрессионистской концепции че-
ловека и мира, обозначенной Ю.Б. Боревым: 
«смятенная хаосом мира индивидуальность» [2, с. 
344]. 

 
1. Берман, Н. Трагедия положений, или Призрак худрука [Электронный ресурс] / Н. Берман. – URL: 

http://www.smotr.ru/2012/2012_mayak_august.htm (дата обращения: 25.03.2014). 
2. Борев, Ю. Б. Эстетика / Ю.Б. Борев. – М.: Высш. шк., 2002. – 511 с.   
3. Васильчикова, Т. Н. Драматургия Ханса Хенни Янна и типология немецкой экспрессионистической драмы / 

Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. докт.филол.н. – М., 2006. – 40 с. 
4. Губайдуллина, Е. Евгения Симонова и Анна Ардова закатили семейный скандал. В новом спектакле Театра 

имени Маяковского разговоры на повышенных тонах не подвергаются даже минимальной художественной 
обработке [Электронный ресурс] / Е. Губайдуллина. – URL: http://www.smotr.ru/2012/2012_mayak_august.htm 
(дата обращения: 25.03.2014). 

5. Копелев, Л. Драматургия немецкого экспрессионизма // Экспрессионизм. Сборник статей. – М.: Издательство 
«НАУКА», 1966. – С. 36-83.   

6. Лаврова, А. ОМСК. Не взрыв, но всхлип // Газета «КУЛЬТУРА». – 2011 г. – февраль. [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.omskdrama.ru/wwwroot/?gid=284&pid=33 (дата обращения: 25.03.2022). 

7. Леттс, Т. Август. Графство Осейдж / Пер. с англ. О. Буховой. – М.: Рипол-Классик, 2014 – 256 с. [Электронный 
ресурс]. – URL: https://www.rulit.me/books/avgust-grafstvo-osejdzh-read-348642-10.html (дата обращения: 
25.03.2022).  

8. Макарова, Г. Театр и экспрессионизм / Г Макарова // Словарь экспрессионизма / под ред. П.М. Топера. – М.: 
ИМЛИ РАН, 2008. – С. 547-552. 

9. Пестова, Н. В. Экспрессионизм – взгляд 100 лет спустя (montag, 28. april 2008) [Электронный ресурс]. – URL: 
https://archive.prostory.net.ua/de/expressionismus/56----100-- (дата обращения: 14.09.2022). 

10. Плахов, А. Жить: На грани фола [Электронный ресурс]: рецензия / А. Плахов. – URL: 
https://seance.ru/articles/zhit_guide/ (дата обращения: 23.11.2021). 

11. Постановка уссурийского драматического театра встряхнула столичных театральных критиков.  [Электрон-
ный ресурс]. – URL: https://ussur.net/news/19984/ (дата обращения: 23.11.2019). 

12. Радаева, Э. А. Театр жизни и жизнь театра: к вопросу о феномене драматургии Василия Сигарева / Э.А. Рада-
ева // Литература. Театр. Слово. Духовно-эстетический опыт эпохи: материалы Всерос. науч.-практ. конф. 

97



Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 24, № 86, 2022 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 
Social, Humanitarian, Biomedical Sciences, Vol. 24, no. 86, 2022 

 
2019 г. / ред. кол.: Н.С. Филатова, Э.А. Радаева. – Самара: Изд-во СРОУ «ЦДНВ "СЛОВО"»; Науч.-техн. центр, 
2019. – С. 71-81. 

13. Радаева, Э. А. Традиции экспрессионизма в современной драматургии (на примере пьес П. Туррини) // Фило-
логические науки. Вопросы теории и практики. – 2021. – Т.14. – Вып. 4. – С. 1059-1063. 

14. Радаева, Э. А. Экспрессионизм в литературе конца ХХ века: Петер Туррини, драма «Всё, наконец» // Филоло-
гические науки. Вопросы теории и практики. – 2021. – Т.14. – Вып. 3. – С. 686-690. 

15. Сигарев, В. Божьи коровки возвращаются на землю: Пьеса в двух действиях [Электронный ресурс]. – URL: 
http://vsigarev.ru/doc/korovki.pdf (дата обращения: 01.09.2021).  

16. Ситковский, Г. Много градусов по Фаренгейту. «Август. Графство Осейдж» в Театре им. Маяковского [Элек-
тронный ресурс] / Г. Ситковский. – URL: http://www.smotr.ru/2012/2012_mayak_august.htm (дата обращения: 
25.03.2014). 

 

CASES OF EXPRESSIONISM IN MODERN DRAMATURGY AND THEATER  
(ON THE EXAMPLE OF PLAYS BY T. LETTS, V. SIGAREV) 

 
© 2022 E.A. Radaeva 

Ella A. Radaeva, Candidate of Philology, Associate Professor  
of the Department of Literature, Journalism and Teaching Methods 

https://orcid.org/0000-0003-4209-1951  
E-mail: ellrad@yandex.ru 

Samara State University of Social Sciences and Education 
Samara, Russia 

 
This article analyzes the plays of American and Russian authors (T. Letts "August. Osage County", V. Sigarev "Ladybugs Return to 

Earth") for the reception of expressionist dramaturgy and theater. The author uses a system-cultural approach with elements of the case 

method (situational analysis). As a result of the study, the author comes to the conclusion that in the considered plays, despite the mass 

of mental and worldview differences of their authors, the difference in the creative method of the latter and in the problems of their 

works, the socio-historical conditions in which the plays were created, an expressionist tradition is found ( to a greater or lesser extent) 

- in the attraction to intimacy, existential situations, the problem of freedom, the theme of fathers and children, at the level of acting, 

in the absence of an optimistic perspective and the general expressionist concept of man and the world, designated by Yu.B. Borev 

(“individuality, confused by the chaos of the world”). The choice was justified by the popularity of the above authors and their works 

among the domestic audience, as well as the presence of international awards. The artistic originality of the works, in the author's 

opinion, is due to the complex and paradoxical interaction of expressionist aesthetics with the realistic method. 

Key words: Tracey Letts, “August. Osage County", Vasily Sigarev, "Ladybugs Return to Earth", expressionism, expressionist traditions 

DOI: 10.37313/2413-9645-2022-24-86-91-99 

 

1. Berman N. Tragediia polozhenii, ili Prizrak khudruka (The Tragedy of Provisions, or the Ghost of the Artistic Director) 
[Elektronnyi resurs] / N. Berman. – URL: http://www.smotr.ru/2012/2012_mayak_august.htm (data obrashcheniia: 
25.03.2014). 
2. Borev, Iu. B. Estetika (Aesthetics) / Iu.B. Borev. – M.: Vyssh. shk., 2002. – 511 s.   
3. Vasil'chikova, T. N. Dramaturgiia Khansa Khenni Ianna i tipologiia nemetskoi ekspressionisticheskoi dramy (Drama-
turgy of Hans Henny Jann and the typology of German expressionist dram) / Avtoref. diss. na soisk. uch. step. dokt.filol.n. 
– M., 2006. – 40 s. 
4. Gubaidullina, E. Evgeniia Simonova i Anna Ardova zakatili semeinyi skandal. V novom spektakle Teatra imeni 
Maiakovskogo razgovory na povyshennykh tonakh ne podvergaiutsia dazhe minimal'noi khudozhestvennoi obrabotke 
(Evgenia Simonova and Anna Ardova started a family scandal. In the new performance of the Mayakovsky Theater, con-
versations in raised tones are not subjected to even minimal artistic processing) [Elektronnyi resurs] / E. Gubaidullina. – 
URL: http://www.smotr.ru/2012/2012_mayak_august.htm (data obrashcheniia: 25.03.2014). 
5. Kopelev, L. Dramaturgiia nemetskogo ekspressionizma (Dramaturgy of German Expressionism) // Ekspressionizm. 
Sbornik statei. – M.: Izdatel'stvo «NAUKA», 1966. – S. 36-83.   
6. Lavrova, A. OMSK. Ne vzryv, no vskhlip (OMSK. Not an explosion, but a sob) // Gazeta «KUL''TURA». – 2011 g. – fevral'. 
[Elektronnyi resurs]. – URL: http://www.omskdrama.ru/wwwroot/?gid=284&pid=33 (data obrashcheniia: 25.03.2022). 
7. Letts, T. Avgust. Grafstvo Oseidzh (August. Osage County) / Per. s angl. O. Bukhovoi. – M.: Ripol-Klassik, 2014 – 256 
s. [Elektronnyi resurs]. – URL: https://www.rulit.me/books/avgust-grafstvo-osejdzh-read-348642-10.html (data obrash-
cheniia: 25.03.2022).  

