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Вы держите в руках второй номер нашего науч-
ного рецензируемого журнала «Сфера культуры». 
Рубрика «Персоналии» включает серию статей, 
посвященных изучению разных аспектов творчества 
гения ХХ века Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. 
В годы Великой Отечественной войны он вме-
сте с труппой Большого театра был эвакуирован 
в Куйбышев (ныне Самару) и именно здесь завер-
шил работу над Седьмой (Ленинградской) симфо-
нией, которая впервые прозвучала в «запасной 
столице». Шостакович был первым председателем 
Куйбышевского отделения Союза композиторов. 
В нашем городе немало памятных мест, посвя-
щенных великому композитору. Главный корпус 
Самарского государственного института культуры 
находится на улице Шостаковича. В 2006 году она 
стала первой в мире улицей, названной его име-
нем. На доме, где он жил и работал в годы эва-
куации, установлена памятная доска, а в сквере 
у Самарского академического театра оперы и 
балета – памятник Шостаковичу работы скульптора 
Зураба Церетели. Совсем недавно, в конце сентя-
бря, по инициативе губернатора Самарской обла-
сти Д.И. Азарова и при поддержке Министерства 
культуры России в Самаре состоялся фестиваль 
«Шостакович. Самарское время. DSCH», который 
явился репетицией будущего фестиваля в 2021 году, 
приуроченного к 115-летию со дня рождения ком-
позитора. Уверена, что студенты и преподаватели 
нашего вуза будут максимально задействованы 
в предстоящей программе фестиваля искусств, 
который, бесспорно, явится визитной карточ-
кой Самарского региона и имеет все шансы стать 
фестивалем федерального уровня. 

Второй номер журнала отражает стратегический 
курс на интернационализацию СГИК и экспансию 
научных разработок самарских культурологов в 
мировое пространство.

Надеюсь, что круг наших авторов и читателей 
будет увеличиваться, что приведет к расшире-
нию и разнообразию тем, которые находят отра-
жение на страницах журнала. Я поздравляю вас, 
дорогие читатели, с наступающим Новым годом и 
Рождеством! Пусть все невзгоды останутся в ухо-
дящем году, а 2021-й принесет вам только радость, 
удачу, успех и благополучие! Крепкого здоровья и 
исполнения всех самых заветных желаний! 

Уважаемые читатели!
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ДОКУМЕНТОСФЕРА В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Документосфера – область документальной коммуникации, представляющая собой 

вспомогательную систему оформления, сохранения, трансляции и воспроизводства куль-
турных ценностей, развития культурной жизни и творчества. В разных науках поня-
тие «документ» трактуется неоднозначно. В статье предложено его культурологическое 
определение. Рассмотрены взаимосвязи между коммуникационно-семиотической концеп-
цией в современной культурологии и теорией документальной коммуникации. Понятие 
«документосфера» целесообразно использовать для дальнейшего изучения социокультур-
ного пространства современной России.

Ключевые слова: документ, документология, документосфера, инфраструктура, 
культурология, Россия, семиосфера, социокультурное пространство.

В русском языке сфера понима-
ется как область существования чего-
либо, например, «сфера производства», 
«сфера обслуживания», «сфера воздей-
ствия» и т. п. Современная глобалистика 
склонна иерархически упорядочивать 
сферы научного познания по принципу 
«от общего к частному». Так, в проекте 
Всеобщей Конституции Земли, разра-
ботанном в 2015 г. под эгидой ЮНЕСКО, 
приведена иерархия сфер, в которую 
включены: Солнечная система → наша 
планета Земля → Геосфера (одна треть 
поверхности планеты) + Гидросфера 
(остальная поверхность) → Биосфера 
(органический мир, включая флору) → 
Зоосфера (фауна) → Гуманосфера, или 
Антропосфера (Человечество и все, что 
связано с его активностью, включая нега-
тивную деятельность) → гуманистическая 
Ноосфера (Человечество и его деятель-
ность, основанная на разуме, мудрости, 
морали, справедливости и ответствен-
ности) [1]. В эту последовательность 
логично вписываются Социосфера, 
представленная, например, Российской 
Федерацией, и сфера Культуры, в част-
ности сфера российской культуры. 
Возникает вопрос об определении в 
иерархии сфер места Документосферы, 

которой посвящена настоящая статья. 
С этой целью мы намерены, во-первых, 
уточнить структуру культурного про-
странства, в котором существует доку-
ментосфера; во-вторых, сформулировать 
культурологическое понятие «документ»; 
в-третьих, определить системный статус 
и функции документосферы в простран-
стве национальной культуры.

1. Структура социокультурного 
пространства

Поскольку каждая сфера характеризу-
ется собственным пространством и вре-
менем (своим «хронотопом»), необходимо 
различать понятия «социальное про-
странство» и «культурное пространство». 
Разграничение этих пространств связано с 
определением соотношения между катего-
риями «социальное» и «культурное», кото-
рое трактуется неоднозначно. Так, Питирим 
Александрович Сорокин придерживался 
методологической установки: «Различие 
между категориями “культурное” и “соци-
альное” весьма условно и относительно: 
любая культура создана определенной 
социальной группой, объективацией кото-
рой она является; а любая социальная 
группа имеет свою определенную струк-
туру. Тем не менее чисто технически эти 
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категории можно изучать раздельно и в 
интересах научного анализа изолировать 
друг от друга как разные аспекты единого и 
неразделимого социокультурного мира» [2, 
с. 503]. Авторитетный современный куль-
туролог А.Я. Флиер в заключении своей 
монографии, посвященной исторической 
динамике культуры, сформулировал сле-
дующий мировоззренческий вывод: «Все 
социальное культурно, а все культурное 
социально. Культура – это совокупность 
наиболее устойчивых форм коллективной 
(социальной) жизнедеятельности людей. 
Другой культуры просто не бывает. Поэтому 
понятия “культурное” и “социальное” – это 
лишь два разных ракурса взгляда на одно 
явление – исторически установившиеся 
порядки человеческих взаимодействий 
и взаимоотношений» [3, с. 302]. Из этого 
вывода следует, что «социальное про-
странство» равносильно «культурному 
пространству», а коммуникация социаль-
ных смыслов в социуме равносильна дви-
жению смыслов в культуре. 

А.Б. Гофман посвятил истории интер-
претаций современной наукой поня-
тий «социальное», «социокультурное», 
«культурное» хорошо аргументированную 
статью. В ней он напоминает, что в конце 
XIX в. антропологи и социологи воспри-
нимали культуру как «одну из сфер или 
один из институтов общества». В сере-
дине ХХ в. культура рассматривается как 
«отличительный признак человеческого 
общества», становится «соразмерным по 
значению с понятием “общество”, и все 
большее распространение получает тер-
мин “социокультурное”, что характерно 
для творчества Питирима Сорокина». 
На рубеже ХХ−XXI вв. происходит новый 
поворот научной мысли, когда общество 
«рассматривается скорее как следствие 
культуры, чем как её причина». Таким 
образом, первоначальное понятие «соци-
альное пространство» было вытеснено 
понятием «социокультурное простран-
ство», а в наши дни пользуется приорите-
том понятие «культурное пространство» 
[4, с. 128–136].

Впрочем, в социологии культуры, 
где социальные аспекты являются клю-
чевыми, «социокультурная термино-

логия» остается главенствующей. Так, 
Э.А. Орлова использует понятие «социо-
культурное пространство» в качестве цен-
тральной категории социологии культуры, 
определяя его как «многомерный позна-
вательный конструкт, объединяющий 
социально-структурное, социально-стра-
тификационное и территориальное изме-
рения в изучении совместной жизни 
людей и обозначает устойчивое рас-
пределение в этой системе координат 
специфичным образом организованных 
и кодифицированных областей соци-
ального взаимодействия и культурной 
коммуникации» [5, с. 559]. Анализируя 
содержание социально-культурного про-
странства, Б.Г. Мосалев, отмечает, что в 
нем представлены различные культурные 
традиции, образцы, культурные смыслы, 
ценности, инновации, причем «простран-
ственный аспект культурного многообра-
зия предстает в масштабах человечества, 
общества, нации, региона, различных 
социальных общностей» [6, с. 24].

Что же касается формулировки поня-
тия «культурное пространство», то наибо-
лее удачной представляется следующая: 
«культурное пространство – это поле 
(по аналогии с физическими полями), 
порождаемое взаимодействиями и воз-
действиями ценностей культуры», кото-
рые «воплощаются, опредмечиваются в 
различных носителях и создают своео-
бразную духовную атмосферу» [7, с. 437]. 
Достоинство данной трактовки в том, что 
она исходит из представления культур-
ного пространства не как вместилища 
исторически унаследованных артефак-
тов и стереотипов, а как «национального 
достояния России» и «необходимого 
условия человеческого существования». 

Очевидно, что структура культурного 
пространства зависит от концепции 
культуры, которой придерживается тот 
или иной автор. Под концепцией в дан-
ном случае понимается логически обо-
снованная или интуитивно ясная идея, 
могущая служить отправной точкой для 
развития теории или принятия управ-
ленческих решений. Чтобы упорядочить 
терминологию, в «Основы законода-
тельства Российской Федерации о куль-
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туре», принятые 9 октября 1992 года и 
действующие до сих пор, была включена 
«основополагающая законодательная» 
формулировка: «Культурная деятель-
ность – деятельность по сохранению, 
созданию, распространению и освоению 
культурных ценностей». Однако добиться 
однозначности не удалось, потому что 
понятие «культурная ценность» тракту-
ется крайне широко и расплывчато – от 
«идеалов и норм» до «зданий и техно-
логий». В результате во всех концепциях 
культуры говорится о культурной дея-
тельности, но «пространство обитания 
культуры» понимается по-разному. 

Набор концепций чрезвычайно широк 
и разнообразен, о чем свидетельствует 
собранная М.С. Каганом коллекция 
определений культуры, предложенных 
«наиболее видными» европейскими, 
американскими и отечественными уче-
ными (более 70 изречений) [8, с. 13–18]. 
Однако в этих определениях довольно 
невнятно говорится о структурах куль-
туры и культурного пространства. 
Исключением является «Декларация 
прав культуры», разработанная под 
научным руководством Д.С. Лихачева [9, 
с. 388–397]. В Декларации сказано, что 
структурными составляющими культуры 
являются: а) культурно-историческое 
наследие, в том числе музейные, архив-
ные, библиотечные фонды, коллекции, 
книги, рукописи, личные архивы; б) соци-
альные институты и культурные процессы 
(наука, образование, религия, професси-
ональное искусство и любительское твор-
чество, традиционная народная культура, 
просветительская, культурно-досуговая 
деятельность и т. д.); в) инфраструктура 
культуры – «система условий создания, 
сохранения, экспонирования, трансля-
ции и воспроизводства культурных цен-
ностей, развития культурной жизни и 
творчества (музеи, библиотеки, архивы, 
культурные центры, выставочные залы, 
мастерские, система управления и эко-
номического обеспечения культурной 
жизни)» [9, с. 391]. 

В данном случае структуризация 
сферы культуры произведена по функ-
циональному принципу – в зависимости 

от функций, выполняемых тем или иным 
институтом. Достоинство функциональ-
ной структуризации заключается в том, 
что она позволяет выделить в сфере 
культуры, фигурально говоря, два «полу-
шария»: полушарие А. Творческие (пер-
вичные) социально-культурные институты 
и неинституциональную деятельность, 
которые создают терминальные культур-
ные ценности (ценности-цели); полуша-
рие Б. Инфраструктурные (вторичные) 
институты, организационные и техниче-
ские инструменты (ценности-средства), 
обеспечивающие оформление, сбор, 
обработку, хранение, поиск, распростра-
нение терминальных ценностей, про-
изведенных первичными институтами. 
Творческими институтами культуры 
являются: наука, образование, рели-
гия, искусство, включая литературу и 
театр, право, средства массовой инфор-
мации и культурно-досуговые учреж-
дения. Инфраструктурные культурные 
институты – это архивы, библиография, 
библиотеки, книгоиздание, книжная тор-
говля, научно-техническая информация, 
система управления культурой, которые 
обеспечивают оформление и коммуни-
кацию культурных ценностей в социо-
культурном пространстве и историческом 
времени. Поскольку культурное наследие 
не терминальная, а инструментальная 
ценность, его хранение – прерогатива 
полушария Б. 

Пространство культуры можно 
структурировать не только по функ-
циональному признаку, но и с точки 
зрения применяемой технологии ком-
муникации. Здесь различаются три 
рода коммуникационных каналов и три 
коммуникационные технологии: устное 
общение; документальные каналы – 
письменность и полиграфическая печать; 
электронные каналы – проводная и ради-
освязь. Соответственно формируются 
три технологические коммуникационные 
сферы: 1) сфера межличностного обще-
ния в пространстве повседневности [10]; 
2) документосфера – сфера документаль-
ной коммуникации в пространстве куль-
туры; 3) инфосфера – сфера электронной 
коммуникации в пространстве культуры.
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Возникает вопрос: как взаимосвязаны 
в пространстве культуры (в социаль-
но-культурном пространстве) функцио-
нально специализированные институты с 
технологическими коммуникационными 
сферами? Рассмотрим этот вопрос на 
примере документосферы, имея в виду, 
что определение взаимосвязей между 
понятиями «документосфера» и «культур-
ное пространство», несомненно, должно 
способствовать развитию межнаучных 
связей между библиотечно-информаци-
онным документоведением и российской 
культурологией. 

2. Культурологическое понятие 
о документе

Чтобы осознанно толковать о доку-
ментосфере, нужно уяснить понятие 
«документ», которое является многознач-
ным. В XVIII в., веке Просвещения, слово 
«документ» отсутствовало в русской 
лексикографии. Об этом свидетель-
ствует тот факт, что Российская акаде-
мия, главными задачами которой были 
«сочинение грамматики и словаря» и 
изучение древнерусских литературных 
памятников, не нашла в своем «Словаре 
Академии Российской, производным 
порядком расположенным», вышедшем 
в свет в 1789–1894 гг. в 6 томах и вклю-
чавшем свыше 40 тысяч слов, места для 
заморского слова «документ».

Только в середине следующего сто-
летия в «Словаре церковно-славянского 
и русского языка, составленного Вторым 
отделением Императорской Академии 
наук в 1847 году» появилась дефини-
ция: «документ – ученый акт или деловая 
бумага, служащие доказательством или 
свидетельством чего-либо». С тех пор в 
практике канцелярского делооборота и 
юридического судопроизводства да и в 
обыденном общении термин «документ» 
понимается как «деловая бумага, юри-
дический акт, служащий доказатель-
ством чего-то, подтверждающий право 
на что-то» или как «официальное удо-
стоверение личности, пропуск, паспорт» 
[11, с. 557]. Это понимание резонно счи-
тать узуальным – подлинным, исходным, 
первоначальным значением лексемы 

«документ» в русском языке. Однако узу-
альное значение не долго оставалось 
единственным. 

В наши дни известно более дюжины 
академически признанных «наук о доку-
менте», в том числе архивоведение, 
археография, библиографоведение, 
библиотековедение, документоведение, 
документалистика, документология, жур-
налистика, информатика, источникове-
дение, книговедение, криминалистика, 
музееведение и др. (перечень далеко 
не завершен). Кроме того, существует 
десяток так называемых «вспомога-
тельных (специальных) исторических 
дисциплин»  – бонистика, геральдика, 
дипломатика, нумизматика, палеография, 
сфрагистика, эпиграфика и др., изучаю-
щие отдельные виды документов. Каждая 
наука в рамках своей компетенции пыта-
ется раскрыть феномен документа, его 
отличительные признаки, свойства и 
социальные функции, технологии соз-
дания, обработки, распространения 
документов, структуры документальных 
систем. Стали привычными несовмести-
мые ответы на вопрос «что есть доку-
мент?», бесконечные рассуждения 
относительно сущности, функций, типо-
логии документов и о проблемах «книга 
и документ», «информация и документ». 
В XXI в. технотронные, виртуальные и 
электронные документы обновили и 
обострили проблематику многолетних 
дискуссий. Не остались в стороне от дис-
путов историки, культурологи, семиотики, 
теоретики социальной коммуникации, 
хотя термин «документ» они используют 
не всегда, предпочитая «памятник», 
«знак», «символ», «информация». 

Надо признать, что ведущие теоре-
тики архивоведения, документоведения, 
книговедения склонны критически оце-
нивать «реальную разработанность», 
«общетеоретические обобщения», «фун-
даментальность осмысления» предметов 
своих научных дисциплин, и это сми-
ренномудрие хотелось бы воспринимать 
не как свидетельство слабости иссле-
довательской мысли, а как признание 
сложности решаемых задач. В недавно 
изданном учебнике для бакалавров по 
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направлению подготовки «Библиотечно-
информационная деятельность» 
справедливо отмечено: «Понятие “доку-
мент” – неоднозначное и сложное. 
В каждой сфере человеческой деятельно-
сти содержание этого понятия трактуется 
по-разному. Например, для геологов – 
это образцы пород, привезенные из 
экспедиции, для археологов – находки 
из раскопа, для историков – различные 
письменные свидетельства и предметы 
быта определенного времени, для дело-
производителя – деловые, внутрифир-
менные документы» [12, с. 12]. 

Действительно, в разных ситу-
ациях фигурируют разные эмпири-
ческие документы, а общенаучная 
категория «документ» теряется из вида. 
Терминологический хаос попыталась упо-
рядочить Г.Н. Швецова-Водка. Проведя 
огромную аналитико-синтетическую 
работу, она выявила 84 бытующих в лите-
ратуре дефиниций термина «документ» 
(архивные, аудиальные, аутентичные, 
вторичные и т. д.) и систематизировала 
их в виде восьми классов – от «записи 
о юридическом факте, удостоверяющем 
личность» до «любого материального 
объекта, используемого для передачи 
информации в обществе» [13, с. 14–37]. 
Наконец, опираясь на «информацион-
но-коммуникационный подход», она 
предложила собственное «функцио-
нальное определение», которое звучит 
так: «Документ – это единство инфор-
мации (сообщения) и вещественного 
(субстанционального) носителя, которое 
используется в социальном информаци-
онно-коммуникационном процессе как 
канал передачи информации» [13, с. 53]. 
Это определение акцентирует информа-
ционный аспект документа и позволяет 
интерпретировать документ двояко: как 
в качестве разновидности информа-
ции, так и в качестве средства передачи 
информации. Культурологическая сущ-
ность здесь не просматривается.

Информационно деформирована 
и формулировка понятия «документ», 
предложенная в учебнике для библи-
отечно-информационных бакалавров, 
которая звучит следующим образом: 

«В библиотечно-информационной сфере 
целесообразно понимать документ как 
информацию, зафиксированную на мате-
риальном носителе и предназначенную 
для её сохранения и передачи во вре-
мени и в пространстве» [12, с. 69]. Здесь 
не сказано, о каком типе информации 
идет речь: о семантической (человеко-
читаемые смыслы), о машинной (маши-
ночитаемые сигналы), о математической 
(снятая неопределенность) или о какой-
либо метафоре вроде «атрибут мате-
рии» или «запомненный выбор одного 
варианта из нескольких возможных и 
равноправных», «мера разнообразия», 
«средство создания порядка из беспо-
рядка» и т. д. Не уточняется, какой «мате-
риальный носитель» имеется в виду, ведь 
звуковые волны материальны, а живая 
речь – информационное, хотя и недо-
кументальное, явление. Наконец, надо 
было отметить, что информация фикси-
руется посредством стабильных знаков, 
понятных потенциальному реципиенту.

Пожалуй, наиболее приемлемым 
выглядит определение документа, дан-
ное томским историком Н.С. Ларьковым, 
а именно: «Документ – это включенная 
в социальную коммуникацию семанти-
ческая структурированная информация, 
искусственно закрепленная на мате-
риальном носителе в стабильной зна-
ковой форме» [14, с. 42]. Достоинство 
этого определения состоит в том, что 
оно согласуется с коммуникационно-се-
миотической концепцией культуры. 
Культурологи, описывая культурную 
коммуникацию в социокультурном про-
странстве, не забывают упомянуть о 
«кодификации социальных сообщений», 
об «интерсубъективных символах», о 
«культурных смыслах, ценностях, инно-
вациях», однако понятие «документ» они 
не используют. Поскольку коды и сим-
волы – это знаковая форма сообщений, а 
смыслы и ценности – их содержание, то 
очевидно, что социокультурное простран-
ство тождественно семиотическому про-
странству, которое присуще семиосфере.

Коммуникационно-семиотическая 
концепция, именуемая также «инфор-
мационно-семиотической концепцией», 
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превосходно представлена в творчестве 
выдающегося отечественного филолога, 
культуролога и семиотика Ю.М. Лотмана   
первооткрывателя идеи семиосферы. По 
словам ученого, «вне семиосферы нет 
ни коммуникации, ни языка», «семиос-
фера – и результат, и условие развития 
культуры» [15, с. 250]. Вот максимально 
свернутая формулировка культурологи-
ческой сущности семиосферы: «Культура 
организует себя в форме определенного 
«пространства-времени» и вне такой 
организации существовать не может. Эта 
организация реализуется как семиос-
фера и одновременно с помощью семиос-
феры. Внешний мир, в который погружен 
человек чтобы стать фактором культуры, 
подвергается семиотизации, становится 
содержанием семиотического текста» [15, 
с. 251]. Подчеркивая «важность изучения 
семиотики культуры», Юрий Михайлович 
постоянно повторял, что «культура ока-
зывается неразложимо единой семи-
отической структурой», выполняющей 
следующие коммуникативные и творче-
ские функции:

1. Передача имеющейся информации 
(текстов). 

2. Создание новой информации, т. е. 
создание текстов, не выводимых одно-
значно по заданным алгоритмам из уже 
имеющихся, а обладающих определен-
ной степенью непредсказуемости.

3. Память: способность хранить и вос-
производить информацию (тексты) [16, 
с. 2–3].

Таким образом, концепция семиос-
феры отождествляет культурные цен-
ности с текстами, выраженными теми 
или иными знаками (не обязательно в 
виде естественного языка), а культурную 
деятельность – с социально-культурной 
коммуникацией. Акцент делается на ком-
муникационной стороне культуры (транс-
ляция, обработка, сохранение, освоение 
культурных ценностей в виде знаковых 
сообщений), но понятие «документ» 
опять-таки не упоминается. 

Взгляды Ю.М. Лотмана были одобри-
тельно восприняты как в нашей стране, 
так и за рубежом. Одним из идеологов 
коммуникационно-семиотической кон-

цепции в современной культурологии 
является А.Я. Флиер, который уверен, 
что «культура всегда текст», «культура – 
система социальной коммуникации». Он 
аргументирует свою позицию следующим 
образом: «Культура состоит из множества 
разнородных явлений (материальных, 
интеллектуальных, социальных, ком-
муникативных, художественных), кото-
рые при рассмотрении в определенном 
ракурсе являются её текстами. Именно 
культурными текстами обмениваются 
участники культурных коммуникаций и 
именно культурные тексты они восприни-
мают в качестве носителей передаваемой 
информации… Культурная коммуника-
ция является одной из первостепенных 
социальных функций культуры, в суще-
ственной мере обеспечивая сам факт её 
существования. Культура вне коммуника-
ции в принципе невозможна. Один чело-
век не может создать никакой культуры… 
Вне коммуникации, вне обмена “культур-
ными текстами”, вне взаимопонимания и 
взаимодействия между людьми не может 
быть никакой культуры» [3, с. 232 323].

Сказано эмоционально, убедительно 
и, самое главное, достаточно для «куль-
турологической» формулировки понятия 
«документ», а именно: документ – это 
включенное в смысловую социаль-
но-культурную коммуникацию сообщение 
(текст), закрепленное на материальном 
носителе в стабильной знаковой форме. 
Можно выразиться кратко: документ – 
стабильное коммуникационное сооб-
щение в социокультурном пространстве 
семиосферы. 

Здесь использованы следующие 
понятия. Смысловая социальная ком-
муникация – целесообразное движение 
воплощенных в знаковой форме смыслов 
в социальном пространстве и социальном 
времени. Смыслы – результаты духовной 
(психической) деятельности (мышление, 
переживание, воображение) в виде зна-
ний, умений, эмоций, волевых побужде-
ний, фантазий. Знаки – естественные или 
искусственные предметы, включая изо-
бражения и действия, которые обладают 
чувственно воспринимаемой людьми 
формой и умопостигаемым содержанием 
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(значением). Минимальный знак – слово 
(иероглиф) естественного языка; причем 
отдельная буква или фонема представ-
ляет собой не знак, а код, образующий 
знаковую форму сообщений. Социальное 
пространство – это не трехмерное геоме-
трическое пространство, а совокупность 
социальных отношений между классами, 
группами, индивидами в данном обще-
стве. Социальное время определяется 
не вращением Земли вокруг Солнца, а 
интенсивностью социальных изменений 
(мало изменений – застой; много измене-
ний – революция).

Люди – существа социальные. Они не 
могут жить вне человеческого общества. 
Целостность общества обеспечивается 
естественным, врожденным природным 
наследием и исторически сложившимся 
культурным наследием. Природное 
наследие включает две способности 
рода человеческого: во-первых, способ-
ность оперировать абстрактными смыс-
лами; во-вторых, способность выражать 
смыслы посредством знаков, прежде 
всего, посредством естественного языка. 
Эти способности служат предпосылками 
смысловой социальной коммуникации. 
Культурное наследие – это социальная 
память, представляющая собой движе-
ние ценных смыслов в социальном вре-
мени от старших поколений к младшим 
поколениям. Культурное наследие может 
быть нематериализованным, передавае-
мым в процессе межличностного обще-
ния (повседневные обычаи, фольклор), но 
предпочтительнее его объективировать, 
овеществить в форме материальных объ-
ектов, сохраняющих свою целостность 
с течением астрономического времени. 
В свете информационной методологии 
движение смыслов в социальном про-
странстве есть социальная семанти-
ческая информация (информационный 
процесс). Движение смыслов в соци-
альном времени есть социальная память 
(мемориальный процесс). Семантическая 
информация и социальная память – два 
противоположных вектора смысло-
вой коммуникации и документосферы. 
Будем ориентироваться на данные опре-

деления при рассмотрении понятия 
«документосфера». 

3. Документосфера как инфраструктура 
культуры

Документосфера – неологизм, очень 
редко встречающийся в научных текстах. 
Только в одном словаре-справочнике уда-
лось обнаружить дефиницию следующего 
содержания: «Документосфера – сфера 
обращения документированной информа-
ции. Характеризует состояние, качество 
документальной памяти человечества. 
Включает такие коммуникационные явле-
ния, как: документальный поток, докумен-
тальный массив, документальный ресурс, 
документальный фонд, документальная 
информация; процессы: документирова-
ние, документография, документальное 
обслуживание и др.» [17, с. 83].

Если обратиться к структуре социо-
культурного пространства, в ту область 
культурного пространства семиосферы, 
где создаются, передаются, хранятся и 
используются документы – стабильные 
коммуникационные сообщения, нетрудно 
установить, что документосфера локали-
зована в полушарии Б, где сосредоточены 
инфраструктурные социально-коммуника-
ционные институты (архивы, библиогра-
фия, библиотеки, книгоиздание, книжная 
торговля, научно-техническая информа-
ция), которые обеспечивают оформление 
и коммуникацию семантических ценно-
стей, включая культурное наследие, в 
культурном пространстве и историческом 
времени. Следовательно, российскую 
документосферу можно рассматривать в 
качестве инфраструктуры национальной 
культуры. В документосфере осуществля-
ются познавательные, коммуникационные, 
управленческие процессы, удовлетворя-
ющие потребности всех субъектов отече-
ственной культуры. Уточним содержание 
названных процессов.

Познание – документирование, пред-
ставляющее собой ввод смыслов в доку-
ментосферу с целью удовлетворения 
познавательных потребностей общества, 
социальных групп и индивидуальных 
личностей. Смыслы создаются вне доку-
ментосферы, этим заняты творческие 
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институты полушария А. Ввод в докумен-
тосферу начинается с оценки и отбора 
социально ценных смыслов и докумен-
тального оформления их посредством 
коммуникабельных знаков, представ-
ляющих собой записи на естественном 
или искусственном языке, изображения, 
условные обозначения (индексы), веще-
ственные экспонаты (документы трех 
измерений). Документирование завер-
шает включение отобранных смыслов в 
документосферу и является предпосыл-
кой последующих операций. 

Коммуникация смысловая – социаль-
но-культурная деятельность, заключа-
ющаяся, во-первых, в информировании 
(оповещении) о новых (оперативных) 
смыслах; во-вторых, в хранении соци-
ально ценных смыслов (социальная 
память). Информирование есть дви-
жение смыслов (знаний, умений, эмо-
ций, желаний, фантазий) в социальном 
пространстве, а социальная память есть 
сохранение смыслов в социальном вре-
мени. Благодаря информированию и 
социальной памяти документосфера 
удовлетворяет информационную и мемо-
риальную потребности социума, высту-
пая в роли посредника (медиатора) 
между культурным наследием обще-
ства и его нынешним и последующими 
поколениями. 

Управление (организация) – соци-
ально-культурная деятельность, пред-
ставляющая собой целенаправленное 
воздействие (включая манипулирование, 
принуждение и контроль) со стороны 
субъекта, имеющего властные полномо-
чия, на некоторые социальные объекты. 
В качестве управленческих воздействий 
могут использоваться все виды смыслов 
(от знания до фантазий), воплощенные 
в различные управленческие доку-
менты – от конституции страны до рас-
писания поездов. Разумное управление 
удовлетворяет потребность общества в 
самосохранении. 

Учитывая сказанное, можно докумен-
тосферу разделить на четыре функцио-
нальных сектора:

1. Познавательный сектор, служащий 
транслятором смыслов, оформленных 

в виде документов, соответствующих 
принятым технологическим нормам. 
Передачу знаний и умений из поколе-
ния в поколение осуществляет народное 
образование – начальная, средняя, выс-
шая школа. Традиционным источником 
социальных смыслов является также 
редакционно-издательский и полигра-
фический институт, с которым связаны 
основные творческие институты, в том 
числе художественная литература и поли-
тическая публицистика. Библиография 
как поисковая инфраструктура докумен-
тосферы относится к познавательному 
сектору, поскольку всякий поиск – про-
цесс выявления неизвестного. Так как 
«музеи служат делу просвещения и вос-
питания членов общества» [18, с. 5], они 
выполняют в документосфере познава-
тельную функцию. 

2. Информационный сектор, обеспе-
чивающий оперативное распростране-
ние новых актуальных смыслов в форме 
документов или, если нужно, в недо-
кументальной форме. Сюда относятся 
все периодические издания, текущая 
беллетристика, научно-информацион-
ные, публицистические, политические, 
рекламные и тому подобные публикации. 
Сети публичных муниципальных, школь-
ных, детских, научно-технических, воен-
ных библиотек соответствуют профилю 
этого сектора. Для дальнейшего разви-
тия информационного сектора докумен-
тосферы актуальной проблемой является 
сочетание с электронной массовой ком-
муникацией и Интернетом.

3. Сектор социальной памяти пред-
ставляет собой документированный 
символ нации. Он включает националь-
ные универсальные и отраслевые кни-
гохранилища, региональные (краевые, 
областные) научные библиотеки, органы 
национальной (государственной) библи-
ографии, сеть архивов и музейную сеть. 
Строго говоря, историко-культурные 
памятники в виде шедевров архитек-
туры, дворцовых комплексов, храмов и 
т. п. должны войти в данный сектор, но 
это зависит от интерпретации категории 
«документ». Социальная память является 
предметом исследования и оформления 
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исторической науки, основывающейся на 
документах, достоверность которых обе-
спечивают исторические вспомогатель-
ные дисциплины.

4. Управленческий сектор обеспечи-
вает законотворческую и политическую 
деятельность государственной власти, 
организацию общественной жизни на 
местах, бюрократическое делопроиз-
водство всех учреждений, фирменный 
менеджмент и т. п. Именно этот сектор 
обладает глубочайшими историческими 
корнями, восходящими к древнеегипет-
ским фараонам и «Законам Хаммурапи» 
XVI в. до н. э.