98

http://vsigarev.ru/doc/korovki.pdf
https://orcid.org/0000-0003-4209-1951


Гуманитарные науки 
Humanitarian Sciences 

 
8. Makarova, G. Teatr i ekspressionizm (Theater and Expressionism) / G Makarova // Slovar' ekspressionizma / pod red. 
P.M. Topera. – M.: IMLI RAN, 2008. – S. 547-552. 
9. Pestova, N. V. Ekspressionizm – vzgliad 100 let spustia (montag, 28. april 2008) (Expressionism - a look 100 years later 
(montag, 28. april 2008)) [Elektronnyi resurs]. – URL: https://archive.prostory.net.ua/de/expressionismus/56----100-- 
(data obrashcheniia: 14.09.2022). 
10. Plakhov, A. Zhit': Na grani fola (Live: On the verge of a foul) [Elektronnyi resurs]: retsenziia / A. Plakhov. – URL: 
https://seance.ru/articles/zhit_guide/ (data obrashcheniia: 23.11.2021). 
11. Postanovka ussuriiskogo dramaticheskogo teatra vstriakhnula stolichnykh teatral'nykh kritikov (The production of 
the Ussuri Drama Theater shook the capital's theater critics).  [Elektronnyi resurs]. – URL: https://ussur.net/news/19984/ 
(data obrashcheniia: 23.11.2019). 
12. Radaeva, E. A. Teatr zhizni i zhizn' teatra: k voprosu o fenomene dramaturgii Vasiliia Sigareva (Theater of life and the 
life of the theater: on the phenomenon of Vasily Sigarev's dramaturgy) / E.A. Radaeva // Literatura. Teatr. Slovo. Du-
khovno-esteticheskii opyt epokhi: materialy Vseros. nauch.-prakt. konf. 2019 g. / red. kol.: N.S. Filatova, E.A. Radaeva. – 
Samara: Izd-vo SROU «TsDNV "SLOVO"»; Nauch.-tekhn. tsentr, 2019. – S. 71-81. 
13. Radaeva, E. A. Traditsii ekspressionizma v sovremennoi dramaturgii (na primere p'es P. Turrini) (Traditions of expres-
sionism in modern drama (on the example of P. Turrini's plays)) // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. – 2021. 
– T.14. – Vyp. 4. – S. 1059-1063. 
14. Radaeva, E. A. Ekspressionizm v literature kontsa KhKh veka: Peter Turrini, drama «Vse, nakonets» (Expressionism in 
the literature of the late twentieth century: Peter Turrini, drama "Everything, finally") // Filologicheskie nauki. Voprosy 
teorii i praktiki. – 2021. – T.14. – Vyp. 3. – S. 686-690. 
15. Sigarev, V. Bozh'i korovki vozvrashchaiutsia na zemliu: P'esa v dvukh deistviiakh (Ladybugs return to earth: A play in 
two acts) [Elektronnyi resurs]. – URL: http://vsigarev.ru/doc/korovki.pdf (data obrashcheniia: 01.09.2021).  
16. Sitkovskii, G. Mnogo gradusov po Farengeitu. «Avgust. Grafstvo Oseidzh» v Teatre im. Maiakovskogo (Many degrees 
Fahrenheit. "August. Osage County" at the Theater. Mayakovsky) [Elektronnyi resurs] / G. Sitkovskii. – URL: 
http://www.smotr.ru/2012/2012_mayak_august.htm (data obrashcheniia: 25.03.2014). 

99



Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 24, № 86, 2022 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 
Social, Humanitarian, Biomedical Sciences, Vol. 24, no. 86, 2022 

 
УДК 130.2: 7.067 (Философия культуры. Системы культуры. Культурологические учения / Искусство с 
различных точек зрения. Социальная значимость искусства. Искусство и общество)  

 
ВЛИЯНИЕ СОБЫТИЙНЫХ ФОТО ПОРТАЛОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ-

СКОЙ КУЛЬТУРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-КОНТЕНТА В РОССИИ 
 

© 2022 О.Ю. Романов, И.Л. Сиротина 
Романов Олег Юрьевич, аспирант кафедры дизайна и рекламы 

Е-mail: olegmenus@gmail.com 
Сиротина Ирина Львовна, доктор философских наук, профессор кафедры дизайна и рекламы 

Е-mail: sirotinail@mail.ru 
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва 
Саранск, Россия 

 
Статья поступила в редакцию 29.09.2022 

 
Объект статьи – фото порталы в системе интернет-ресурсов. Предмет статьи – влияние событийных фото пор-
талов на формирование пользовательской культуры размещения интернет-контента в России. Цель проекта: 
рассмотреть проблемы современного интернет-контента в связи с общедоступностью создания и размещения 
фотографий; проанализировать появление, развитие и трансформацию фото порталов в соответствии с меняю-
щейся реальностью. Методология работы: в качестве материалов использовались научные публикации россий-
ских специалистов в области интернет-исследований и рейтинговые данные из открытых источников; исследо-
вание выполнено в русле комплексного подхода, в основу положен принцип системности, использовались ме-
тоды: анализ, синтез, обобщение и интеграция данных. Результаты работы: потребность в получении каче-
ственного бесплатного фото контента сегодня обеспечивается фото порталами; специфика интернет-
коммуникации порождает дихотомию виртуальной идентичности пользователя и реальной личности; наличие 
доступа в интернет и владение цифровым гаджетом делает элементарной публикацию хроники своей жизни, 
что создает определенную эстетику, а зачастую порождает различные виды киберагрессии. Область применения 
результатов: результаты исследования могут использоваться в качестве информационной основы для совер-
шенствования пользовательской культуры интернет-ресурсов и для дальнейшей разработки теории фотогра-
фии. Вывод: появление фото порталов повлияло на формирование пользовательской культуры размещения пер-
сонального интернет-контента в России. 
Ключевые слова: Фото портал, интернет-контент, социальные сети, фотография, аватар, имидж, мобилография 
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Введение. На развитие культуры потребления 
контента в России на рубеже XX-XXI вв. оказали 
влияние многие факторы. Самыми значитель-
ными из них можно считать возможность при-
обрести цифровую фототехнику и доступность 
интернета. Технологическая эволюция создала 
новые возможности, а также новые паттерны 
поведения аудитории. Глобализация предоста-
вила ещё ряд инструментов для генерации соци-
ального капитала.  

Методы исследования. В качестве материалов 
авторами использовались научные публикации 
российских специалистов в области интернет-
исследований и рейтинговые данные из откры-
тых источников; исследование выполнено в рус-

ле комплексного подхода, в основу положен 
принцип системности, использовались методы: 
анализ, синтез, обобщение и интеграция дан-
ных. 

История вопроса. У жителей России, имеющих 
доступ в интернет, появилась возможность де-
монстрации собственного образа жизни. Появ-
ление социальных сетей и функция размещения 
собственных фотографий активно осваивалась 
разными слоями населения. Стоит заметить, что 
подобные действия могли интерпретироваться 
по-разному.    

Так, В.И. Круткин считает, что «визуальная 
составляющая виртуальной личности, являясь 
инструментом интеграции в структуру социаль-
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ной сети, одновременно становится средством 
идентификации и персонализации пользователя, 
механизмом его самовыражения и признания. 
По своей сути такие визуальные составляющие 
выступают в качестве одного из вариантов 
огромного числа восприятий повседневной жиз-
ни, в этом феномене отображаются социально 
значимые реальности» [5, с. 41].  

 Пользователи транслировали элементы куль-
турного кода, не всегда точно прогнозируя реак-
цию посетителей личного аккаунта. Процесс со-
здания желаемого образа имеет свою специфику. 
Главная его особенность – субститарность. Суб-
ститьютер (заместитель-транслятор) – набор ви-
зуальных коммуникаций, первой из которых вы-
ступает фотография профиля, или аватар. Аватар 
долгое время считался идентификатором чело-
века, ведь впечатление об обладателе страницы у 
аудитории создаётся посредством размещаемого 
контента. Становясь пользователем социальных 
сетей, человек автоматически становился пуб-
личным. Это ещё один из факторов, который 
трансформируется в цифровом пространстве. 
Данная позиция требует внимательных действий 
к возможности открытости и доступа к личной 
жизни. Выбор аватара свидетельствует о жела-
нии человека создать определенный имидж. 

Сегодня существует множество определений 
имиджа в соответствии с научным подходом или 
сферой применения. Так, филолог-журналист 
К.В. Киуру дает такое определение: «Имидж в 
цифровой среде – это конструируемый образ, 
возникающий, благодаря опосредованности вза-
имодействия прототипа имиджа и его аудито-
рии, направленный на его позиционирование и 
обеспечение требуемого присутствия в цифро-
вом информационном пространстве» [4, с. 185]. 
А философ Шепель В. М. Определяет имидж как 
«индивидуальный облик или ореол, создаваемый 
СМИ, социальной группой или собственными 
усилиями в целях привлечения к себе внимания» 
[9, с. 381]. Имидж обладает рядом характеристик, 
делающих его важным инструментом любого 
интернет-контента. К основным характеристи-
кам имиджа можно отнести символичность, ин-
формативность, активность и динамичность. 
«Символичность наделяет имидж свойствами 
знака. Информативность имиджа позволяет да-
вать различную информацию. Активность ими-
джа помогает воздействовать на эмоции, созна-
ние других людей» [2, с. 125].  Динамичность и 
пластичность имиджа отражают его способность 
к изменениям. Однако для создания желаемого 

имиджа человек должен опубликовать опреде-
ленную информацию о себе, что автоматически 
делает его уязвимым для стороннего воздей-
ствия. 

Часть пользователей размещали собственный 
контент и сталкивались с таким явлением как 
«киберагрессия». Данный феномен активно изу-
чается учёными из разных стран, параллельно 
развитию интернет-культуры. Принцип явления 
– создание деструктивной коммуникации. Поня-
тийный аппарат в данном направлении оконча-
тельно не сформирован. Встречаются повторе-
ния и смежные трактовки, регулярно появляются 
новые варианты агрессии. Ученые Г.У. Солдато-
ва, Е.И. Рассказова, С.В. Чигарькова выделяют 
«наиболее важные в контексте деструктивной 
коммуникации в сети виды киберагрессии: 
флейминг, хейтинг, троллинг, киберсталкинг и 
кибербуллинг» [6, с. 5].  

Явление имиджа в цифровой среде способ-
ствовало развитию цифрового контента. Нали-
чие профессиональных фотографий для публи-
кации в интернете становилось важным и для 
рядовых пользователей, и для организаций.  

По мнению А.И. Беленького, фотография в 
медиа выполняет несколько основных функций: 

- передачу информации;  
- привлечение внимания или аттрактивную 

функцию;  
- иллюстративную или оформительскую 

функцию; 
- синергетическую или подтверждающую 

функцию [1].  
С популярными глянцевыми изданиями и те-

левидением начали конкурировать событийные 
фото порталы, которые предоставляли фото- и 
видеоотчёты о происходящих развлекательных 
событиях. 

Результаты исследования. Выделим ключевые 
причины популярности этого явления.  

Во-первых, фотографии событий появляются 
на подобных ресурсах оперативно. От скорости 
размещения зависит популярность портала и 
трафик. Чем больше трафик – тем больше инте-
рес у заведений, которые приглашают ресурс, и у 
рекламодателей.  

Во-вторых, фотографы специально снимают 
гостей для того, чтобы они смогли увидеть себя и 
сохранить фотографии для личного пользова-
ния, но с указанием бренда. Участники события 
освобождаются от необходимости иметь соб-
ственный гаджет и делать фотографии, за них 
это делает профессионал. 
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В-третьих, подобное явление очень быстро 

масштабировалось по регионам и за рубеж. На 
момент написания статьи крупнейший собы-
тийный фото портал в России www.geo.pro, ко-
торый сам себя характеризует как «Крупнейший 
федеральный медиа проект, специализирую-
щийся на создании фото и видео контента» [10]  
имеет фотоотчеты из 79 регионов, 
www.night2day.ru, позиционирующийся как  
«Портал, освещающий ресторанную, светскую и 
клубную жизнь России, а также стран Восточной 
и Западной Европы» [11] – из 27 регионов, а ор-
ганизаторы событий имеют в качестве партнера 
сильный бренд и дополнительную точку контак-
та на стороннем ресурсе. Кроме того, у организа-
торов также пропадает необходимость наличия 
собственного фотографа для мероприятия. Фото 
портал имеет собственный пул фотографов.  Ре-
сурс при этом получает дополнительный доход.  

В-четвертых, имиджевые технологии позво-
лили сделать подобное явление модным. Отно-
шение к бренду можно получить как посред-
ством обладания брендированных элементов 
сайта, так и присутствием на фотоотчётах. Не-
смотря на общедоступность фотоматериалов, 
создаётся впечатление привилегированности. 
Стратегия продвижения ресурсов содержит 
кроссмаркетинговые активности, развитие пер-
сонального бренда ключевых лиц. Коммуника-
ционные каналы и субъекты PR-деятельности 
добиваются привлечения внимания не только в 
цифровом пространстве, они наносят имидже-
вый ущерб классическим СМИ. 

Возможность постоянного существования по-
добных фото порталов обеспечена следующими 
факторами: 

- стабильность трафика для рекламодате-
лей; 

- обеспечение регулярного дохода для фото-
графов; 

- заказы от событийных организаций; 
- системный интерес пользователей. 
Технологическое развитие и эволюция поль-

зовательского опыта меняют модели работы с 
аудиторией. Эволюция цифровой культуры в се-
редине 2010-х гг. в России вывела на лидирую-
щие позиции использование приложений соци-
альных сетей в смартфонах [см. 7].  Использова-
ние браузеров стало сокращаться. Ежедневное 
время пользования гаджетом росло. В социаль-
ных сетях стали появляться лидеры мнения или 

трендсеттеры, демонстрирующие высокое каче-
ство публикуемого контента. Соответствие им 
также сказалось на вариантах самоидентифика-
ции поклонников в социальных сетях. Появился 
тренд на мобильную фотографию. Возможности 
смартфонов способствовали появлению новой 
эстетики, которая к тому же постоянно меняет-
ся, так как очень чувствительна к трансформа-
циям реальности, смене моды и проч. 