Функциональный анализ докумен-
тосферы логично выводит нас на про-
блему институционализации учреждений 
культуры. Как связаны документосфера 
и культура? Современная культурология 
не дает ответа на этот вопрос. Сбивает 
с толку ведомственно-отраслевая трак-
товка, в которой культура фигурирует как 
область деятельности культурно-про-
светительных и культурно-досуговых 
учреждений (библиотеки, дворцы и дома 
культуры, парки, музеи, театры и т. д.), 
находящихся под эгидой министерства 
культуры. Согласно ведомственному под-
ходу, документосфера относится к сфере 
культуры, в отличие от образования, мас-
совой коммуникации, науки, искусства, 
которые управляются другими, «некуль-
турными», ведомствами. С позиции этой 
трактовки словосочетания «культура и 
искусство», «культура и образование» не 
выглядят логически несоразмерными. 
Выходит, что учреждения министерства 
культуры создают и распространяют куль-
турные ценности, а другие социальные 
институты к этим ценностям отношения 
не имеют. Подобное понимание культуры 
выглядит произвольным и неубедитель-
ным. Ведь при изменении области, под-
ведомственной министерству культуры 
(такие случаи известны – достаточно 
вспомнить Наркомпрос, который ведал 
одновременно школами и внешкольными 
учреждениями, позже ставшими «учреж-
дениями культуры»), приходится пересма-
тривать границы пространства культуры.

Если оставить в стороне историче-
ские и ведомственные стереотипы, то 
внутри документосферы с её довольно 
произвольно очерченными границами 
можно выделить следующие четыре 
относительно обособленные професси-
ональные сферы, различающиеся целе-
вой направленностью и организацией 
практики, профессионализацией кадров, 
историческими традициями и перспекти-
вами информатизации:

1. Архивно-управленческая сфера, 
специализирующаяся на сборе и хране-
нии распорядительной, статистической и 
прочей документации, соответствующей 
архивным нормативам. 

2. Библиосфера – область создания, 
тиражирования, распространения, хра-
нения, использования произведений 
письменности и печати на бумажных или 
иных долговременных носителях.

3. Музейная сфера, специализирую-
щаяся на сборе, хранении, экспонирова-
нии «документов трех измерений» (проба 
грунта лунной поверхности, реликвия, 
памятник культуры и т.д.), обладающих 
научной или культурно-исторической 
ценностью.

4. Инфосфера, концентрирующа-
яся вокруг понятий «информация» и 
«электронная документация», включая 
интернетосферу, базирующуюся на сети 
Интернет.

Профессиональная институциона-
лизация различных направлений доку-
ментосферы создает благоприятные 
условия для развития частных докумен-
товедческих дисциплин и для углубления 
культуроведческого знания. Например, 
если филологическое понятие «текст» 
отождествить с понятием «документ», 
то семиосфера предстанет в качестве 
документосферы, и те фундаментальные 
культурологические выводы, которые 
сделал Ю.М. Лотман, можно распростра-
нить, разумеется, с соответствующими 
оговорками, на документальную комму-
никацию. В этой связи большой интерес 
для теории документоведения представ-
ляют составленные лидерами Тартуско-
Московской научной школы «Тезисы к 
семиотическому изучению культур», где 
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речь идет о культуре как иерархии семи-
отических систем, о тексте как целостном 
знаке и как последовательности зна-
ков, проблеме понимания текста, места 
в культуре текстов различной давности 
и др. [19, с. 504–524]. Знаки породили 
документы, поэтому изменения семио-
тического пространства, например изо-
бретение письменности или электронной 
коммуникации, непременно ведут к моди-
фикации документосферы.
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THE DOCUMENTOSPHERE IN SOCIOCULTURAL SPACE 
The «documentosphere» is a field 

of documentary communication that 
is an auxiliary system for the design, 
preservation, broadcast and reproduction 
of cultural values and for the development 
of cultural life and creativity. In different 
sciences, the concept of a «document» is 
interpreted variously. The article offers 
a culturological definition. The article 
considers the relationship between the 
semiotic concept of communication 

in modern cultural studies and the 
theory of documentary communication. 
It is worthwhile to use the concept of 
documentosphere for further study of the 
sociocultural space of modern Russia.
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«МНОГОУВАЖАЕМЫЙ КНИЖНЫЙ ШКАФ»: КАКИЕ КНИГИ 
ЧИТАЛИ ПРОТОТИПЫ ГЕРОЕВ ПОВЕСТИ А.Н. ТОЛСТОГО «ДЕТСТВО 
НИКИТЫ»?

В статье анализируется содержание «книжного шкафа» прототипов героев повести 
А.Н. Толстого «Детство Никиты» – родителей писателя А.Л. Толстой и А.А. Бострома. 
На основе изучения семейной переписки, дневников А.Л. Толстой и других документов 
описываются литературные предпочтения обитателей дома на хуторе возле деревни 
Сосновка, реконструируется происхождение некоторых из их литературных склон-
ностей, предпринимается попытка увидеть в тех или иных склонностях горизонты 
будущего мира толстовской повести. 

Ключевые слова: А.Н. Толстой, «Детство Никиты», прототипы, Сосновка, 
А.Л. Толстая, А.А. Бостром, книги, Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, Карл Маркс. 

«Ах, милый Алёшечка, как я про-
клинаю свою память. Целый шкаф 
битком набит книгами, а читать почти 
нечего, всё помню. Стану уж переби-
рать старые журналы, нет ли где нечи-
танных статей»1, – так писала в марте 
1892 г. из имения, находящегося близ 
деревни Сосновки Николаевского уезда 
Самарской губернии, в Саратов своему 
мужу А.А. Бострому А.Л. Толстая. «Целый 
шкаф битком набит книгами…» – фраза, 
которая не может не заинтересовать 
исследователя «Детства Никиты», ведь 
и А.Л. Толстая, и А.А. Бостром стали про-
тотипами героев этой повести, а шкаф, 
набитый книгами, – это не просто шкаф, 
а шкаф-мир, шкаф-вселенная, своего 
рода «солнечная система», и от того, 
какие в ней движутся планеты, зависит 
многое и в самой толстовской повести. 
Попробуем в этот шкаф заглянуть. 

Но прежде несколько слов о вла-
дельцах сосновского книжного шкафа. 
Александра Леонтьевна Толстая 
(1854–1906) была дочерью потомствен-
ного дворянина Л.Б. Тургенева, авто-

1 Самарский литературно-мемориальный музей 
им. М. Горького (далее – СЛМ). КП-3.

ром нескольких книг художественной 
прозы и, наконец, матерью будущего 
писателя А.Н. Толстого. Её граждан-
ский муж Алексей Аполлонович Бостром 
(1852–1921) служил в земстве, в начале 
1880-х гг. возглавлял земскую управу в 
городке Николаевске Самарской губер-
нии, впоследствии занимался име-
нием, после продажи которого в 1899 г. 
переехал с женой и пасынком в Самару, 
где стал довольно известным обще-
ственным деятелем. Именно их, мать 
и отчима, А.Н. Толстой вывел под име-
нами Александры Леонтьевны и Василия 
Никитьевича в качестве героев своей 
повести «Детство Никиты», родителей её 
главного героя – Никиты. 

Скажем также о том, что заглядываем 
в книжный шкаф А.А. Бострома и Толстых 
мы не первыми, и до нас в него уже про-
бовали заглянуть наши предшествен-
ники. Об этом упоминает в статье «Этапы 
создания мемориальной композиции» 
М.П. Лимарова, рассказавшая следую-
щее: «…чтобы получить наиболее пол-
ное представление о том, какие книги и 
журналы находились в доме, сотрудники 
музея внимательно прочитали рукопис-
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ные варианты автобиографии писателя, 
воспоминания родных и близких, записи 
матери, письма родителей, детские и 
юношеские письма А.Н. Толстого. <…> 
Так образовался довольно внушительный 
список книг семейной библиотеки» [2, 
с. 229]. К сожалению, «список», о котором 
говорит М.П. Лимарова, до нас не дошёл1, 
а возможно – списка как такового и не 
было, а было лишь общее представле-
ние о круге семейного чтения. Поэтому 
попробуем и мы, пользуясь перечислен-
ными Лимаровой источниками, восстано-
вить примерное наполнение того самого 
шкафа, битком набитого книгами. 

Как уже было замечено, упоминания 
о читаемых или прочитанных книгах при-
сутствуют во многих письмах А.Л. Толстой 
и А.А. Бострома, а иногда это и не про-
сто упоминания, а развёрнутые рецен-
зии, попытки анализа и т. п. В этом нет 
ничего удивительного: и А.Л. Толстая, и 
А.А. Бостром были «книжными» людьми, 
которые не от случая к случаю, а на про-
тяжении всей своей жизни занимались 
самообразованием, интересовались 
новинками литературы, делясь сво-
ими впечатлениями и наблюдениями 
друг с другом и со своими знакомыми. 
Именно это делает А.Л. Толстая в письме 
к Н.И. Кирбут-Дашкевич от 14 июня 
1888 г., рассказывая ей об этапах своего 
интеллектуального и духовного форми-
рования: «Я развивалась в детстве под 
нравственным влиянием отца. Строгий 
христианин, почти аскет, унаследовав-
ший гуманитарные идеи деда-масона, 
энергический общественный деятель, 
ему я обязана всеми семенами лучших 
альтруистических чувств, которые потом 
выросли в моей душе. Нужно знать, что 
жизнь впоследствии разделила нас, что 

1 Правда, в рабочих тетрадях М.П. Лимаровой 
сохранились отдельные заметки следующего 
характера, озаглавленные «Книги, которые читал 
А. Толстой»: «Достоевский, Эркман и Шатриан… 
<В> 1895 году выписали “Русское богатство”… 
Элизе Реклю “Земля” (для занятий Лёле с 
Аркадием Ивановичем по географии)… Диккенс 
(1897 год – читает), Фенимор Купер (читал в 1897 
году)… 1895 год – журнал “Родник” (а для матери 
“Мир Божий”), журнал “Детское чтение”… 1895 
год – журнал “Природа и люди”… Басни Эзопа... 
Киплинг “Рассказы для детей”».

он замкнулся в своём строгом аскетизме, 
а я примкнула к свободным мыслителям, 
вечное спасибо ему за то, что он посеял, 
и прежний величавый образ моего отца, 
честного деятеля общественного блага, 
живёт в моей душе. Отец развил во 
мне способность мышления и любовь к 
серьёзному чтению, но по выходе замуж 
всё серьёзное на время заглохло во мне. 
Семья мужа ненавидела отцовское вли-
яние и старалась истребить его семена. 
Мировоззрение отца, строго христи-
анское, заставляло меня подчиниться 
режиму мужа. Клятва перед алтарём, долг 
перед мужем, перед детьми – я чувство-
вала себя связанной. Я старалась подде-
латься к своей новой семье – и не смогла. 
Началась реакция. Я стала читать сна-
чала потихоньку, потом открыто. Я искала 
общества людей одного со мной образа 
мыслей. Читала я больше англичан 
(Д.С. Милль, Бокль, Спенсер). Их логич-
ный, ясный, положительный ум неот-
разимо привлекал меня к себе. Их идеи 
всасывались в мою плоть и кровь. Ими я 
жила умственно. Но во мне ещё не было 
полного и стройного миросозерцания. 
На основе идей моих милых англичан 
я ещё не успела построить своего соб-
ственного прочного здания. Явилась 
потребность в этой постройке. Неясность, 
туманность мучили меня, разлад между 
идеями и жизнью делали <меня> несчаст-
ной. Неясно передо мной мелькало буду-
щее – необходимость отказаться от всего 
прежнего строя жизни, от семьи, пожа-
луй. Это испугало. Инстинктивно я ухва-
тывалась за семью, стала сомневаться 
во всех своих самых дорогих идеалах из 
боязни страшных выводов. А ум продол-
жал свою работу и подсовывал сознанию 
эти ужасные выводы»2.

Англичане, ставшие её «плотью 
и кровью», не отпускали А.Л. Толстую 
и позже, привлекая своей логичностью и 
ясностью и заставляя думать и делиться 
раздумьями с другими. 

Вот уже другое её письмо к той же 
Н.И. Кирбут-Дашкевич и – новый рассказ 
о читаемых ею книгах: «Теперь я читаю 

2 СЛМ. КП-157.
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Берне, его парижские письма. Они раз-
будили опять наболевшее сердце. Какая 
глубина негодования в этом человеке и 
какая смелость в то, реакционное, время. 
Тогдашняя Германия очень напоминает 
мне нашу теперешнюю Россию: то же 
лакейство, как и то, на которое с таким 
негодованием ополчился Берне. И опять 
во мне поднимается старый нерешён-
ный вопрос: кто виноват? правительство 
или общество? и опять сердце кричит: 
мы, мы виноваты»1. 21 мая 1891 г. нахо-
дящаяся в Сосновке А.Л. Толстая писала 
мужу следующее: «В посылаемой книжке 
есть небольшая статья Спенсера “О спра-
ведливости”, советую тебе непременно 
прочесть, прекрасная статья, так осве-
жительно действует после всей дохля-
тины, которой дышишь в современной 
жизни. Самое интересное место статьи 
заключается в главе V “Идея справед-
ливости”, очень новая и яркая идея, 
освежающая хаос существующих поня-
тий. Пожалуйста, прочти, даже если бы 
для этого нужно было продержать книгу 
и не отсылать мне»2. Осенью 1891 г. она 
же сообщала: «Читаю очень хорошую 
книгу – “Историю новейшей литературы” 
Скабичевского»3. 

Нет ничего удивительного и в том, 
что, будучи людьми книжного мира, 
А.Л. Толстая и А.А. Бостром достаточно 
рано начали приобщать к этому миру 
и своего сына – А.Н. Толстого. В октя-
бре того же 1891 г. А.Л. Толстая писала 
Бострому следующее: «У нас с ним 
(сыном. – М.П.) сейчас был философский 
разговор. Он спрашивал, есть ли конец 
вселенной, и говорит, что у него голова 
кружится, и он боится с ума сойти, когда 
думает, что такое вселенная и что конца 
нет. (Я рассказала кое-что из “Урании” 

1 СЛМ. КП-157. Карл Людвиг Бёрне (1786–1837) – 
немецкий публицист и писатель, приобрёл 
известность как поборник эмансипации евреев. 
Широкой популярностью среди читателей 
пользовалось его сочинение «Парижские письма. 
Менцель-французоед», о котором и идёт речь в 
письме А.Л. Толстой.

2 Отдел рукописей Института мировой литературы 
им. А.М. Горького Российской академии наук 
(далее – ОР ИМЛИ РАН). 6311/13.

3 ОР ИМЛИ РАН. 6311/14.

Фламмариона). Потом спрашивал, отчего 
нет на земле страшного ветра от движе-
ния и почему бывает зима, зима не должна 
быть, т<ак> к<ак> от вращения земли и 
трения должна развиваться теплота»4. 
Камиль Фламмарион (1842–1925) – фран-
цузский астроном и писатель, популя-
ризатор астрономии, чьи книги были 
переведены на многие языки. Известно, 
что книга «Урания, или Путешествие в 
небесные пространства» была написана 
в 1889 г., выпущена в России отдель-
ным изданием в 1892 г. в типографии 
А.С. Суворина. Но А.Л. Толстая пере-
сказывает сыну «кое-что из “Урании” 
Фламмариона» примерно на полгода 
раньше выхода суворинского изда-
ния – осенью 1891-го, из чего мы можем 
заключить, что эта книга была известна 
ей и раньше – возможно, она читала её 
на языке подлинника, по-французски, и 
теперь, отвечая на вопрос сына, решила 
убить двух зайцев – хотя бы частично 
избавить его от головокружения и заин-
тересовать хорошей книгой, расширяю-
щей кругозор и заставляющей думать о 
мире и месте в нём человека. 

«Спасибо тебе, Сашурочка, за кни-
жицу Мачтета. Очень рад был почи-
тать. Особенно понравилось мне “Его 
час настал”. Видимо, Мачтет – совсем 
наш»5, – писал А.А. Бостром в октябре 
1891 г. из Царицына в Сосновку. А это – 
ещё примерно месяц спустя, он же: 
«Попалась уж мне книжоночка, кажется, 
больно будет хорошая. “Серебряные 
коньки” называется»6. Прежде всего, 
обращает на себя внимание разноо-
бразие читательских вкусов и предпо-
чтений как автора этих писем, так и их 
адресата. Если русский писатель и поэт 
народнического направления Г.А. Мачтет 
(1852–1901) был близок сочувствующим 
народническим идеям сосновским чита-
телям именно этой своей близостью к 
народничеству, то «Серебряные коньки» 
М.-М. Додж должны были привлечь их 
совсем иным – вдохновляющей историей 

4 ОР ИМЛИ РАН. 6315/11.
5 СЛМ. КП-365.
6 ОР ИМЛИ РАН. 6330/137.
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о юношеских мечтах и стремлениях и о 
победе добра над злом. 