М.М. Иерусалимова пишет: «Фундаменталь-
ное отличие мобилографии от обычной фото-
графии заключается в изменении стиля съемок, 
отношения к ней фотографа и тех, кого он сни-
мает. Мобильная фотография – это не только 
синтез устройств, но и синтез технологий» [3, с. 
26]. Функциональный анализ мобилографии поз-
волил исследователю выявить функции мобиль-
ной фотографии. К центральным относятся 
коммуникативная и моделирующая, поскольку 
при своей ключевой роли мобильное изображе-
ние используется как средство общения, переда-
чи информации и визуализации повседневности. 
Она обращает внимание на то, что изображение 
– это мощный инструмент продвижения. К вы-
явленным функциональным особенностям мо-
билографии относятся: 

- наблюдение (отражение в мобилографии 
изображения того, за чем наблюдает пользова-
тель); 

- формирование образа, мифологизация об-
раза; обмен культурным опытом и образами 
различных культур; социализация.  

Л.В. Чернавина и С.Т. Махлина, например, 
подчеркивают статусное самоопределение при 
помощи мобилографии, что позволяет пользова-
телю заявить о себе и своей социальной позиции 
[см. 8].  

Однако, не всегда наличие устройства с хо-
рошей оптикой гарантировало создание хоро-
шей фотографии. Фото порталам пришлось 
адаптироваться под данную реальность. Чуть 
позже стали меняться технические и визуальные 
требования. Снимки готовились в том числе и 
для размещения в вертикальной ориентации, 
приспособленной под популярные разрешения 
смартфонов. Деятельность ресурсов не останав-
ливалась. Пользователь стремился присвоить 
себе момент, где ему хорошо, и он выглядит то-
же хорошо. К тому же получал он все это совер-
шенно бесплатно. 
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К 2020-м гг. тренд на мобильную фотографию 

нивелировался, а популярность фото порталов 
вышла на новый виток.   

Выводы. Таким образом, данный дискурс под-
тверждает нашу основную мысль, что присут-
ствие в интернете – один из самых распростра-
ненных способов напоминания о себе, а дихото-
мия виртуальной идентичности пользователя и 
реальной личности может привести к негатив-
ным последствиям. Потребность в получении 

качественного бесплатного фото-контента была 
обеспечена фото порталами, появление которых 
повлияло на формирование пользовательской 
культуры размещения персонального интернет-
контента в России, так как требования к разме-
щаемым материалам, тем более к персональ-
ным, могут быть достаточно высоки для соответ-
ствия желаемой социальной группе или соответ-
ствия имиджа цифровой среде, что создает усло-
вия для формирования определенной эстетики. 
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The object of the article is photo portals in the system of Internet resources. The subject of the article is the influence of 
event photo portals on the formation of the user culture of Internet content placement in Russia. The purpose of the 
project: to consider the problems of modern Internet content in connection with the accessibility of creating and post-
ing photos; to analyze the emergence, development and transformation of photo portals in accordance with the chang-
ing reality. Methodology of the work: scientific publications of Russian experts in the field of Internet research and rat-
ing data from open sources were used as materials; the study was carried out in line with an integrated approach, based 
on the principle of consistency, methods were used: analysis, synthesis, generalization and integration of data. Results 
of the work: the need to obtain high-quality free photo content today is provided by photo portals; the specifics of In-
ternet communication generates a dichotomy of the virtual identity of the user and the real person; having access to the 
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Internet and owning a digital gadget makes it elementary to publish a chronicle of your life, which creates a certain aes-
thetic, and often generates various types of cyber aggression. Scope of the results: the results of the study can be used as 
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Статья посвящена дискурсивно-лингвистическому анализу феномена интертекстуальности на примере функ-
ционирования цитатных и аллюзивных заимствований из произведений Ф.Шиллера в художественном про-
странстве романа Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы». При чтении произведения легко обнаруживается, 
что все четверо Карамазовых проявляют интерес к творчеству классика немецкого романтизма и спорадиче-
ски включают извлечения из его произведений в свои речевые партии. На основе этого эмпирического наблю-
дения высказана гипотеза о неслучайном характере появления шиллеровских интертекстуализмов в речевой 
ткани титульных персонажей и о возможности их индивидуализированной функциональной нагруженности в 
тексте романа. Последовательно проведенный анализ речевых партий отца и братьев Карамазовых показал, 
что употребление заимствованных из текстов Шиллера художественно-поэтических элементов в вербально-
коммуникативной практике членов семьи характеризуется как общими особенностями их функционирова-
ния, так и индивидуально-специфическими признаками, в определенной степени  соответствующими их со-
циально-психологическому и ментально-языковому типажу, субъективной коммуникативной стратегии и 
прагматической интенциональности речевого высказывания в данной точке развертывания сюжета.  Сделан-
ные наблюдения свидетельствуют о глубинной функционально-знаковой гармонии художественно-текстовой 
субстанции Достоевского, которая контрастирует с давно отмеченной внешней стилистической небрежностью 
его произведений и определяет, во взаимодействии с ней,  их уникальный лингвистический колорит. 
Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, роман «Братья Карамазовы», интертекстуальность, речевая партия персо-
нажа, художественный образ  
DOI: 10.37313/2413-9645-2022-24-86-105-113 

  
Введение. Роман Ф.М. Достоевского «Братья 

Карамазовы» примечателен во многих отноше-
ниях. Значительный интерес представляет он, в 
частности, в аспекте языковой организации 
своего содержания, т.е. с точки зрения того, ка-
кие единицы, формы и структуры языка писа-
тель использует для художественно-текстового 
воплощения идейно-тематического, философ-
ского и сюжетно-событийного содержания сво-
его произведения. Это значимо не только для 
идентификации и типологической репрезента-
ции авторского идиостиля (выявления техники 
письма в аспекте ее литературной образцово-
сти) как явления уникального и эстетически-ре-
левантного в художественно-речевой систем-
ности данного языка. Художественный текст в 
той или иной степени обладает свойством авто-
референтности, т.е. не только изображает по за-
конам эстетики определенные стороны 

внеязыковой действительности, но и передает 
значимую информацию об интеллектуальной, 
мировоззренческой и языковой личности ав-
тора. Поэтому описание вербально-субстанцио-
нальной основы произведения не следует трак-
товать только как эпистемологическую задачу 
определения качественной специфики исследу-
емого литературного текста, рассматриваемого 
в своей структурно-смысловой завершенности 
и функциональной автономии; в этой работе 
возникает необычный вопрос: об обусловлен-
ности художественно-текстовой субстанции 
произведения явлениями,  связанными с собы-
тийной и духовной биографией писателя, по су-
ществу – вопрос о связи между художественным 
вымыслом и документальной правдой о жизни 
и личности автора. В романе Ф.М. Достоевского 
к числу текстовых феноменов, непосредствен-
ным образом отражающих важную сторону 
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мировоззренческой и интеллектуальной лично-
сти создателя, можно отнести интертекстуаль-
ные включения из произведений Ф. Шиллера, 
духовную близость с которым писатель не раз 
отмечал.  

В структуре художественного произведения 
могут быть выделены лингвистические эле-
менты двоякого рода – субстанционально-реле-
вантные, существенно необходимые для реали-
зации художественно-повествовательного за-
мысла автора, формирующие корневую содер-
жательную и стилистическую индивидуаль-
ность произведения, и релевантные по случаю, 
не определяющие художественно-повествова-
тельного своеобразия литературного текста. К 
явлениям первого рода, ярко и рельефно харак-
теризующим идейно-содержательное своеобра-
зие произведения и художественного мира пи-
сателя, в романе «Братья Карамазовы» можно 
отнести присутствие в тексте большого количе-
ства интертекстуальных включений из произве-
дений   Ф. Шиллера.  

История вопроса. В литературе о Ф.М. Досто-
евском об этом писали не раз (см., например, 
работы: [2, 3, 7, 8, 11]), в основном – с позиций 
теории диалога литературно-художественных 
процессов, рассматривая это явление с точки 
зрения его роли и места в организации идейно-
художественного ландшафта произведения и  
социально-психологического портретирования 
его персонажей. Лингвистические аспекты 
этого феномена, связанные с формированием 
языкового функционального пространства тек-
ста, предметом специального рассмотрения не 
стали. 

Методы исследования. Для данного исследо-
вания был выбран наиболее рельефно выражен-
ный аспект шиллеровской интертекстуальности 
в последнем и самом значительном произведе-
нии великого русского писателя – дискурсивно-
стилистические особенности актуализации за-
имствований текстовых фрагментов и мотивов 
из произведений классика немецкого роман-
тизма в речевых партиях главных действующих 
лиц. Существенной композиционно-стилисти-
ческой особенностью этих включений является, 
во-первых, то, что к ним прибегают все четыре 
члена изображаемого семейства, и, во-вторых, 
все шиллеровские интертекстуализмы актуали-
зованы либо в речевых партиях титульных пер-
сонажей, либо в контекстно-референционной 

связи с ними – в вербальной субстанции других 
персонажей. Такая функциональная специфи-
кация не может быть случайной: яркие, коло-
ритные, экзотические цитатные и аллюзивные 
вставки из текстов Ф. Шиллера адаптированы к 
решению основной задачи художественно-об-
разного изображения действительности – со-
здания психологически достоверного портрета 
скандального семейства. В связи со сказанным 
возникает вопрос: нет ли определенной корре-
ляции между ментально-психологическим 
портретом персонажей, членов семьи Карама-
зовых, и характером употребления ими интер-
текстуализмов? Попытка найти ответ на этот 
вопрос и является предметно-целевой задачей 
данной публикации. 

Результаты исследования. Можно предполо-
жить, что для писателя значим не только выбор 
тех или иных текстовых фрагментов из произ-
ведений Ф. Шиллера, т.е. семантико-прагмати-
ческие и текстообразующие аспекты заимство-
ванных включений, но также их локализация, 
порядок появления в тексте. Есть определенные 
элементы интенциональности в хронологии ак-
туализации исследуемых объектов в романе: 
они появляются сначала – компактно и концен-
трированно – в речевой партии отца семейства 
Федора Павловича (и больше они его не интере-
суют); затем они вводятся в текстовую субстан-
цию старшего сына Дмитрия и представлены в 
ней единственным сюжетным эпизодом; уже 
после этого указанные интертекстуализмы им-
плементируются в прямую и косвенную речь 
младших сыновей – Ивана и Алексея.  Такое 
композиционное решение вряд ли можно счи-
тать случайным, оно провоцирует мысль о су-
ществовании первоначального замысла (воз-
можно – стихийного, неартикулированного, 
имплицитного): представить всех членов се-
мейства знатоками творчества Ф. Шиллера и 
раскрыть их индивидуальность через призму 
гуманистических идеалов великого немца. 

Сохраняя указанную выше последователь-
ность, будут обрисованы ниже речевые порт-
реты главных героев романа – с преимуще-
ственным вниманием к индивидуальной специ-
фике применения ими интертекстуального ма-
териала.  

Федор Павлович Карамазов. Как уже отме-
чалось, шиллеровские текстовые вкрапления 
впервые появляются в художественном 
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пространстве романа в речевых партиях отца 
«семейки», Федора Павловича Карамазова; их 
всего четыре, они локализованы в пределах од-
ного сюжетного события – пребывания семей-
ства в монастыре, у старца Зосимы («Книга вто-
рая. Неуместное собрание») и образуют, если 
исходить из задачи персонологической конкре-
тизации рассматриваемой здесь группы интер-
текстуальных феноменов, компактную и ком-
позиционно-завершенную дискурсивную це-
лостность. Они разноплановы по лингвистиче-
ской текстовой субстанциональности, различна 
и мера очевидности их интертекстуальной при-
роды. Начинается серия с эпизода, в котором 
Федор Карамазов представляет старших сыно-
вей и себя самого отцу Зосиме; здесь он прибе-
гает к приему пародийно-игровой референции, 
в театральном жесте отождествляя всех троих с 
литературными героями: Иван аттестован как 
Карл Моор, Дмитрий назван Францем Моором 
(«…оба из “Разбойников” Шиллера, а я, я сам в 
таком случае уж Regierender Graf von Moor [Вла-
детельный граф фон Моор]»). Таким образом, 
первое появление шиллеровской интертексту-
альной художественно-текстовой субстанции в 
романе маркировано в предельно эксплицит-
ной форме. Этот же прием иронически-игровой 
многосмысловой прагматики реализован по-
вторно при описании сцены отъезда из мона-
стыря; Федор Карамазов, прощаясь с сыном 
Иваном, говорит ему:  

«– А Алешку-то я все-таки из монастыря 
возьму, несмотря на то, что вам это очень не-
приятно будет, почтительнейший Карл фон 
Моор. 

Иван Федорович презрительно вскинул пле-
чами…». 

Иной характер эксплицитности интертексту-
ального повествовательного элемента в речевой 
субстанции старшего Карамазова находим в 
сцене скандальной размолвки между ним и сы-
ном Дмитрием, когда отец в театрально-пафос-
ной манере говорит о невозможности, ввиду 
родственных связей, дуэли «на пистолетах, на 
расстоянии трех шагов…через платок». Здесь 
текстуально близко воспроизводятся сюжетные 
мотивы драмы Шиллера «Коварство и любовь», 
но отличие этого примера – в отсутствии мета-
текстовых индикаторов интертекстуальности 
(ср. в первом примере – название пьесы, фами-
лия автора, немецкий текст). Идентифициро-
вать этот повествовательный ход как прием 

заимствования может только читатель, внима-
тельно читавший Ф. Шиллера.   

Ф. Шиллер существенным образом повлиял 
на формирование интеллектуальной, нрав-
ственной и творческой личности Достоевского, 
немецкий классик дорог ему – и как личность, и 
как творец. Вот примечательный фрагмент из 
его письма к брату Михаилу: «…Я вызубрил 
Шиллера, говорил им, бредил им ˂…˃ имя же 
Шиллера стало мне родным, каким-то волшеб-
ным звуком, вызывающим столько мечтаний» 
[4, с. 69].  В сложной семиотике текстов Ф.М. До-
стоевского знаки актуализации этой духовной 
близости появляются с определенной регуляр-
ностью, поразительно многочисленны и спо-
собы художественно-смысловой адаптации тек-
стовой субстанции Ф. Шиллера в его произведе-
ниях. Вполне определенно можно утверждать, 
что писатель целенаправленно эксперименти-
рует в области заимствования художественно-
речевых форм, которые в новых контекстных 
условиях получают нехарактерные оригиналу 
коннотации. Примечателен в этом отношении 
интертекстуальный фрагмент, взятый из рече-
вой партии Федора Карамазова, в которой он 
обвиняет старцев в ханжестве и лжи: «… Знаем 
мы эти поклоны! “Поцелуй в губы и кинжал в 
сердце”, как в “Разбойниках” Шиллера». У Ф. 
Шиллера эти слова произносит благородный 
Карл Моор, в устах распущенного и циничного 
старика Карамазова они звучат как антитеза вы-
сокой прагматике оригинального текста.  