О том, что искали и находили в кни-
гах русских и европейских писателей 
А.А. Бостром и А.Л. Толстая так же много 
говорят их письма друг к другу, в кото-
рых, как уже было сказано, называются 
не только книги, а также журнальные и 
газетные публикации различных авто-
ров, привлекших внимание, но и пред-
принимаются попытки их анализа и 
обсуждения. 

Вот, например, фрагмент из письма 
А.Л. Толстой от 11 ноября 1891 г.: 
«В “Р<усских> вед<омостях>” есть 
хорошая статья Л.Н. Толстого о голоде, 
“Страшный вопрос”, я для тебя этот 
номер спрятала. Нищих в Самаре всё 
прибывает, т<ак> что становится почти 
невыносимым ходить днём по улицам, 
я стараюсь не ходить по Дворянской, 
подашь одному, другому, а за тобой ещё 
десяток привяжется. Что будет к весне? 
Толстой спрашивает, хватит ли в России 
хлеба для прокормления народа, да, хва-
тит ли? Что будет весной? Народ отупел 
теперь, но голод разбудит отчаяние, что 
будет тогда? Страшно подумать»1.

А это – письмо А.А. Бострома к 
А.Л. Толстой от 20 апреля 1892 г.: «Стал, 
значит, читать то, другое, да и зачитался. 
Прочел новый роман Потапенки в трёх 
частях, “Любовь”. Можно бы написать, да 
роман-то не кончен. Наткнулся на послед-
нее произведение Михайловского, где он 
ругает статью Мечникова. Ты, представь, 
Мечников-то мою, всегдашнюю мою 
идею развивает: сила изменяемости и 
т<ак> д<алее>, да её же ещё ругает. Стой, 
давай доставать Мечникова! <…> Вот был 
у меня с визитом Поляк, пригласил обе-
дать. Конечно, видит, я книгами завален, 
догадался, что хочу писать, а может уже 
от Кальманович услыхал. Спрашивает, на 
какую тему? Не решил, говорю. Да ведь 
два дня осталось? Я тут только хватился, 
что, в самом деле, осталось немного (три 
дня). Говорю, решимте вместе. Он шутя 
говорит: “Вот вам тема: когда люди будут 
счастливы?”. Я – хлоп его по рукам. 

1 ОР ИМЛИ РАН. 6311/19.

Он смеётся. Говорю, напишу. Это уже 
было у них за обедом. Забрал я у него 
ещё книг, да они не пригодились. Решил 
я Мечникова. Представь моё разоча-
рование. Михайловский, ругая-то его, 
цитирует его ранние сочинения, которые 
иначе, как в библиотеке, достать нельзя. 
И только на четвёртый день открыли эту 
ужасную библиотеку, и я заполучил моего 
дорогого Мечникова. Это была среда, а 
<в> четверг читать. Понимаешь моё поло-
жение? Голова полна мыслей, да ведь 
надо их оттуда повыковырять…»2. 

Из процитированного видно, что 
Л.Н. Толстой, Н.К. Михайловский, 
А.С. Суворин, И.Н. Потапенко и многие 
другие авторы были не просто любо-
пытны А.Л. Толстой и А.А. Бострому, – они 
входили в нюансы и тонкости их рассуж-
дений, соглашались и спорили с ними, 
искали и находили точки сближения и 
отталкивания. В последнем убеждает и 
такое, например, письмо А.А. Бострома в 
Сосновку от 12 мая 1892 г.: «…утомившись 
считать <…>, я взял Тургенева. Прочел 
“Довольно”, и знаешь, ведь как худо-
жественное произведение оно совсем 
слабо! Как поэзия – удивительно, увлека-
тельно. Но мотивы вдохновения всё-таки 
не высоки, и вторая половина побивает 
первую, в итоге – ноль. Прочти, правду 
ли я говорю. Вначале отдаётся полная 
дань наслаждениям, полученным от 
самой высокой и глубокой любви. Во вто-
рой половине – проповедь ничтожества 
всего, мизерности всего, чем увлекается 
человек, даже ничтожества любви. Ценна 
эта вещь, по моему мнению, совсем не 
тем, чем (как надо полагать) считает её 
ценной автор. Она ценна как лирика, как 
мастерское выражение состояния души 
стареющего великана-поэта. Это – дегра-
дация жизни. Но сам поэт не вполне пони-
мает, что это его деградация. Отчасти он 
это понимает, но невольно приписывает 
результат и объективному миру.
2 СЛМ. КП-343. Текст выступления А.А. Бострома, 

о котором идёт речь в этом письме, сохранился; 
его полное название – «Реферат, читанный в 
Саратове на литературной секции Общества 
любителей изящных искусств 10 апреля 1892 г. 
Михайловский, гр. Толстой и Мечников» (СЛМ. 
Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 2).
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В рассуждениях много натяжек, 
неверностей – всё это последователь-
ный результат того состояния мышления, 
которым он владел. Опоэтизировать всё, 
являющееся на мысль, сделалось потреб-
ностью Тургенева. Он поэтизировал и 
свою деградацию. Но если разобраться, 
тут есть фальшь, и если произведение это 
увлекает нас, то это его фокус, это уменье. 
В сущности, существо поэзии заключа-
ется в нахождении жизни, красоты её, 
нет, – просто жизни, движения, там, где 
непосвящённый взор ничего без помощи 
поэта не видит. Итак, жизнь – движение 
во всех его проявлениях и в эволюцион-
ном по преимуществу, – вот сфера поэзии. 
Понижение жизни – понижение поэзии. 
Опоэтизирование самого понижения 
жизни является поэтому какой-то анома-
лией. Я брался за перо, думая написать 
тебе несколько слов о том, где я нахожусь. 
И невольно увлёкся критикой Тургенева. 
Оказывается, Сашурочка, если бы у нас 
с тобой да нашлось времени перечитать 
старое, мы бы вдосталь наговорились»1.

Начиная примерно с января-февраля 
1894 г. постоянным героем и участником 
«книжного сюжета» в семейной перепи-
ске между Сосновкой и городами, куда 
на более или менее длительное время 
уезжали по делам то А.Л. Толстая, то 
А.А. Бостром, стал и юный А.Н. Толстой, 
достигший к этому времени одиннадца-
тилетнего возраста и вплотную присту-
пивший к изучению того самого шкафа, 
«битком набитого книгами», о котором 
совсем недавно писала мужу А.Л. Толстая, 
сетуя на то, что ей нечего читать. 

В феврале 1894 г. находящаяся в 
Сосновке А.Л. Толстая сообщила мужу 
о том, что ею была организована свое-
образная библиотека, услугами которой 
пользуются сосновские жители, преи-
мущественно – дети: «У нас теперь идёт 
правильная выдача книг ребятишкам 
сосновским: они просто поглощают книги 
и скоро нечего будет им давать. Но дешё-
вых 2-х коп<еечных> изданий не любят, 
давай им книгу получше и главное <–> 
потолще. Понравился очень “Дон Кихот” 

1 СЛМ. КП-347.

и “Нелли” Диккенса»2. Представляет 
интерес и приписка, которой заверша-
ется это письмо: «Лёля хотел тебя попро-
сить привезти книжек»3.

Летом этого же года уже А.А. Бостром, 
оставшийся с сыном в Сосновке, писал 
жене в Самару: «Лешуня очень мил. Два 
дня с лишком подолгу купался, а теперь 
увлёкся чтением (“Во время оно”)»4. 

В январе следующего, 1895-го, года 
находящаяся в Петербурге А.Л. Толстая 
сообщала в одном из своих писем в 
Сосновку: «Скажи Лёле, что я искала и 
в Москве, и здесь “Историю одного кре-
стьянина”, но эта книга составляет теперь 
библиотечную редкость и ценится у буки-
нистов в 15 рублей. Зато я купила другие 
сочинения Эркмана-Шатриана, думаю, 
что будет очень интересно»5. И это – она 
же: «Вчера выписала “Русское богат-
ство” и взяла две книжки “Земля” Элизе 
Реклю. Это капитальное сочинение по 
географии и будет служить руководством 
для Аркадия Ивановича»6. 

В эти же дни сам А.Н. Толстой так 
описывал своё времяпрепровождение 
на сосновском хуторе: «Сейчас после чая 
побегу на крепость, там на Чагре буду 
читать “Измаил” и кататься на салазках 
2 ОР ИМЛИ РАН. 6330/133.
3 СЛМ. КП-208/3
4 ОР ИМЛИ РАН. 6330/133. Имеется в виду написанный 

в 1880 г. роман Лью Уоллеса «Бен-Гур (Во время 
оно). Повесть из первых лет христианства», 
действие которого происходит в Римской империи 
во время земной жизни Иисуса Христа.

5 ОР ИМЛИ РАН. 6311/28. Эркман-Шатриан – общий 
псевдоним двух французских писателей: Эмиля 
Эркмана (1822–1899) и Пьера-Александра 
Шатриана (1822–1890); работавшие в соавторстве 
в течение многих лет они были авторами 
исторических романов, пользовавшихся огромной 
популярностью как в Европе, так и в России. 
Одним из наиболее известных произведений 
Эркмана-Шатриана был роман «История одного 
крестьянина», действие которого происходит в 
эпоху Великой французской революции. Первая 
или одна из первых публикаций этого романа в 
России состоялась в конце 1860-х гг. в нескольких 
номерах журнала «Дело», в дальнейшем роман 
много раз переиздавался.

6 ОР ИМЛИ РАН. 6311/31. Элизе Реклю (1830–1905) – 
французский географ и историк, автор 19-томной 
работы «Земля и люди. Всеобщая география», 
претендовавшей на то, чтобы быть полным 
географическим описанием земного шара. 
Фрагменты этой работы издавались также в виде 
6-томника «Человек и Земля» (1876–1894).
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<…> Мамуня, у нас есть ли второй том 
“Фрегата Паллады”, скажи, пожалуйста, 
в письме» [17, с. 88]. В двух других пись-
мах, написанных в Петербург же, юный 
Толстой рассказывал о том, что «треть-
его дня папа читал мужикам “Песню 
про купца Калашникова” и “Телепня”. 
“Телепень” им страсть понравился» 
[17, с. 91], а он сам – «выучил “Анчар” 
Пушкина» [17, с. 94]. Увлечённость Алёши 
чтением не могла не радовать его роди-
телей, и следы этой радости тоже при-
сутствуют в письмах, как, например, вот 
в таком письме матери от 7 февраля 1895 
г.: «Очень мило ты рассказал, дружочек 
мой, о статье Гарина-Бурлака, я порадо-
валась, что ты можешь так хорошо изло-
жить содержание прочитанного»1. 

Летом и осенью следующего, 1896-го, 
года А.Л. Толстая находилась в Киеве, куда 
уехала по делам, связанным с наслед-
ством. И снова в письмах в Сосновку и 
обратно замелькали имена писателей и 
названия прочитанных книг. «Читаю я 
дневник Башкирцевой, и невольно при-
ходится оглядываться на себя и прово-
дить параллель»2, – сообщала в одном 
из писем А.Л. Толстая. А в другом письме 
она же рассказывала о том, что «читала 
Макса Нордау, “Вырождение”»3. 

Не сидел, сложа руки, и А.А. Бостром, а 
точнее – исхитрялся найти время для чте-
ния книг и журналов среди прочих забот 
и хлопот хозяйственного характера. «Сел 
я в кузнице на порожек, – писал он жене 
из Марьевки 11 августа, – перечёл ещё 
раз твои письма, потом прочёл в полу-
ченной книжке “Русс<кого> богатства” 
о Грановском, беспрестанно отрываясь 
для указания кузнецу, как нужно делать. 
Статья Мякотина – некролог, – прелесть 
1 ОР ИМЛИ РАН. 6314/9.
2 ОР ИМЛИ РАН. 6311/47. Дневник художницы 

М.К. Башкирцевой (1860–1884), скончавшейся в 
возрасте 25-ти лет от туберкулёза, впервые был 
издан в России в 1893 г. в издательстве «Северный 
вестник».

3 СЛМ. КП-210/4. Макс Нордау (настоящее имя – 
Симха Меер (Симон Максимилиан) Зюдфельд, 
1849–1923) – врач, писатель и политик, самым 
известным сочинением которого было 5-томное 
«Вырождение», в котором изложено его видение 
общественных проблем европейской цивилизации 
через призму концепции вырождения.

как написана! Величественный образ 
Грановского так и встаёт перед читате-
лем. И вдруг я забыл и кузницу, и бывших 
в ней говорливых мужиков, и Марьевку: 
и всё прочитанное перемешалось в моей 
голове. Твои письма и Грановский сли-
лись в одно…. И так хорошо мне было.  
И это повторялось несколько раз, и когда 
кончилось, и я поехал домой, я жалел о 
том, что эти минуты отрадного кошмара 
не повторяются более»4. И в этом же 
письме он интересовался: «Что-то почи-
тываешь ты? Ходишь ли в общ<ествен-
ную> библиотеку, ведь там хорошая. Или 
жара не позволяет?»5. 

Ходила ли А.Л. Толстая в обществен-
ную библиотеку в Киеве – неизвестно, а 
вот в Сызрани – ходила, и рассказала об 
этом в первом же письме из Сызрани в 
Сосновку в августе следующего, 1897-го, 
года: «Вчера ходила в библиотеку, подпи-
салась. Библиотека жалостная, только что 
журналы есть, а остального очень жидко. 
Хотела взять “Социологию” Спенсера – 
нет. Читают всё больше журналы» [2, 
с. 127]. В этом же письме кроме рассказа 
о визите в сызранскую библиотеку упо-
минаются и несколько книг из домаш-
ней, сосновской, библиотеки: «Также 
с Лёлиной библиотеки (правый шкаф, 
внизу) найди книгу <–> “Рассказы для 
детей, по Плутарху” <–> или что-то вроде 
этого, там про разных древних римлян. 
И ещё “Диксионеры” <–> русский и немец-
кий <…> “Диксионеры” в правом же шкафу 
на самой верхней полке» [2, с. 128]. 

Переезд А.Л. Толстой с сыном в 
Сызрань и новая разлука с А.А. Бостромом 
вновь активизировали развитие в семей-
ном эпистолярии «книжного сюжета»: и 
А.А. Бостром, и А.Л. Толстая рассказы-
вали друг другу о прочитанных и перечи-
танных книгах, интересовались мнением 
друг друга, соглашались и спорили; при-
нимал участие в этих разговорах и обмене 
мнениями и А.Н. Толстой, посещавший в 
это время четвёртый класс Сызранского 
реального училища. 
4 СЛМ. КП-358.
5 Там же. Имеется в виду очерк В.А. Мякотина 

(1867–1937) «Профессор сороковых годов 
(Т.Н. Грановский)», опубликованный в № 7 журнала 
«Русское богатство» за 1896 год.
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«Я ходила к Наст<асье> 
Степ<ановне>. Было очень мало народу, 
всего трое учителей кроме меня, читали 
из Короленко “Лес шумит”»1, – сообщила 
мужу А.Л. Толстая 4 декабря 1897 года. 
«Я, Сашуня, перечёл “Смерть Ивана 
Ильича”, и вот как это произведение на 
меня подействовало. Конечно, это оно 
навеяло на меня холодок. Представь, я 
начал его ещё раз перечитывать. Теперь 
читаю критически. Эх, кабы да не его 
тяжёлый докторальный слог, – хорошая 
вещь это была бы. Кабы моя Сашурочка 
это написала! А замечательно сильная 
критика существующего лицемерия. Во 
всяком случае, это вещь выделяюща-
яся. Она мне пригодится для моих писем 
к Лёле»2, – отвечал жене А.А. Бостром 
7 декабря 1897 года. 

А это уже начало следующего, 
1898-го, года – письмо из Сызрани в 
Сосновку: «Вчера у нас вышел разговор 
(с А.Н. Толстым. – М. П.) Лёля говорит: 
“Не могу переносить такой христиан-
ской религии, как у Александровых. Они 
молятся, а делают совсем противопо-
ложное. Отчего в первые времена хри-
стианство было иначе? Как хорошо это 
изображено в “Quo Vadis”: когда я читал 
эту книгу, я чувствовал в себе способ-
ность так же умереть, как первые христи-
ане. Отчего христианство потеряло свою 
силу, или оно перестало удовлетворять 
потребностям?”»3. И это примерно тогда 
же, но уже – из Сосновки в Сызрань: 
«Сашуничка, ты, верно, читала “Среди 
ночи и льда” Нансена. Очень интересно 
узнать о его поездке, но как плохо напи-
сано. Ни записки во время путешествия, 
ни рассказ. А что-то среднее, соеди-
няющее лишь недостатки той и другой 
формы. Если бы это был дневник, то про-
стительно было бы повторение одного 
и того же, потому что, действительно, та 
природа не может быть разнообразна, но 
1 ОР ИМЛИ РАН. 6311/69.
2 ОР ИМЛИ РАН. 6330/52.
3 ОР ИМЛИ РАН. 6311/75. «Quo Vadis» («Камо 

грядеши») – роман польского писателя Генрика 
Сенкевича (1846–1916) о жизни первых христиан 
римской общины и гонениях на христиан в 
Римской империи; первое издание в России 
вышло в 1896 году.

в подлинном дневнике зато мы увидали 
бы действительную жизнь, а не описа-
ние жизни, мы встретили бы множество 
кажущихся нелогичностей, слабость 
духа, словом много того, что сам автор 
не сообщил бы потом большой публике. 
Но, видимо, это не дневник, а рассказ, 
составленный Нансеном после, лишь 
с<о> ссылками на дневник. Тогда можно 
удивляться неумелости рассказа. К чему 
это повторение из-за дня в день: “Лёд 
ровный, с гребнями, с канавами, которые 
мы насилу обошли”. И что это за канавы? 
Право, Ледовитый океан, по описанию 
Нансена, рисуется в виде опытного поля 
с дренажными канавами»4. 

И еще из Сызрани в Сосновку: 
«Знаешь, я читала эти дни книгу 
“Наследственность таланта” <Гальтона>. 
Он придаёт громадное значение наслед-
ственности, даже больше, мне кажется, 
чем нужно, но многое, что он говорит, 
кажется мне очень верным и заставляет 
меня задумываться о Лёле»5. И это – тоже 
из Сызрани, но уже – от Лёли: «Эрк<мана> 
я не читаю, потому что связался с “Анной 
Карениной”, надо кончить. Вчера прочёл 
Эрк<мана> страницу, описание жите-
лей и нравов до революции, историче-
ские факты, а рассказаны интересно» [2, 
с. 164]6. 

Окончив весной 1898 г. четвёртый 
класс реального училища в Сызрани, 
А.Н. Толстой перевёлся в Самару и уже с 
августа этого же года стал учеником пятого 
класса Самарского реального. На этот 
раз разлука с А.А. Бостромом длилась 

4 ОР ИМЛИ РАН. 6330/63.
5 ОР ИМЛИ РАН. 6311/154 (начало письма); СЛМ. 

КП-211/4 (окончание письма). Фрэнсис Гальтон 
(1822–1911) – английский антрополог и психолог, 
основоположник науки о человеческой селекции 
для выращивания «идеальной расы» («евгеники»), 
автор книги «Наследственность таланта. Её 
законы и последствия» (СПб., 1875) и других.

6 Как установили составители этого сборника 
М.П. Лимарова и Л.А. Соловьёва, в «Каталоге 
Сызранской городской публичной библиотеки» 
за 1897 г. имеется несколько книг Эркмана-
Шатриана; по их мнению, речь в данном письме 
идёт о книге «Повести и рассказы», изданной в 
Петербурге в 1872 г., хотя, как мы видели выше, 
книги Эркмана-Шатриана были и в домашней 
библиотеке Бострома и Толстых, откуда они могли 
захватить их с собой в Сызрань.
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до конца 1899 г., когда, продав имение в 
Сосновке, он тоже перебрался в город.  
К этому времени относится и завершение 
сосновской части «книжного сюжета» в 
семейной переписке1, по-прежнему каса-
ющейся самых разных предметов, среди 
которых книги, как и раньше, занимали 
весьма заметное место. 

«Привези с собой Добролюбова 
(сочинения, 4 тома)»2, – просила мужа 
А.Л. Толстая в письме от 22 сентября 
1899 года. «Шляется Лёля вовсе мало. 
В свободную минутку читает Терра»3, – 
сообщала она же в письме от 15 октября 
этого же года. «Знаешь, Сашуничка, чем 
я зачитываюсь? – писал в одном из ответ-
ных писем А.А. Бостром. – Даже получен-
ные с почты новые книги “Мира Божьего” 
и “Жизни” лежат неразрезанные. Это – 
очень невзрачною с виду, лежавшей у 
меня неразрезанной серенькой книжи-
цей “О математическом, метафизическом 
и индуктивном методах” Зеленогорского. 
Очень интересная вещь. Жаль, совсем 
читать некогда, всё отрываюсь. Так что 
спроси меня, что я прочёл – не знаю. 
А вот как тянет читать. Видно, что писал 
не настоящий философ, а так, дилетант, 
немного выше аза грешного. А инте-
ресно, в моём роде»4. 

Скажем теперь несколько слов о кни-
гах, занимающих в сосновском книжном 
шкафу А.А. Бострома и А.Л. Толстой особое 
место. Упоминание о некоторых из этих 
книг можно найти на страницах рабочих 
тетрадей А.Л. Толстой разных лет. 

Прежде всего – это русская классика, 
Н.В. Гоголь и Л.Н. Толстой. 

Приведём запись от 7 февраля 1886 г.: 
«Не раз уже я замечала, что Гоголь осо-

1 Но завершение сосновской части совсем не 
означало завершение всего сюжета, который 
длился и далее; изучение «самарского» книжного 
шкафа семьи Толстых и Бострома мы оставляем 
нашим последователям.

2 СЛМ. КП-213/7.
3 СЛМ. КП-223/1.
4 ОР ИМЛИ РАН. 6330/87. Ф.А. Зеленогорский (1839–

1908) – философ, историк философии и психологии, 
автор книги «О математическом, метафизическом, 
индуктивном и критическом методах исследования 
и доказательства: Из истории и теории методов 
исследования и доказательства», вышедшей в 
Харькове в 1877 году.

бенно действует на меня. Нельзя сказать, 
чтобы я его любила больше всех осталь-
ных русских писателей, нет, но он завин-
чивает мне нервы. После моей нервной 
болезни мои нервы сделались очень 
нестойки: один день я нахожусь в возбуж-
дённом состоянии и успешно работаю, 
в другой нахожусь в состоянии угнете-
ния, иногда – тоски, и ничего делать не 
могу. Вот тут-то Гоголь действует вроде 
лекарства. Почитаю его и тотчас же 
настроюсь на иной лад, внутренний тон 
поднимается, и я могу писать. Это уже 
было несколько раз. На днях я прочла 
“Вия”, а на другой день написала вто-
рую часть той главы, где Паша едет в 
деревню с братом и Благовещенским и 
первую половину главы, где сцена уже-
нья рыбы Антона и Благовещенского 
(“Семья Обратновых”). И как легко рабо-
талось! Это был какой-то необычайный 
подъём духа. Главу о Паше я кончила в 
каком-то экстазе. Это была вполне работа 
своей кровью, своими нервами. Но на 
другой день – усталость, нервность, сон-
ливость, головная боль, и вот уже четыре 
или пять дней, как я не только не могу 
ничего работать, но мои Обратновы чуть 
ли не опротивели мне. Это очень тяжело. 
Желала бы я знать, пропадёт ли даром 
это время угнетения, или под кажущимся 
бездействием совершается какой-ни-
будь бессознательный процесс, который 
разом окончится, угнетение духа пройдёт, 
и я в один прекрасный день буду работать 
деятельно и плодотворно, точно по наи-
тию. Это со мной случалось»5. 

А это – запись от 7 марта 1887 г.: 
«Процесс, подобный пережитому с фило-
софскими мыслями Дюринга, произошёл 
недавно. В декабре я читала Л.Н. Толстого 
“В чём моя вера?”. Мне не понравилось с 
первого раза, и я нашла, что всё постро-
ение его мысли неверно. Помню тогда у 
Натальи Ивановны Кульвиц я спорила с 
Князевским. Так ясно, как дважды два, я 
доказала ему, что, с нашей, позитивной, 
точки зрения, Толстой говорит чепуху, 
и для нас немыслимо даже задаваться 
такими вопросами, какими задаётся он. 

5 СЛМ. КП-157.
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Потом мы уехали в деревню, я много 
работала над Обратновыми, читала, но 
меня грызла какая-то смутная тоска. 
Мной овладел страх смерти. Что бы я ни 
делала, среди занятий, чтения, а осо-
бенно вечером, когда я ложилась спать, 
этот ужасный, холодный призрак вставал 
передо мной. Я представляла себе кар-
тину своей смерти. Я, вот именно я, пол-
ная теперь жизни, мысли, умственной, 
нравственной и физической деятельно-
сти, буду умирать. Всему настанет конец, 
и ничего от меня не останется кроме гор-
сти пыли. Я завидовала христианам с их 
твёрдой, непоколебимой верой. Это было 
тяжёлое время. Взяла “Вестник Европы” 
за прошлый год. Мне попалась статья – не 
помню, Скабичевского или Слонимского – 
о философии Толстого. Он говорит в ней о 
страхе смерти Толстого и об его ошибке, 
которую он делает, обобщая свои чисто 
субъективные мысли, присущие извест-
ному <неразб>. Меня точно озарило. Вот 
откуда началась моя тоска! Я поняла, что 
чтение Толстого, несмотря на то, что ум 
вполне опровергает его, бессознательно 
подействовало на нервы и зародило во 
мне эту тяжёлую тоску и страх смерти. 
Мне вдруг всё стало ясно, и тоски как не 
бывало. Рассудок победил чувство – чув-
ство покорилось рассудку»1. 

Из приведённых записей в рабочих 
тетрадях А.Л. Толстой ясно, что зна-
чительное место в сосновском шкафу, 
набитом книгами, принадлежало рус-
ской классике, и прежде всего – сочи-
нениям Н.В. Гоголя и Л.Н. Толстого, 
хотя, как видно из цитировавшихся 
выше писем, были здесь и А.С. Пушкин, 
М.Ю. Лермонтов, А.Н. Островский, 
А.В. Сухово-Кобылин. Позже, уже в 
самарских период, к ним присоединятся 
Ф.М. Достоевский и А.П. Чехов, чьи сочи-
нения будут так же внимательно про-
читываться и обсуждаться – в письмах, 
на вечерах в различных обществах и в 
коротких конспективных записях в рабо-
чих тетрадях. 

Однако помимо классики и 
А.Л. Толстая, и её муж, А.А Бостром 

1 СЛМ. КП-157.

активно следили за новинками, посе-
щали книжные магазины и выписывали 
книги со складов и из издательств в раз-
ных городах России. Об этом также сви-
детельствуют записи в рабочих тетрадях 
А.Л. Толстой.

Вот одна из них: 
«Выписать книги: 
“Семейство Бронте” О. Петерсон 

(В пользу Общества вспоможения окон-
чившим курс наук на Санкт-Петербургских 
высших курсах), цена 1 рубль2; 

“Отверженный”, роман Д. Мережковского 
в 2-х частях, цена 1 рубль 50 копеек;

“Экономическая система Карла 
Маркса с научной стороны” Гросса 
(Издательство Павленкова, 20 копеек)3.

Дешёвая библиотека Суворина:
Данилевский. Исторические рас-

сказы: Царь Алексей с соколом. Вечер в 
тереме царя Алексея. Екатерина Великая 
на Днепре. 20 копеек;

Его же. Украинские сказки. 20 копеек;
Кохановская. Старина. Семейная 

память. 20 копеек4;
Она же. После обеда в гостях. 

15 копеек;
Эберс. Дочь египетского царя. 

Исторический роман для юношества. 
О. Шапир. 1 рубль 25 копеек5 <…>

Новая общедоступная дешёвая 
библиотека:

Сельскохозяйственная техника, 
каждая брошюра по 20 копеек; 

“Как делают мыло” П. Смирнова;
“Об овечьей шерсти”;
Киплинг “Рассказы для детей”, две 

книги, перевод Рождественской»6. 

2 О.М. Петерсон (1856–1919) – переводчица, автор 
сборника «Семейство Бронте», составленного из 
переводов-пересказов романов сестёр Бронте 
и статей о жизни и творчестве писательниц и 
вышедшего в Петербурге в 1895 году.

3 Густав Гросс (1856–1935) – австрийский юрист, автор 
книги «Экономическая система Карла Маркса с 
научной стороны».

4 Н.К. Кохановская (настоящая фамилия – Соханская, 
1823–1884) – писательница, автор документальной 
повести «Старина. Семейная память» и других.

5 Георг Эберс (1837–1898) – немецкий учёный-
египтолог, автор романа «Дочь египетского царя» 
и других.

6 СЛМ. КП-157.
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Представляют интерес также обшир-
ные выписки, сделанные А.Л. Толстой 
из книги Алисы В. Стокгэм «Токология. 
Наука о деторождении»1, свидетельству-
ющие о внимании автора выписок не 
только к художественной, но и к науч-
ной и научно-популярной литературе его 
времени. 

Далее обратим внимание ещё на 
одно имя, вызывавшее интерес вла-
дельцев сосновского книжного шкафа и, 
в частности, матери будущего писателя, 
А.Л. Толстой. В приведённых выше запи-
сях мы уже упоминали на книгу Г. Гросса 
«Экономическая система Карла Маркса 
с научной стороны». Как показывает 
изучение переписки Толстой с мужем, её 
интерес к К. Марксу носил не случайный, 
эпизодический характер, а был доста-
точно серьёзным и длительным. Пик же 
этого интереса пришёлся на лето и осень 
1897 г., совпав с началом сызранского 
периода в жизни Толстых. 

26 августа 1897 г. А.Л. Толстая писала 
из Сызрани в Сосновку: «Ещё не успела 
я купить себе Маркса 2-ую часть. Если 
хочешь, чтобы я тебя крепко, крепко рас-
целовала, то купи его мне. Впрочем, тебя 
этим не соблазнишь, ты знаешь, что, как 
приедешь, и без Маркса, так всё равно 
я тебя целовать буду, сколько влезет»2. 
Несколько дней спустя она вновь верну-
лась к этой же теме: «Читаю до боли в 
глазах. Журналы мне все кажутся такими 
пресными! Наконец, добилась майскую 
книжку “Нового слова” и ожила: стало 
интересно, что ни статья, то забирает, 
положительно проглатываю книжку. Как 
жаль, что Маркса у меня нет, я бы зачи-
тывалась им в своём одиночестве, а 
теперь вижу во сне, что ты приезжаешь 
и привозишь мне Маркса. Когда-то это 
будет?»3. 

Впрочем, с посылкой жене Маркса 
А.А. Бостром не спешил – ухватившись 

1 СЛМ. КП-158. Алиса В. Стокгэм (1833–1912) – 
доктор медицины, автор книги «Токология. Наука 
о деторождении: Книга для женщин», увидевшей 
свет в 1891 г. в Петербурге с предисловием 
Л.Н. Толстого.

2 СЛМ. КП-22.
3 СЛМ. КП-211/1.

за игривый тон жены, он решил не брез-
говать и Марксом тоже, сделав его пеш-
кой в «амурных» делах: «Маркса без 
себя не пошлю, сам привезу, чтобы рас-
плату получить»4. Не отставала от мужа 
и Толстая, охотно подхватившая этот 
тон: «Спасибо за Маркса. Расплата тебя 
ждёт, жажду расплатиться, терпеть не 
могу быть кому бы то ни было должной»5. 