Интертекстуальный дискурс отца «семейки» 
пронизан антитезными креативными моти-
вами, интенциями транспонирования содержа-
ния оригинальных текстов в область противо-
положных смыслов. Начнем с того, что обраще-
ние этого персонажа к творчеству Ф. Шиллера 
само по себе можно трактовать как прием пара-
доксального и комически-разоблачительного 
сближения противоположностей (оксюморон). 
В этом же ключе можно трактовать и ложное 
отождествление им сыновей с персонажами 
«Разбойников»; старик полагает, что Иван – это 
благородный и честный Карл Моор, а Дмитрий 
– коварный и склонный к предательству Франц. 
В действительности же дело обстоит наоборот: 
предателем оказался Иван. Та же игра противо-
положностями имеет место в немаркированном 
интертекстуализме из «Коварства и любви»: 
старик идентифицирует себя как молодого и 
благородного Фердинанда, а пышущему 
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здоровьем и экспансивному сыну Дмитрию от-
водит роль немощного и боязливого гофмар-
шала.       

Таким образом, в качестве характерной осо-
бенности актуализации интертекстуализмов из 
произведений Шиллера в речевой субстанции 
Федора Карамазова можно отметить интенцию 
их преувеличенно-театрализованного приме-
нения (в аспекте создания интонационно-праг-
матической атмосферы гротесково-фантасма-
горического повествования) и установку на по-
ляризацию семантики, экспериментально-иг-
ровое, иронически и комически окрашенное, 
антонимическое преобразование заимствован-
ных художественно-речевых фрагментов. При-
мечательной отличительной чертой шиллеров-
ских вкраплений в речь этого персонажа явля-
ется и то, что они выступают как средства само-
разоблачения, вовлечены в интенсивно разра-
батываемый художественными методами дис-
курс нравственных оценок. 

Дмитрий Карамазов. Символично, что 
Дмитрий Карамазов вдохновляется поэтиче-
скими шедеврами Шиллера в переломный мо-
мент своей жизни («Теперь мир на новую улицу 
вышел»), когда он, в отчаянном презрении к 
своему прошлому, размышляет о возможности 
через любовь возродиться в человекоподобии. 
Существенный для раскрытия образа персонажа 
и этической философии самого писателя смысл 
интертекстуальности в этом случае акцентиро-
ван в архитектонике и семантической структуре 
текста: герой анонсирует важность предстоя-
щего разговора («Я бы хотел начать…мою испо-
ведь…гимном к радости Шиллера»); в сюжетной 
линии Дмитрия данное интертекстуально мар-
кированное коммуникативное событие явля-
ется единственным (больше он к творчеству Ф. 
Шиллера не обращается); уникальна и его куль-
турологическая масштабность (такой концен-
трации интертекстуальности нет ни в одном 
другом месте романа: в одной сюжетной точке 
сходятся цитаты и мотивы из Евангелия, произ-
ведений А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, А.Н.  
Майкова, А.А. Фета, И.-В. Гете и Ф. Шиллера, а 
по существу – и переводчиков немецкой поэ-
зии, величайших поэтов  Жуковского и Тют-
чева); фигура и творчество Ф. Шиллера выде-
лены особым образом среди выдающихся имен 
(только он представлен в анализируемом фраг-
менте эксплицитно, в прямом фамильном 

именовании; ср. метатекстовую реплику героя 
по поводу воспроизведенной им же строчки из 
Гете: «Чей это стих?»; только тексты Ф. Шиллера 
цитируются в таком репрезентативном количе-
стве). Чрезвычайно важно и то, что массиро-
ванно цитируются идеологически-нагруженные 
произведения немецкого классика: стихотворе-
ние «Элевзинский праздник», в котором про-
возглашается вера в возможность гармонично 
обустроенного мира и гуманистического про-
гресса человечества, и гимна «К радости», насы-
щенного жизнеутверждающим оптимистиче-
ским смыслом. Здесь формируется резонанс-
ный концептуально-смысловой узел произве-
дения – со множеством импликаций, имеющих 
значение для развития корневой идеологии ро-
мана, в частности – для развертывания дис-
курса о феноменологии зла – важнейшего кон-
структивного элемента философии Достоев-
ского. Цитируемые тексты по нравственной, по-
нятийной и коннотативно-символической ин-
тонированности как будто находятся в крича-
щем противоречии с образом персонажа (сладо-
страстным «насекомым», как он себя аттестует, 
используя термин Шиллера), но они созвучны 
его глубинной человеческой сущности, им же 
порушенному миру своих идеалов. Весьма пока-
зательно, что, согласно подготовительным за-
писям к роману, Достоевский планировал вклю-
чить в выступление Дмитрия на суде фразу: «Я 
Шиллера любитель, я идеалист. Кто решил, что 
я пакостник, – тот меня еще не знает» [5, c. 297].  

Обширные поэтические цитаты из произве-
дений Шиллера служат, с одной стороны, необ-
ходимым семантическим и идеологическим фо-
ном для нюансировки драматически-противо-
речивого образа персонажа, а с другой – в своем 
полифоническом звучании они реализуют авто-
рефлексивную функцию повествования,  рас-
крывают важнейший аспект личности писателя 
– его увлеченность философией и творчеством 
Ф. Шиллера. (Мотивы гимна «К радости» рекур-
рентны в произведениях писателя.) В текстовой 
материи романа слились три голоса – Ф. Шил-
лера, Ф.М. Достоевского и Дмитрия Карамазова. 

В аспекте лингвистической рецепции  интер-
текстуальной словесно-текстовой субстанции 
анализируемого фрагмента следует отметить, 
что цитируемый здесь материал не претерпе-
вает каких-либо изменений по сравнению с 
оригиналом: не появляются новые смысловые и 
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стилистические акценты на словесном уровне; 
не создаются особые контекстные условия для 
формирования иных, генерируемых автором 
повествования, возможностей трактовки поэ-
тических образов. Дмитрий демонстрирует по-
чти научный подход к выстраиванию своего 
дискурса: точное цитирование, обрамленное 
смысловыми комментариями и нравственно-
мировоззренческими рефлексиями персонажа. 
Возможно, это не случайный элемент повество-
вания – академически-стилизованная чистота и 
аккуратность обращения персонажа с оригина-
лом, проведенная им четкая метаязыковая гра-
ница между своим и заимствованным текстом 
характеризуют его как человека прямолиней-
ного, не склонного к ухищрениям. 

Суммируя сказанное, можно выделить в ка-
честве существенных особенностей функцио-
нирования интертекстуализмов из Ф. Шиллера 
в речевой субстанции Дмитрия Карамазова их 
значимую роль для обрисовки психологиче-
ского портрета персонажа, их созвучность нрав-
ственным и гуманистическим идеалам самого 
писателя, а также сохранение их аутентичной 
семантико-стилистической нагруженности в 
тексте романа.   

Можно отметить в качестве частной особен-
ности и то, что Дмитрий – единственный из Ка-
рамазовых, о котором эксплицитно известно, 
что он оперирует исследуемым здесь интертек-
туальным материалом в русском переводе («…я 
по-немецки не знаю»). 

Иван Карамазов. В речевой субстанции 
Ивана Карамазова интертекстуализмы из про-
изведений Шиллера представлены в разнообра-
зии коммуникативно-смысловых реализаций и 
форм взаимодействия с авторским повествова-
тельным контекстом. Надо сразу отметить, что 
они количественно доминируют над аналогич-
ными вкраплениями в вербальных партиях каж-
дого из остальных членов семейства.  

Первый по времени появления шиллеров-
ский интертекстуализм в устах Ивана воспри-
нимается как значимый характерологический 
штрих к его портрету; в сцене прощания с Кате-
риной Ивановной он воспроизводит по-
немецки строчку из баллады «Перчатка»: Den 
Dank, Dame, begehr ich nicht [«Благодарности, 
сударыня, я не требую»], произнесенную рыца-
рем де Лоржем в момент возвращения им пер-
чатки, брошенной Кунигундой на арену с тиг-
рами и львами, чтобы испытать его чувства к 
ней. Примечательно, что это единственный в 

романе пример синтаксически полновесного 
цитирования Ф. Шиллера на языке оригинала. 
Но пример интересен прежде всего происшед-
шей в нем существенной транформацией се-
мантико-прагматической контекстуальности. 
Важный сигнал содержится в речи от автора, со-
провождающей словесно-цитатный жест героя: 
«Прибавил он с искривленною улыбкой…». Эпи-
тет искривленный метонимически определяет 
направление семантической интерпретации ре-
чевого сигнала: этому верить нельзя, это игра 
уязвленного самолюбия, знак растерянности. 
Указанный эпитет точно отражает контекстную 
ситуацию параллелизма по контрасту между 
текстом оригинала и его цитатным воспроизве-
дением: де Лорж реально рисковал жизнью, у 
Ивана – банальная бытовая коллизия; твердость 
и безусловная необратимость поступка рыцаря 
противостоит лукаво-двусмысленной позиции 
Карамазова (ср. его же слова здесь «Потом 
прощу, а теперь не надо руки»). Семантические 
и модально-оценочные импликации очевидны: 
попытка рыцарской самоидентификации Ивана 
пародийна, театрально-артикулирована, ко-
мична. Как видим, в цитируемой строке про-
изошли серьезные изменения в денотативном 
содержании (референция события) и коннота-
тивной семантике (оценочное восприятие чита-
телем).  

И в дальнейших эпизодах употребления ци-
татного материала из произведений Ф. Шиллера 
проявляется амбивалентная антропологическая 
сущность этого персонажа. Касаясь, в разговоре 
с Алексеем, вопроса о его отношении к богу, 
Иван прибегает к приему интертекстуального 
развертывания дискурса, отвечая в словесно-
текстовой манере Франца Моора, но в отличие 
от последнего, заявившего вполне категорично 
«Нет бога», он избегает такой откровенности: 
«…Ну представь же себе, может быть, и я прини-
маю бога, – засмеялся Иван, – для тебя это 
неожиданно, а?». Здесь вполне тривиальный 
глагол засмеялся выступает как важнейший фак-
тор, определяющий семантическую субстанцию 
высказывания и модус его оценочной рецепции 
– в значительном дистанцировании от прото-
текста. Пластичность позиции персонажа ак-
центирована и вводной конструкцией может 
быть. 

Следующее, по сюжету, включение шилле-
ровского интертекстуализма в речевой дискурс 
Ивана представляет собой этимологически 
неэскплицированную аллюзию на 
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стихотворение «Резиньяция»: «…Да и слишком 
дорого оценили гармонию, не по карману 
нашему вовсе столько платить за вход. А потому 
свой билет на вход спешу возвратить обратно. И 
если только я честный человек, то обязан воз-
вратить его как можно заранее. Это я и делаю. 
Не бога я не принимаю, Алеша, я только билет 
ему почтительнейше возвращаю». Нарратив о 
возвращения билета в романе отличается от 
прототекста иным составом элементов рефе-
рентной ситуации (в последнем – обращение 
души усопшего к вечности, вместо билета –
Vollmachtbief zum Glücke «письмо, гарантирую-
щее счастье») и дискурсивной модальностью (у 
Ф. Шиллера – прямая речь), но самым важным в 
аспекте прагматики речи отличием является су-
щественно более низкая контекстно-семанти-
ческая подготовленность упоминания самого 
возвращаемого предмета в романе, что, по-ви-
димому, можно трактовать как  элемент общей 
повествовательной стратегии – придания об-
разу персонажа ореола таинственности. Тексто-
вые феномены подобного рода обладают свой-
ством реинтерпретируемости [6, c. 217], предпо-
лагают возможность постоянного открытия но-
вых смыслов и горизонтов прочтения, доступ-
ность и полнота которых в значительной сте-
пени определяются интертекстуальным тезау-
русом личности [9, c. 186], подготовленностью 
читателя к восприятию сложноорганизованных 
типов информации.    

В этом же семантическом ключе, с интен-
цией создания атмосферы интеррогативности 
(Что это – откуда и о чем?) выступает цитата из 
Ф. Шиллера, включенная в сюжет о великом ин-
квизиторе (текст в тексте; сочинение Ивана Ка-
рамазова, навеянное образом Grossinquisitor из 
драмы «Дон Карлос»); ср.: «…ибо пятнадцать ве-
ков уже минуло с тех пор, как прекратились за-
логи с небес человеку: 
      Верь тому, что сердце скажет,  
     Нет залогов от небес. 
     И только одна лишь вера в сказанное сердцем!». 

Процитированный отрывок из стихотворе-
ния «Желание» (в переводе В.А. Жуковского) по-
является без ссылки на его источник, причем 
повествовательный контекст организован та-
ким образом, что в его структуре в принципе 
нет такой возможности. Примечательным мо-
ментом является также вариативное удвоение 
приема интертекстуальности – сначала в 

повествовательном тексте от автора, затем в 
виде цитаты.  

Важным композиционно-стилистическим 
приемом усложнения идейно-семантического 
ореола образа Ивана Карамазова и акцентиро-
вания демонически-мистической его сущности 
в романе является эпизод, когда он, после свер-
шившегося убийства отца, впадает в состояние 
болезненного ментального кризиса, фигура-
тивно раздваивается и появляется в собствен-
ных видениях в виде черта и ведет с ним дискус-
сию. Примечательно, что в речевой партии 
двойника Ивана также появляются интертек-
стуальные включения из Шиллера: два раза упо-
минается дискурсивная формула «великое и 
прекрасное» из трагедии «Разбойники», выра-
жающая идеалы романтизма, довольно попу-
лярная в просвещенных кругах России того вре-
мени и рекуррентно встречающаяся в текстах 
Достоевского.    

Таким образом, наиболее заметной индиви-
дуально-стилевой особенностью включения ин-
тертекстуализмов из Ф. Шиллера в речевую 
ткань Ивана Карамазова является интенция со-
здания эффекта семантического рассеяния его 
образа, сгущения дискурса зловещей деструк-
тивной неопределенности, в эпицентре кото-
рого находится эта фигура. 

Алексей Карамазов. Есть очевидное проти-
воречие между декларированной в предисло-
вии к роману первостепенной ролью Алексея 
как идеального героя и центрального персонажа 
эпического повествования и относительно 
скромным, минимальным по сравнению с 
остальными домочадцами, удельным весом его 
речевых партий – он мало говорит, много слу-
шает. В редуцированной речевой активности ге-
роя вполне органично проявляются важнейшие 
его личностные характеристики – свойственная 
истинно верующему человеку рефлексивность, 
сосредоточенность на проблематике нравствен-
ного и духовного облика человека, нерасполо-
женность к самоактуализации. Сказанное в пол-
ной мере относится и к особенностям употреб-
ления исследуемого здесь материала для дис-
курсивно-речевого представления персонажа. 
Оно предельно ограничено; в прямой речи 
Алексея текстуально точного цитирования про-
изведений Ф. Шиллера нет, а в виде трансфор-
мированной цитаты – не маркированной ни 
графически, ни указанием на источник – 
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шиллеровский текст в его речевой партии впер-
вые появляется в насыщенной драматизмом ре-
плике, обращенной к брату Дмитрию: «…не уби-
вай себя отчаянием, не убивай!». Это дискурсив-
ная интертексуальная цитата – из трагедии 
«Разбойники», где старый граф Моор просит 
Франца быть сдержанным в письме к брату: 
«…не доводи его до отчаяния!» Идентификация 
интертекстуализма в данном случае – явление 
вероятностного характера, целиком зависящее 
от того, знаком читатель с творчеством немец-
кого классика или нет. Усиление семантики не 
доводи → не убивай путем лексической замены 
можно объяснить требованиями синтаксиса, 
вытекающими из различий в предметно-рефе-
рентных ситуациях, или же свойственной твор-
честву Ф.М. Достоевского установкой на макси-
мализацию эмоциональной действенности 
речи. Примечательно, что здесь транспозиция 
вербально-эмоционального жеста из одного 
произведения в другое выступает как часть 
сложного художественно-повествовательного 
приема: параллелизм словесных форм актуали-
зован на фоне совпадения других существенных 
аспектов содержания произведений немецкого 
и русского классиков – персонологического 
(Дмитрий Карамазов – Карл Моор), диспозици-
онного (трагический разлад между отцом и сы-
ном) и сюжетно-событийного (герои в момент 
сильнейшего психологического кризиса).  