Однако шутки шутками, но и серьёз-
ных размышлений о предмете они не 
отменяли. 16 сентября А.Л. Толстая сооб-
щала: «Писать я теперь ничего не могу, 
в голове хаос какой-то из взбудоражен-
ных мыслей, надо, чтобы всё улеглось и 
вылилось в какие-нибудь формы. Хотя 
Маркса нам понимать не трудно, т<ак> 
к<ак> наше мировоззрение не так-то уж 
далеко от него стоит, но есть некоторые 
идеи, которые производят ломку. Или 
я ещё их недостаточно понимаю? Или, 
может быть, превратно? А в наши годы 
всякая ломка тяжела»6. А это – ещё месяц 
спустя: «А теперь ещё к этому присоеди-
нилось то, что чтение Маркса возбудило 
во мне умственную работу, и эта работа 
впервые происходит и совершается вну-
три меня без твоего ведома и участия. Я 
так поглощена ею, что не могу, напр<и-
мер>, читать никаких других журна-
лов, кроме “Нового слова”. Лешурочка, 
выпиши “Новое слово”, год его начи-
нается с октября, ты, по крайней мере, 
будешь знать, над чем я думаю. Ах, если 
бы ты мог достать первый том Маркса 
и прочесть его зимой с заметками. Ты 
можешь достать его у Львова, у него есть, 
и тебе он даст. Как бы это было хорошо! 
Тимофей Ив<анович> и вся компания – 
это марксисты без критики. Маркс у них 
фетиш, это узкие сектанты, и мне поло-
жительно не с кем обменяться мыслями. 
Хотела даже Тим<офею> Ив<анови>чу 

4 СЛМ. КП-392.
5 СЛМ. КП-24.
6 СЛМ. КП-211/5. Интересно, что днём раньше в 

дневнике А.Л. Толстой появилась следующая 
запись, выписанная М.П. Лимаровой в её рабочую 
тетрадь: «Когда я начала читать “Капитал” Маркса, 
я увидела: вот что мне нужно, вот чего я искала, 
вот ответ на вопросы. Но до сих пор ещё многое 
неясно… Опять идёт ломка» (15 сентября 1897 г.; 
оригинал дневника находится в ОР ИМЛИ).
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написать, да раздумала. Ничего от него 
не жду»1. 

Заинтересованность жены в новых 
взглядах хоть и не в такой мере, но 
передалась и А.А. Бострому, в ответных 
письмах стремившемуся соответство-
вать её марксистским увлечениям: «Ах, 
Сашуня, сегодня я рассказывал о Марксе 
и его учении, как бы ты думала кому? 
Познякову. И, знаешь, не совсем зря. 
Он усвоил мысль, идею Маркса. И вроде 
как согласился с ней. Но, говорит, <что> 
только мало кто поймёт это из народа»2.

Таким образом, есть все основа-
ния говорить о том, что и в сосновском, 
и в сызранском3, и в будущем самар-
ском книжном шкафу в доме родителей 
А.Н. Толстого особое место принадлежало 
Марксу, чтение которого возбуждало 
в матери и отчиме будущего писателя 
«умственную работу», заставляло пере-
сматривать уже сложившиеся взгляды 
и убеждения, искать диалог и понима-
ние как друг в друге, так и в кругу тех 
знакомых, которые либо разделяли эти 
увлечения, либо старались после этого 
держаться подальше от людей, читающих 
Маркса «с заметками». 

А завершим мы эту статью конста-
тацией печального обстоятельства: ни 
одного издания из набитого книгами 
сосновского книжного шкафа до наших 
дней не сохранилось. Единственная книга 
из личной библиотеки А.А. Бострома 
и А.Л. Толстой, находящаяся сегодня в 
Музее-усадьбе А. Н. Толстого в Самаре, 

1 СЛМ. КП-211/10.
2 ОР ИМЛИ РАН. 6330/143.
3 Впрочем, если говорить о сызранском книжном 

шкафе, то, судя по всему, он не был слишком 
большим, так как в отличие от Сосновки здесь 
было слишком много впечатлений, отвлекавших 
от чтения. Именно об этом идёт речь в одном 
из октябрьских писем А.Л. Толстой 1897 г.:  
«…представь себе, читаю я совсем мало. Первое: 
глаза болят, и от них <–> голова. Это у меня часто 
бывает осенью и, может быть, ещё оттого, что в 
номерах я слишком много читала, и второе, очень 
интересные впечатления мещанского уклада 
жизни и разных семейных отношений. Тут даже 
драма разыгралась: привезли чахоточную сноху, 
которая родила и через два дня умерла, оставив 
после себя 10 человек детей. Прямо литературный 
сюжет. Представь себе, даже Маркса не читаю!» 
(СЛМ. КП-211/9).

вышла уже в 1904 г. и к сосновскому шкафу 
не имеет, таким образом, никакого отно-
шения. Это книга Г. Кремера «Вселенная 
и человечество», переданная в музей 
дочерью квартиросъёмщика Бострома 
Я.С. Гуревича Ниной Яковлевной. На вну-
тренней стороне обложки книги имеется 
автограф А.А. Бострома, свидетельству-
ющий о принадлежности ему данного 
издания4. 

Куда подевались все остальные 
книги? Скорее всего, они или были про-
даны Бостромом же в первые послерево-
люционные годы, когда он голодал и жил, 
в том числе и за счет продажи имущества, 
или – А.А. Первяковой, собравшейся 
в начале 1920-х гг. навсегда покинуть 
Самару и поэтому избавлявшейся от 
всего, что было нажито её приёмными 
родителями, или, наконец, – были раз-
граблены теми, кто поселился в квар-
тире А.А. Бострома после его кончины5. 
4 Книга записана в книгу поступлений музея под 

№ 9036 следующим образом: «Передано в дар 
Н.Я. Гуревич, принадлежала А.А. Бострому, на 
шмуцтитуте – его автограф; переплёт картонный, 
корешок – коленкоровый, обложка розоватая с 
чёрным тиснением».

5 Любопытными воспоминаниями, касающимися, в 
том числе, и домашней библиотеки А.А. Бострома 
– Толстых, поделился в конце 1950-х гг. однокашник 
А. Н. Толстого по реальному училищу Е.Ю. Ган, 
по словам которого «библиотека редких книг 
екатерининского времени» находилась в доме 
Бострома на углу Ульяновской и Ворошиловской 
улиц (ранее – улицы Симбирская и Сокольничья). 
«Однажды А. Толстой пригласил Е.Ю. Гана разбирать 
книги в этой библиотеке, – рассказал Е.Ю. Ган, 
– найдя книгу о Неониле, они вместе хохотали, 
читая её, а впоследствии Толстой вспомнил о 
Неониле в рассказе “Петушок”. Библиотека эта 
погибла в 1918–23 гг. Авдотья Львовна Рожанская 
спасла из всей библиотеки новенькую книжечку 
“Коммунистический манифест”» (см. запись беседы 
с Е.Ю. Ганом в фондах СЛМ). Увы, установить 
происхождение этой библиотеки сегодня не 
представляется возможным: переехала ли она в 
Самару из Сосновки, привезла ли её А.Л. Толстая из 
Коровина, минуя Сосновку, или Бостром приобрёл 
эти книги уже в Самаре? Вызывают сомнения и 
некоторые другие обстоятельства, упомянутые 
мемуаристом в этом рассказе. Так, в доме на углу 
Симбирской и Сокольничьей А.А. Бостром жил 
уже после кончины А.Л. Толстой, и, по словам 
А.А. Первяковой, А.Н. Толстой в этом доме никогда 
не бывал (запись беседы с А.А. Первяковой от 26 
сентября 1966 г., фонды СЛМ). Но как бы то ни было, 
игнорировать эти воспоминания мы тоже не вправе, 
а значит, должны найти в нашем воображаемом 
книжном шкафу «Детства Никиты» место и этим 
книгам также.
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«THE MUCH RESPECTED BOOKSHELF»: WHAT BOOKS DID  
THE PROTOTYPES OF THE HEROES OF A. TOLSTOI’S STORY «NIKITA’S 
CHILDHOOD» READ?

Хочется надеяться, что какие-то из этих 
книг пережили революции и войны и, 
может быть, и сегодня находятся в кол-
лекциях букинистов. А значит – ещё есть 

шансы, что хоть что-то из шкафа, наби-
того книгами в доме «Детства Никиты», 
когда-нибудь вернётся в этот шкаф лите-
ратурного героя и его автора. 

This article analyzes the content of 
the «bookcase» that the prototypes of 
the heroes of A. Tolstoi’s story «Nikita’s 
Childhood» – Tolstoi’s parents and Aleksei 
Bostrom–read. Based on the study of family 
correspondence, Tolstoi’s diaries and 
other documents describinbg the literary 
preferences of the inhabitants the house 

on a farm near the village of Sosnovka, the 
author reconstructs some of their literary 
inclinations, attempting to see in them the 
context for Tolstoy’s story.
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ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИЕ МОТИВЫ И СИМВОЛЫ В «АЛТАЙСКОЙ» 
ПРОЗЕ М. ВЕЛЛЕРА1 

Автор анализирует рассказы М.И. Веллера, написанные на основе впечатлений от 
пребывания на Алтае в 1976 году. В статье представлена попытка интерпретировать 
«алтайские» рассказы М.И. Веллера в контексте некоторых важнейших тюрко-монголь-
ских образов, символов и мотивов, таких как крылатый конь «тулпар», «сцена терзания», 
мотив «кут-гюч» и др., что в очередной раз будет способствовать расширению горизонта 
художественного осмысления топоса Алтая в отечественной литературе. 

Ключевые слова. Русская литература ХХ века, Веллер, Алтай, тюрко-монгольский мир, 
образы, символы, мотивы, тулпар, «сцена терзания». 

Образ Алтая, сложившийся в русской 
литературе XIX–XX вв., многопланов и 
противоречив. Благодаря произведе-
ниям И.А. Кущевского, Л.П. Блюммера, 
Г.Д. Гребенщикова, В.Я. Шишкова, 
В.Я. Зазубрина, В.В. Бианки, 
К.Г. Паустовского, И.А. Ефремова, 
С.П. Залыгина, В.М. Шукшина, 
Н.М. Рубцова и др. известных писателей 
и поэтов сформировался образ региона, с 
одной стороны, во-многом опирающийся 
на космогонические и эсхатологические 
мифы – и языческие, и христианские, – 
как колыбели цивилизации, «страны 
обетованной», таинственного Беловодья, 
которое ищут беглые крепостные и старо-
обрядцы, а с другой стороны – территории 
далекой, своего рода terra incognita для 
читателей Центральной России, а потому 
нередко представляемого в художествен-
ных текстах с точки зрения реальной 
географии, с научной достоверностью и 
этнографическими подробностями. 

Свой вклад в формирование образа 
Алтая в отечественной литературе внес 
и популярный современный россий-

ский писатель и публицист М.И. Веллер 
(р. 1948). В фокусе внимания его ранних 
рассказов «Конь на один перегон» (1983) 
и «Мы не поедем на озеро Иштуголь» 
(1988) нравы и повседневный быт ското-
гонов, ведущих стадо овец из Монголии 
в Бийск. В основу обоих произведений 
положены реальные события из жизни 
автора: с мая по октябрь 1976 г. начина-
ющий писатель работал перегонщиком 
импортного скота на Алтае, на Чуйском 
тракте. Из двух «алтайских» рассказов 
больше повезло первому. Рассказ «Конь 
на один перегон» [1, с. 8–20] впервые был 
напечатан в 1983 г. в дебютном сборнике 
писателя и в настоящее время считается 
одним из лучших произведений автора.

Рассказ не раз привлекал внима-
ние литературоведов и показал большой 
потенциал для исследования поэтики, 
жанрового своеобразия, интертексту-
альности и т. д. В частности, он может 
быть интерпретирован в русле мифоло-
гии, историософии [2, с. 42]. Нами ранее 
уже рассматривались «алтайские» рас-
сказы М.И. Веллера с позиции жанровой 
(то есть литературной, по Д. Кавелти [4, 
с. 33]) формулы и архетипических обра-
зов, и символов вестерна [3], что допол-
няет традицию представления образа 
Алтая через другой «американский» 

_____________________
1 Работа подготовлена в рамках государственного 

задания Алтайского государственного 
университета, проект №748715Ф.99.1.ББ97АА00002 
«Тюрко-монгольский мир “Большого Алтая”: 
единство и многообразие в истории и 
современности».
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мотив – «золотой лихорадки», впервые 
реализованный И.А. Кущевским в очер-
ках «Не столь отдаленные места Сибири» 
(1875) и романе Л.П. Блюммера «На 
Алтае» (1871). 

В настоящей статье мы попытались 
интерпретировать «алтайские» рассказы 
М.И. Веллера (главным образом рассказ 
«Конь на один перегон») в контексте 
важнейших тюрко-монгольских образов, 
символов и мотивов, что в очередной 
раз будет способствовать расширению 
горизонта художественного осмысления 
топоса Алтая в отечественной литературе. 
Как увидим, такое поликультурное пред-
ставление символики данных рассказов 
не противоречит их поэтике и содержа-
нию, но вполне гармонично дополняет 
другие варианты их интерпретации.

Сюжет рассказа «Конь на один 
перегон» довольно прост. Некто 
Сиверин, только что освободившийся 
из колонии, нанимается в организацию 
«Скотоимпорт» перегонщиком скота из 
Монголии в Бийск по Чуйскому тракту. 
«Всех документов у него было справка 
об освобождении» [5, с. 375] – един-
ственная характеристика, которую дает 
Веллер своему герою в начале рассказа. 
Своего рода обрядом инициации нового 
работника и вхождения Сиверина в кол-
лектив перегонщиков становится сцена 
выбора и объездки героем монгольского 
коня из табуна. В ходе объездки конь 
понес, и Сиверин только после долгой 
и опасной борьбы с отвыкшим от седла 
конем-монголом смог, наконец, подчи-
нить его. При этом конь признал в чело-
веке не только хозяина, но и настоящего 
товарища. После этого и скотогоны при-
нимают Сиверина в свою бригаду. Однако 
вскоре герой узнает, что его конь в конце 
пути будет сдан на мясокомбинат вместе 
со стадом овец, которые они гонят из 
Монголии…

Как и в случае с проекцией на жанро-
вые элементы вестерна, обратим внима-
ние на связь рассказа с так называемой 
«гипотезой фронтира», выдвинутой аме-
риканским историком Ф. Тернером. 
Фронтир – граница американских поселе-

ний на Западе в период его колонизации, 
«место контакта дикости и цивилизации» 
[6, с. 14]. Тернер утверждал, что в соци-
альном плане фронтир был «предохрани-
тельным клапаном», который давал США 
уникальный шанс смягчить социальную 
напряженность в обществе. Именно бла-
годаря фронтиру формировались и посто-
янно воспроизводились идеалы свободы 
и демократии [6, с. 7]. 

Архетипический образ фронтира 
достаточно полно воспроизведен 
Веллером в рассказе «Конь на один 
перегон». Его традиционные элементы – 
суровая, дикая местность, персонажи, 
соответствующие типам пионера-пер-
вопроходца и туземца, фабульные собы-
тия, связанные с покорением природы 
или животного – чаще всего лошади. 
Культурный аналог фронтира в послево-
енном СССР – Сибирь, Дальний Восток, 
советский Север, полные «темных лич-
ностей, скитающихся в целях “заколачи-
вания” денег, – короче, территория, где 
живут “крутые” ребята» [7]. Напарники 
Сиверина в рассказе «Конь на один пере-
гон», как и он сам, бывшие уголовники. 
На Алтай они прибыли «за длинным 
рублем». Главная особенность фронтира 
– «свобода от устоев и традиций (обще-
ство состоит в большинстве из приез-
жих, еще не устоялось – нет и устоев), от 
классовых или сословных условностей, 
а при желании – и от своего прошлого. 
Свобода от каких бы то ни было государ-
ственных, общественных, правоохрани-
тельных органов» [7]. В приграничном 
Алтае воплотились нонконформистские 
идеалы М. Веллера. Здесь, на окраине 
Советского Союза, царят свобода мысли, 
свобода личности, которых нет в метро-
полии. В рассказе «Мы не поедем на 
озеро Иштуголь» это противопоставле-
ние показано прямо: столичный редактор 
полностью просит переделать рассказ 
главного героя о работе скотогоном в 
соответствии с канонами соцреализма [1, 
с. 100]. Однако если в 1950-е гг. произо-
шла идеологически успешная «смычка» 
сибирского фронтира с процессом орга-
низации всесоюзных ударных строек, 
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то к 1970-м гг. высокий пафос в воспри-
ятии Сибири был уже утерян [8, с. 103–
104]. Карточная игра, более того, умение 
передернуть, способность постоять за 
себя, жизнь в соответствии с своеобраз-
ным кодексом чести, а не с законодатель-
ством – ценности, которые котируются 
алтайским фронтиром в изображении 
Веллера. 