В прямой речи Алексея шиллеровский ин-
тертекстуализм появляется еще один раз – в бе-
седе с братом Иваном: «…Ведь ты вчера у отца 
провозгласил, что нет бога, – пытливо поглядел 
на брата Алеша». Мотив богоотрицания, выра-
женный в короткой фразе «Нет бога», также за-
имствован из «Разбойников; по существу, здесь 
воспроизводятся из прототекста все значимые 
детали повествования: тип коммуникации – 
диалог, субъекты дискурса Франц Моор (прота-
гонист Ивана Карамазова) и его собеседник пас-
тор Мозер (Алеша верующий). Пример полифо-
нии: Одна и та же реплика актуализована в трех 
исполнениях: Франц Моор, Иван Карамазов, 
Алексей Карамазов.  

Как уже отмечалось, цитатно-интертексту-
альный статус включений из произведений Ф. 
Шиллера в двух проанализированных примерах 
ни вербально, ни текстотехнически не обозна-
чен. Их природа понятна только для знатоков 
творчества гения немецкого романтизма, ис-
кренне и страстно почитаемого Ф.М. Достоев-
ским. В этом плане Алексей оказывается 

единственным из Карамазовых, кто никаким 
образом в своей речи не указывает на цитатный 
характер высказывания. Между тем, для писа-
теля важно включение всего семейства в худо-
жественный и мировоззренческий дискурс 
Шиллера, значимо для него и соответствующее 
восприятие читателем романа, прежде всего – 
при трактовке образов главных действующих 
лиц. Чтобы сделать эксплицитной релевант-
ность шиллеровский сюжетов, мотивов и персо-
нажей для интеллектуальной и коммуникатив-
ной личности Алексея, писатель прибегает к 
приемам косвенной индикации. Всего их два, и 
связаны они с интерпретацией упомянутого 
выше эпизода прощания Ивана Карамазова с 
Катериной Ивановной. Во фразе «…что и он мо-
жет читать Шиллера до заучивания наизусть, 
чему прежде не поверил бы Алеша» синкре-
тично выступают два голоса – автора (повество-
вателя) и персонажа (Алексея); такая формули-
ровка не была бы возможна, если бы Алексей не 
был основательно знаком с текстами Ф. Шил-
лера. Второй раз подобная актуализация проис-
ходит в речевой партии госпожи Хохлаковой; 
характеризуя поступок Ивана и его самого, она 
говорит Алексею: «…И этот стишок немецкий 
сказал, ну точно как вы!» Отметим в качестве 
дополнительного штриха, что в обоих примерах 
заметна ироничность, которая составляет «в ин-
тертекстуальности очень важную категорию» [1, 
c. 367]. 

  Характерными приметами актуализации 
шиллеровских интертекстуализмов в речевом 
дискурсе и контексте художественно-образного 
представления Алексея Карамазова можно счи-
тать их дескриптивно-иконический характер, 
неотягощенность эксцентрикой и коннотатив-
ными приращениями, лаконичность и сдержан-
ность. 

Выводы. Подводя итог проведенного анализа, 
нельзя не подчеркнуть, что роман «Братья Кара-
мазовы» интертекстуален в целом, как мону-
ментальный литературно-художественный 
проект. В его концепции, идеологии и вербаль-
ной субстанции явственно обнаруживаются 
знаковые параллели с трагедией Ф. Шиллера 
«Разбойники»: брутальная семейная коллизия, 
тема отцеубийства, проблематизация феномена 
зла.  

Интертекстуальность в романе выступает 
как комплексный автореферентный знак, сиг-
нализирующий об особом, идеологически-реле-
вантном отношении Ф.М. Достоевского к 
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личности и творчеству великого немецкого ро-
мантика. Рекуррентность любого текстового 
феномена свидетельствует о его личностно-
смысловой или идеостилевой значимости, по-
этому пронизывающие весь повествовательный 
корпус романа текстовые включения из произ-
ведений Шиллера характеризуют самого писа-
теля как носителя и творца определенных ду-
ховно-мировоззренческих ценностей. 

К этой общесимптоматической примете, 
определяющей характер использования шилле-
ровских цитат и мотивов в романе, следует до-
бавить еще две. Первая связана с таким значи-
мым для творчества писателя явлением, как 
диалог автора с читателем. Не все интертексту-
альные включения снабжены вербальными ин-
дикаторами, эксплицирующими источник их 
происхождения; и не все читатели готовы к их 
идентификации в качестве литературного за-
имствования. Автор по существу ставит перед 
читателем особую когнитивную задачу, всту-
пает с ним в диалог, опосредованный сюжетно-
событийным развертыванием текста. Модаль-
ность этого диалога определяется провокатив-
ной интенцией («узнаешь – не узнаешь»), уста-
новкой на коммуникативную игру с читателем, 
предметно-ориентированной не только на 
определение источника литературной цитаты 
или аллюзии, но и на отслеживание того, как в 
новых условиях контекста трансформируется 
семантика и прагматика интертекстуальной 
вставки, приобретая несвойственные оригиналу 
референтно-смысловые и коннотативно-экс-
прессивные окраски.  

И, наконец, в качестве общей характери-
стики всех заимствованных из произведений Ф. 

Шиллера элементов повествования в романе 
«Братья Карамазовы» необходимо отметить, 
что они функционально не связаны с субстанци-
ональным содержанием текста, не определяют 
его сюжетно-событийную динамику; они, глав-
ным образом, используются в характерологиче-
ской функции, для акцентирования тех или 
иных сторон личности героев.  

На фоне указанных общих особенностей ак-
туализации исследуемого материала в речевой 
субстанции титульных персонажей романа об-
наружена также индивидуально-речевая специ-
фичность его применения ими, в существенной 
степени коррелирующая с социально-психоло-
гическим типом личности каждого из Карама-
зовых и набором коммуникативных интенций, 
которыми определяется развертывание художе-
ственного повествования ими в конкретной 
точке движения сюжетного повествования.   

Художественно-образная обусловленность 
лингвистического качества и функции интер-
текстуальных включений в речи персонажей 
позволяет говорить об их детерминированно-
сти глубинным творческим замыслом и интен-
циональной установкой писателя.  

Интертекстуализм, знаково-диалогически 
актуализованный в интеллектуальном (творче-
ском) пространстве межкультурной коммуни-
кации, выступает как полифонически структу-
рированный, семиотически усложненный эле-
мент сообщения, который в повышенной сте-
пени «обостряет момент игры в тексте» [10, c. 
66], стимулирует «удовольствие активного чте-
ния» [1, c. 439]. 
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