Фронтир – это, прежде всего, место 
контакта европейской цивилизации 
с туземной. Действие рассказа «Конь 
на один перегон» разворачивается в 
долине алтайской реки Юстыд, кото-
рая известна своими археологическими 
памятниками: петроглифы, каменные 
изваяния – балбалы, погребальные соо-
ружения – керкексуры, каменные кур-
ганы и стелы. Датируемые палеолитом и 
эпохой бронзы, эти артефакты созданы 
древними народами – скифами, прото-
монголами, гуннами. В частности, гуннам 
принадлежит комплекс гончарных печей, 
открытый в 1978 г. в среднем течении 
реки Юстыд, в обрыве пересыхающего 
летом озера. Рядом с гончарными печами 
найдены остатки железоплавильных 
печей. Еще несколько древних желе-
зоплавильных горнов известно на про-
тивоположном берегу реки, у подножия 
небольшой горы, которая имеет назва-
ние «Печь Чингисхана». Такой топос 
выбран Веллером неслучайно. Тюркско-
монгольские мотивы и символы играют в 
рассказе важнейшую роль.

Безусловно, центральным образом 
в рассказе является образ коня. Выбор 
коня – значимый ритуал в киргизском 
эпосе «Манас». Легендарный киргиз-
ский богатырь Манас перед походом на 
Бейджин дает своим батырам выбрать 
коня по желанию, что, однако, не так про-
сто. Выбор коня – это, прежде всего, его 
объездка, приручение:

Выбирайте любую масть – 
Какая кому по душе.
Всех на седла я посажу,
Без коней вас не брошу я <…>.
Бешенным ходом кичась,
Быстроты бурана держась,
Безжалостных арканов страшась,

Бегая и кружась,
Брыкались кони меж тем,
Бранились люди в сердцах,
Брал тех людей задор. <…>
Казалось, вот–вот настиг,
Вот–вот, казалось, припер,
Шею скрутил жеребцу,
А тот уж путы порвал,
Фыркнул в лицо ловцу
И выбежал на простор.
Лишь узды обрывки висят,
На его загривке висят.
<…>
Погоня была не проста:
Пойманный конь уходил,
Помахивая концом хвоста,
Порослью степной уходил,
Подобрав остатки удил,
Потирали ушибленные места
Попадавшие с куланов тех.
И все же, в конце концов,
По коню оказалось у всех… [9, с. 95–96].

Почти идентичная по напряженности, 
драматизму сцена выбора коней бри-
гадой перегонщиков скота происходит 
и в рассказе М. Веллера [5, с. 376–377]. 
Собственно, и кульминационный эпизод 
рассказа – объездка рыжего коня-мон-
гола Сиверином – содержит интертексту-
альные переклички с эпосом. 

В описании сцены объездки 
Сиверином коня-монгола автор исполь-
зует лексемы с семантикой полета и 
стремительности движения: «Конь с 
места понес. Они вылетели в ворота», 
«Конь принял вмах», «На ровном конь 
наддал» и т. п. [5, с. 379, 381]. «Рыжий 
сухой монгол», которого должен укро-
тить Сиверин, явно содержит аллюзию на 
мифического тулпара. Тулпар – крылатый 
(или летящий) конь в тюркской (кыпчак-
ской, башкирской, казахской, татарской, 
киргизской и др.) мифологии. Крылатый 
конь Тулпар изображен на современ-
ных гербах Казахстана, Монголии, гербе 
Аргаяшского района Челябинской обла-
сти. Например, в башкирских бога-
тырских сказках Тулпар выступает 
советчиком и помощником богатыря 
(батыра), которому помогает одолеть 
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чудовищ, переносит батыра на себе по 
воздуху, мечет молнии, поднимает кры-
льями ветер, содрогает своим ржанием 
землю. Ударом копыта Тулпар выбивает 
источник, вода которого дает вдохно-
вение сэсэнам (певцам-сказителям). 
«Иной тип волшебных коней – крылатые 
тулпары, больше всего действующие в 
богатырских сказках и легендах, имеют 
сравнительно небольшой рост. <…> Как 
только батыры оседлают их и отправля-
ются в путь, они превращаются в бога-
тырских коней» [10]. 

Эпитет «тулпар» часто используется 
по отношению к коню Манаса и коням его 
сорока батыров: 

У Алмамбета отличный конь.
Конь Сарала – не обычный конь.
Мчался по крутоярам он, – 
Жарким обвеянный паром конь,
Был крылатым тулпаром конь,
Был могучим и ярым он [9, с. 309].

Рыжий сухой конь-монгол у Веллера и 
внешне, и в беге далек от идеала скакуна. 
«Так се конек <…>», «Не, барахло конь. 
<…> Рыси нет. Трясет сильно. Шаг корот-
кий…» [5, с. 378, 384], – такую оценку дает 
коню Сиверина природный наездник – 
абориген, алтаец, стригаль овец, един-
ственный, кому конь покоряется легко. 
Более того, у рыжего коня-монгола есть 
и физический недостаток – он холоще-
ный. Но не всегда идеален и мифический 
тулпар. В киргизской народной сказке 
«Умный дехканин» любимый конь хана – 
«настоящий тулпар, очень ретивый», 
но имеет «привычки коровы и повадки 
ишака», т.к. отец его – ишак, а вскормлен 
он был коровьим молоком [11, с. 46, 47]. 
Карт-Курен, тулпар одного из знаменитых 
батыров Манаса – Алмамбета, «незамет-
ным был конем» [9, с. 146]. 

Роднит рыжего коня-монгола с тул-
паром и цвет (масть). «Кабус-наме», эти-
ко-дидактическое сочинение, в средние 
века бывшее настольной книгой прави-
телей, религиозных деятелей, ученых и 
учителей на всем тюркском и персидском 
Востоке, в главе 25 «О покупке лоша-
дей» указывает: «Рыжий конь, та порода, 

которая очень золотистая, – хорош, если 
у него черные яблоки и грива, хвост, 
мошонка, зад и между лопатками и гла-
зами и губы черные» [12, с. 156]. Ак-Кула, 
тулпар Манаса, – светло-саврасый, т. е. 
светло-гнедой (красновато-рыжий) конь. 

Итак, поединок Сиверина и рыжего 
коня-монгола выводится Веллером на 
мифологический, эпический уровень, 
становится дуэлью между Человеком и 
Тулпаром. 

Теперь обратимся к главному герою 
рассказа – Сиверину. Автор не уточняет, 
фамилия это или имя героя. Или, может 
быть, это кличка? Ведь Сиверин недавно 
вышел из заключения. Возможная 
интерпретация семантики номина-
ции героя весьма широка. Существует 
мужское имя «Северин», происходя-
щее от лат. severus – «суровый, стро-
гий». Веллеровский Сиверин молчалив, 
суров, «угрюм, скор на руку» [5, с. 375]. 
Одним из покровителей этого имени 
является св. мученик Северин, усечен-
ный мечом за веру Христову в I веке. 
Северин Наливайко – казацкий пред-
водитель конца XVI в., руководитель 
восстания, охватившего значитель-
ную территорию юго-восточных земель 
Польско-Литовского государства. 

Фамилия «Сиверин», возможно, обра-
зована от мирского имени «Сиверя», 
основой для которого послужило слово 
«сивер» – так в некоторых говорах назы-
вали холодный, северный ветер. Можно 
предположить, что Сиверей называли 
ребенка, рожденного в непогоду. В обоих 
рассмотренных нами мотивациях номи-
нация героя обладает многослойной и 
даже амбивалентной семантикой. 

Сиверин выключен из общества, он 
чужак для членов бригады, как и рыжий 
конь-монгол, которого не принимает 
табун скотогонов. Неслучайно только в 
сцене объездки одичавшего монголь-
ского коня раскрываются личные каче-
ства героя, да и сам он как будто находит 
себя, и читатель впервые получает воз-
можность увидеть психологический пор-
трет Сиверина. Для Сиверина объездка 
коня – это поиск себя, обретение имени, 
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настоящий обряд инициации, приня-
тия его в общество скотогонов, спро-
воцированный бригадиром Третьяком. 
«Мужски-лестное уважение» «Коня ничо 
ты сделал» [5, с. 385], которым награ-
ждает Колька Милосердов Сиверина в 
конце рассказа, – знак признания его 
бригадой, включение в микросоциум ско-
тогонов – единственную «ячейку» циви-
лизованного общества на фронтире. 

Социализация Сиверина может быть 
интерпретирована и в аспекте тюрк-
ской мифологии, тюркских мотивов и 
символов. 

Историками искусства самым важ-
ным мотивом в искусстве гуннов призна-
ется так называемая «сцена терзания» 
[13, с. 121], изображающая поединок 
двух животных или птиц, человека со 
зверем или некоего мифического антро-
поморфного существа со зверем. При 
этом нередко части тел двух животных 
получают взаимно переданные осо-
бенности: например, на теле тигра или 
волка есть фигура в форме круга, кото-
рая видна на хвосте птицы, а три крыла 
перешли к тигру/волку. Впервые изо-
бражения со «сценой терзания» были 
обнаружены академиком С.И. Руденко в 
пазырыкских курганах и, помимо симво-
лизирования войны между племенами 
гуннов, несут космологическое и рели-
гиозное значение. Артефакты со «сце-
ной терзания» широко встречаются и в 
археологических материалах Алтая [14, 
с. 162]. По мнению турецкой исследова-
тельницы Гезде Сазак, «сцена терзания» 
воплощает тюркский мотив «кут-гюч», 
в пазырыкских курганах мотив обмена, 
смешения жизненной силы [13, с. 124]. 
Часто обмен «кут-гюч» осуществляется 
вместе с укусом [13, с. 133]. 

Сцена знакомства Сиверина с 
конем-монголом начинается со схватки 
коня с вороным жеребцом Яшкой – вожа-
ком скотоимпортского табуна: «Рыжий 
сухой монгол доставал кобылиц, кружась, 
обнюхивая и фыркая. Яшка прижал уши и 
двинулся грудью. Рыжий увернул – Яшка 
заступил путь. <…> Надвинулись, тесня. 
Рыжий ждал. Яшка взбил копытами, 

сверкая оскалом. Рыжий с маху клацнул 
зубами по морде. Вздыбились, сцепляясь 
и ударяя ногами. Копыта сталкивались 
с деревянным стуком <…> Яшка впри-
кус затер гриву у холки. Рыжий вывер-
нулся и лягнул сбоку, впечатал в брюхо. 
Яшка сбился, ловя упор. Рыжий сколь-
знул вдоль, закусил репицу у корня…» [5, 
с. 377]. «Сцена терзания» в кульминации 
рассказа повторится между конем-мон-
голом и Сиверином. Сиверин после объ-
ездки изувечен конем, сбросившим его 
на землю и протащившим по камням, 
песку и воде. Но и Сиверин после того, 
как смог поймать коня, не менее жестоко 
избивает его: «Конь смотрел, спокойный. 
Вперившись в его глаза и колко холо-
дея. Сиверин потащил ремень. Гортань 
взбухла и душила. Оранжевые нимбы 
разорвались перед ним.

 – У-ург-ки-и-и-и! – визг врезался 
вверх, вес исчез из тела, он рубил и сек 
морду, глаза, ноздри, губы, уши, топал, 
дергался, приседал, яростно выжимая из 
себя непревозмогаемую жажду уничто-
жения в пазырыкских курганах в невесо-
мую руку, в ремень, в месиво, в кровь, в 
убийство.

 – Гад! – выдыхивал всхлип. – Гад! Гад! 
Гад! Гад! Га-ад!.. Рука сделалась отдель-
ной н не поднималась больше.

Он не мог стоять. Он захлебывался. 
Конь плакал.

Живая вода, заладившие слезы текли 
с чернолитых глаз, остановленных зрач-
ков, тихо скатывались, оставляя мокрый 
след в шерстинках, и капали.

Сиверин сел и заревел по-детски» [5, 
с. 382].

Как указывает Г. Сазак, мотив обмена 
«кут-гюч» – жизненной силы – выражает 
обмен между сознанием и подсознанием 
посредством интуиции. «Человек, прео-
долевая различные трудности, развивает 
интуицию и формирует высокоморальное 
поведение, отказавшись от инстинктов» 
[13, с. 146].

В поединке Сиверина с рыжим 
конем-монголом вновь оживает эпоха 
тысячелетней давности, когда здесь, в 
Чуйской долине, жили древние кочевые 
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племена – гунны, предки современных 
тюрков. Человек был один на один с при-
родой, когда конь был важной состав-
ляющей жизни и быта, спутником и 
товарищем мужчины-воина. Фактически 
Сиверин не объезжает коня, не ломает 
его волю, а происходит взаимное при-
способление коня и всадника друг к 
другу. Характерно, что только с рыжим 
монголом герой Веллера делится своими 
планами на будущее – это единственный 
монолог, который произносит Сиверин 
в рассказе. В сцене объездки коня-мон-
гола и всадника-русского происходит 
буквальное примирение двух цивили-
заций – европейской и тюрко-монголь-
ской, почти языческое слияние человека 
и животного. «В башкирской мифологии 
образы коня и человека неразрывно 
взаимосвязаны и, дополняя друг друга, 
составляют единое целое» [10]. Так в 
рассказе появляется мотив двойниче-
ства. «У ручья конь заторопился и стал 
пить, звучно екая, отфыркивая и пере-
водя дух. Сиверин опустился на колени 
рядом, со стороны течения, и тоже долго 
пил. От студеной воды глотка немела и 
выступило на глазах. <…> Постояв, куря 
и глядя, Сиверин помочился, и конь тоже 
пустил струю.

 – Мы с тобой договоримся, паря... – 
улыбнулся» [5, с. 384].

Еще одним манифистированным в 
тексте символом интерференции двух 
культур и цивилизаций является мон-
гольская монета в 5 монго, «где всадник 
с арканом скакал за солнцем» [5, с. 385], 
которую вместо нательного креста носит 
на шее Колька Милосердов. Монгольский 
конь, «распятый» (избитый) Сиверином и 
изувечивший его самого, ставший двой-
ником героя, приобретает символ распя-
того Христа, обреченный в конце пути на 
заклание.

Свобода, к которой стремится вышед-
ший из заключения Сиверин, казалось, 
находится на просторах Алтая, на землях 
фронтира, где европейская цивилиза-

ция входит в симбиоз с тюрко-монголь-
ской. Объездка коня есть его подчинение, 
лишение свободы. Но по законам алтай-
ского фронтира всадник и конь взаимно 
приспосабливаются друг к другу. Конь – 
такое же вольное, свободное существо, 
как и сам Сиверин. Однако свобода даже 
в условиях фронтира не идеальна, как и 
сам фронтир и его люди. Внезапно герой 
узнает, что прирученный им конь подле-
жит в конце перегона сдаче на мясоком-
бинат. Конь – собственность государства, 
определившего его судьбу. Власть госу-
дарства, как оказалось, и на фронтире 
не менее действенна и всесильна, чем в 
метрополии. Судьба самого Сиверина так 
же не будет безоблачной, ведь конь – его 
двойник. Решение Сиверина в финале 
рассказа: «Сам убью!..» [5, с. 386] не 
что иное, как отчаянный протест против 
воли государства, попытка сделать еще 
один шаг к настоящей свободе. Так и 
герой рассказа «Мы не поедем на озеро 
Иштуголь» отказывается следовать воле 
журнального редактора и переделывать 
свой рассказ о работе скотогоном в соот-
ветствии с установками соцреализма и, в 
конечном счете, доносит до читателя ту 
правду, лишенную романтики, ради кото-
рой он приехал на Алтай, а потом сел за 
письменный стол. 

Сиверин-Наливайко, протагонист 
стремления к свободе (казацкой воль-
нице), становится Северином-мучеником, 
усекающим мечом своего двойника-коня, 
но не покоряющимся воле государства. 
Свобода остается жить в Сиверине, 
обретшем новую жизнь на Алтае, прикос-
нувшись к древней культуре и природе.

«Алтайские» рассказы М. Веллера, 
насыщенные тюрко-монгольскими моти-
вами и символами, переосмысливая и 
модифицируя их, вносят новые аспекты 
в традиционный образ Алтая, сформиро-
ванный в русской литературе в XIX–XX вв., 
открывая тем самым новые перспективы 
не только в изучении «алтайского тек-
ста», но и геопоэтики в целом. 
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Автор поднимает проблему сохранения традиционной этнокультуры и считает, что 
актуализация национальных традиций сможет обеспечить существование культурного 
разнообразия. Этнофутуризм анализируется в статье как одно из направлений современ-
ного изобразительного искусства Мордовии. Обобщаются концепции ученых и искусство-
ведов из национальных республик России, в том числе из Республики Мордовия. На примере 
творческого континуума мордовского художника Н.В. Рябова рассматриваются сущ-
ность, функционал и востребованность этнофутуризма в современной культуре. Автор 
заключает, что этносимволические направления дают возможность поколению XXI в.: 
1) погружаться в историческое прошлое и осмыслять символический язык этнокультуры; 
2)  открывать новые перспективы этнокультурного проектирования, трансформируя 
традиционные образы.

Ключевые слова: этнофутуризм, культурное наследие, изобразительное искусство, этни-
ческая символика, национальная культура, мордовский народ, художник, Н.В. Рябов.

Самобытность этнического искусства 
отдельных народов и регионов России 
является важным национальным истори-
ко-культурным достоянием, сохранение 
которого в современной модификации 
служит ярким свидетельством модер-
низации нашего бытия. По мнению 
известного культуролога из Мордовии 
Н.И. Ворониной, многогранное богат-
ство традиций национальных культур и 
его сохранение являются одной из зна-
чимых стратегий динамического разви-
тия России и «выживания» народов [1, 
с. 296], проживающих на ее территории. 
Личность художника в современном мире 
и ее роль в сохранении историко-куль-
турного наследия чрезвычайно важны. 

Рефлексию этнокультурной иден-
тичности можно проследить в искусстве 
многих народов, в том числе и фин-
но-угорских, на примере возникшего 
в Эстонии в 1980-х гг. этнофутуризма – 
литературно-художественного течения, 
которое стало своего рода ответом на 

моноцентризм культурной жизни столич-
ных городов России. 

Марийский ученый, автор моно-
графии «Этнофутуризм как явление 
культуры» Э.М. Колчевой считает, что 
«этнофутуризм – это искра, возникаю-
щая внутри культуры при соприкосно-
вении двух полюсов ее сущности» [2], к 
которым, с одной стороны, принадлежат 
свойственные определенному этносу тра-
диции и представления, с другой – черты 
модернизма в определенной культуре.

Несмотря на свою неоднородность и 
многоликость, этнофутуризм как «метод 
выживания культуры» во времена кри-
зиса – достаточно «последователен в 
отстаивании значимости этнических язы-
ков для становления личностного само-
сознания» [3, с. 283], для «спасения» из 
кризиса этнической самоидентификации, 
ухода от растворения в массовой культуре, 
которое затронуло финно-угорский этнос. 
Как результат – конференции в г. Тарту 
(Эстония) по этнофутуризму, которые про-
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водятся с 1994 г. каждые два года, этно-
футуристические выставки-фестивали в 
Финляндии, Удмуртии, Марий Эл, Коми, 
Мордовии, Карелии, в которых участвуют 
как теоретики, так и практики искусства. 

Феномен этнофутуризма расширил 
как географическое, так и социокультур-
ное пространство бытия. Он выходит за 
рамки чисто художественного явления, 
это «сложносистемное образование» [4, 
с. 3] находит свое проявление как в идео-
логии (гуманитарные ориентиры в нашем 
«проектно-инновационном мире»), так 
и в повседневной культуре и искус-
стве (самопроявление, самовыражение 
этноса, его самоутверждение как циви-
лизационного феномена). Осмысление 
этнокультурных констант искусства фин-
но-угорских народов привело к генери-
рованию новых смыслов, образующих 
художественную культуру. 

Искусство этнофутуризма, в отличие от 
авангарда, представляет собой не столько 
выражение индивидуальных и личных 
переживаний, сколько проявление кол-
лективного творчества. Художественная 
деятельность авангардиста предполагает 
переосмысление ценностных оснований, 
собственный индивидуальный выбор, 
которые в искусстве этнофутуризма, 
«отталкиваясь от локальных, этниче-
ских, расширяются до общекультурных» 
[5]. В поисках взаимопересечений между 
этнофутуризмом и постмодернизмом ста-
новится ясно, что в последнем отсутствует 
Абсолют – нет абсолютных ценностей, нет 
абсолютной истины, лишь игра смыслами 
и тотальная ирония [6, с. 76]. Этнофутуризм, 
по сути – это вариант выхода из глобаль-
ного кризиса постмодернистской культуры. 
В этнофутуризме проявляется система 
традиционных ценностей в традиционной 
ментальности (в архаике, в истории народа, 
в родовых традициях и т. п.), которую нужно 
«сохранить и перенести в будущее, но 
используя нынешние формы – информаци-
онные технологии, экономические модели, 
новаторские формы искусства» [2], заме-
няя игру ритуалом.

Познавательна точка зрения удмурт-
ского филолога и поэта В.Л. Шибанова о 

том, что на первый план выходит некое 
чувственное начало, эмоции, внутренняя 
реакция современного человека на свое 
окружение, но «не рациональная, логи-
чески оформленная философская реф-
лексия» [7, с. 261]. Тем не менее в ней 
заложены не только творческие поиски в 
разных видах искусства, но и «парадоксы 
современных этнополитических процес-
сов» – процессы этнической реидентифи-
кации и дефрагментации – появление так 
называемых «новых» этнокультур (изьва-
тас, поморов, квенов, сету и др.), которые 
«пытаются добиться особого политиче-
ского и экономического статуса в составе 
эстонцев, финнов, коми и русских», о чем 
рассуждают в своих трудах исследователи 
из Финляндии и России [8, с. 54–55].

Известно, что в манифесте этнофутури-
стов перечисляются благоприятные усло-
вия для создания национальной городской 
культуры: 1) отталкиваться от имеющихся 
в этнокультуре традиций; 2) развиваться 
в контексте более развитого общества; 3) 
заручиться поддержкой массовой и элитар-
ной культур; 4) следовать эко-философии в 
контексте древнего мировоззрения фин-
но-угров (растворение человека в природе, 
нерасторжимая связь с внешним миром и 
этническим сообществом и т. п.) [9]. Таким 
образом, глобализация в современном 
мире направлена на конструирование 
единого культурного континуума и ведет к 
транслированию этнокультурных тради-
ций при отсутствии четких границ между 
основными составляющими определенной 
этнокультуры, провоцируя «развитие про-
цессов локализации» [10, с. 103].

Именно художники в финно-угорском 
искусстве стали лидерами этнофутуризма, 
«поскольку изобразительное искусство 
финно-угров вообще здорово резонирует 
с современной живописью» [11]. Через 
изучение истории этнокультуры и глу-
бин национальных корней, а также через 
личностное восприятие они предложили 
потребителям искусства «радикальное 
преображение действительности» [12]. 
Мордовские художники А.С. Алешкин, 
Ю.А. Дырин, Л.Н. Колчанова-Нарбекова, 
С.Ф. Коротков, Н.В. Рябов основывают свое 
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искусство на научных знаниях древней 
знаковой системы мордвы, значимых для 
этноса образах-символах и использовании 
гетерогенных художественных средств. 
Очевидно, что в темах работ местных 
художников выделяются два вида отраже-
ния этнокультурной традиции: 1) трансля-
ция личных переживаний и собственного 
опыта общения с традиционной культурой 
(посредством символов); 2) осмысление 
родовых отношений от индивидуального к 
коллективному (общинному) [13, с. 237].

Теоретические и практические про-
блемы искусства мордовских художни-
ков-этнофутуристов анализировали многие 
ученые Республики Мордовия – культу-
рологи, искусствоведы, историки и этно-
графы: О.Г. Беломоева [14], М.В. Логинова 
[11], А.В. Рункова [15], И.Л. Сиротина [16], 
В.С. Святогорова [17], В.А. Юрченков [18] и др.

В данной статье я хотела бы остано-
виться на жизни и творчестве одного из 
ярких представителей художественного 
пространства Мордовии – не только прак-
тикующего художника, но и ученого, заслу-
женного художника республики Николая 
Владимировича Рябова. В настоящее 
время он работает профессором кафедры 
театрального искусства и народной худо-
жественной культуры Мордовского госу-
ниверситета им. Н.П. Огарева и является 
автором более 40 научных публикаций, в 
том числе двух монографий по пробле-
мам традиционной мордовской культуры: 
«Этносимволические формы мордовской 
культуры: генезис и эволюция» (2011) и 
«Духовные традиции в художественной 
практике мордовского народа» (2015).

Ведява. 2017 г. Масло, холст. 60х70

Рябов исследует проблемы мордов-
ской традиционной культуры и ее отра-
жение в художественном творчестве 
через знаковую символику [19]. Среди 
последних публикаций художника выде-
ляются следующие: «Самобытность 
художественного языка декоратив-
но-прикладного искусства Поволжья» 
(2013), «Эрямо парь – этноопределя-
ющий компонент мордовской куль-
туры» (2014), «Этнос и самосознание в 
контексте народной культуры мордов-
ского народа (2014), «Традиции мордов-
ского орнамента в общей концепции 
народной культуры Поволжья» (2014), 
«Декоративно-прикладное искусство 
в образовательной системе как фактор 
сохранения преемственности традиций» 
(2015), «Народные пластические формы в 
духовной культуре мордовского народа» 
(2017), «Этнические особенности в совре-
менных художественных направлениях 
изобразительного искусства» (2019) и др.

Художник профессионально обу-
чает живописи не только студентов, 
но и охотно проводит мастер-классы 
в Мордовском музее изобразительных 
искусств им. С.Д. Эрьзи и Мордовском 
университете с учащимися образова-
тельных учреждений региона (гимназия 
№ 20 г. Саранска и др.) [20; 21].

 

Симфония весны. Троица. 2018 г. Масло, 
холст. 80х90

Рябов начал творческую деятельность 
и участие в республиканских выстав-
ках в 1985 г., еще будучи членом моло-
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дежной секции при Союзе художников 
Мордовии. С 1990 г. он – активный участ-
ник республиканских, всероссийских 
выставок и международных финно-у-
горских фестивалей. На счету худож-
ника участие в более 50-ти выставках 
во многих городах России и зарубежья 
(Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Москва, 
Нижний Новгород, Пенза, Рузаевка, 
Саранск, Самара, Саратов, Саров, Санкт-
Петербург, Тарту), пятнадцать выставок 
были персональными. 

Искусство художника-этнофутуриста 
мотивирует на самобытное понимание 
и визуализацию культурного наследия 
духовной и материальной культуры мор-
довского этноса, его обычаев и родовых 
традиций. Этносимволические полотна в 
его творчестве соседствуют с античными 
мифологическими и евангельскими 
сюжетами («Жертвоприношение», 1996; 
«Куйгорож», 2001; «Зов предков», 2000; 
«Масторава», 2004; «Моление солнцу», 
2005; «Моление о голубом камне», 
2004; «Скиф-колдун», 2006; «Ведява», 
2006; «Кереметь», 2007; «Повелитель 
пчел», 2012; «Праздник весны. 
Жертвоприношение», 2015; «Ведява», 
2017; «Симфония весны. Троица», 2018 
и др.), с рисунками (в оригинальной гра-
фике), с реалистическими пейзажами и 
натюрмортами.

Обращаясь к культурному насле-
дию мордовского народа, ученый пони-
мает, что локальные традиции следует 
актуализировать с целью сохранения 
культурного разнообразия, поэтому 
переводит знаки национальной куль-
туры и архетипы мордовской мифоло-
гии на язык современных символов. 
Художественно-философское осмыс-
ление мордовской культуры и ее 
мифологической основы реализуется 
средствами этнофутуризма («Вечерний 
звон», 2005; «Метаморфозы», 2019 и 
др.). Игра символами строится на изуче-
нии древних символов, мифологических 
образов, цветовой символики, на рели-
гиозных верованиях и обрядах мордвы. 
Образами-символами мордовской тра-
диционной культуры наполнены многие 

работы художника (например, образ коня 
в картинах «Красный конь», 2001; образ 
Великого дерева в картинах «Знаки 
мирового дерева», 2002; «Сюлгамо», 
2004). Мастер кисти и инструментов 
для резьбы по дереву синтезирует виды 
искусства, профессионально умеет ком-
бинировать пространство и материал, 
«обыгрывает через современную живо-
писную пластику древние символы» [22].

 

Метаморфозы. 2019 г. Масло, холст. 80х90. 

Любитель этносимволизма отли-
чается талантливым воплощением 
мифологических, исторических и реали-
стических образов в резьбе по дереву. 
Историческая достоверность достига-
ется через реалистическую пластику 
одежды и боевого снаряжения, которую, 
к примеру, автор использует для соз-
дания воина-защитника и царя Тюшти 
(«Тюштя Инязор», 2004), аналогично 
представлены национальные герои и 
другие воины на художественных полот-
нах «Древнемордовский воин», 2010; 
«Князь Пургас», 2016; «Последний 
рубеж», 2016 и др. В технике деревян-
ной тавлинской резьбы Рябов создаёт 
мелкую пластику и декоративные ком-
позиции, с юмором отражая своё виде-
ние деревенского быта («Старец», 2013; 
«Петушиный бой», 2016; «Хозяин леса», 
2019 и многие др.) [23].
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Вдохновение. 2019 г. Масло, холст. 80х90

К каждой юбилейной выставке 
автор создает новые полотна. На персо-
нальной выставке 2018 г. «В простран-
стве времен» [24; 25] в арт-галерее 
Института национальной культуры МГУ 
им. Н.П. Огарева художник представил 
свежие полотна («Троица», 2016; «Река 
Алатырь», 2017; «Зимняя тройка», 2018; 
«Симфония весны. Троица», 2018 и др.), 
а также живописные портреты совре-
менников («Фольклористика. Екатерина 
Модина», 2017; «Атаман саранского 
Казачьего общества, войсковой стар-
шина Жаров В.Б.», 2016; «Портрет 
профессора Юрченкова В.А.», 2016; 
«Фольклористика. Екатерина Модина», 
2017 и др.).

Источник вдохновения художник 
находит на малой Родине (в родном селе 
Подлесная Тавла Кочкуровского района) и 
в Мордовии, отличающейся живописной 
красотой рельефа и богатой традициями 
культурой. Особый интерес представляют 
жанровые картины, посвященные повсед-
невной жизни его односельчан. Цикл этих 
работ он относит к «сельскому реализму» 
(«Эрьмезь», 2011; «Грибники», 2012; 

«Сваты», 2012; «Мастера. Эрьмезь», 2014; 
«Осенний лес», 2015; «Вдохновение», 
2019; ««Деревенский праздник коня», 
2019 и др.).

Николай Владимирович считает, что 
народное искусство должно знакомить 
современников с историей и культурой 
мордовского этноса (эрзи и мокши), их 
религиозными воззрениями, кодируя мир 
в знаках, «в символах декора» [26, с. 218]. 
Его живописные полотна вызывают нес-
крываемый интерес общественности 
новаторскими идеями, открывающими 
зримое, чувственное восприятие миропо-
нимания своего народа, запечатленное в 
древних этнических знаках и символах, а 
также мир его представлений о высокой 
миссии человека на Земле, о красоте и 
совершенстве. 

Обобщая вышесказанное, следует 
подчеркнуть, что как «проектно-ори-
ентированный союз этнической иден-
тичности, современного искусства и 
социокультурного авангарда» [27] этно-
футуризм является попыткой погрузить 
современников [28] – представителей 
конкретной этнокультуры – в лоно родо-
вой жизни [29]. С одной стороны, он ори-
ентирован на осмысление традиционной 
этнической символики, содержит в себе 
перспективу развития этнокультурного 
проектирования, но с другой – не отка-
зывается от некоторого разрушения и 
размытия символического языка этно-
культуры. Эта амбивалентность зало-
жена в самих истоках этнофутуризма и 
объясняется современной потребностью 
в осмыслении противоречивого истори-
ческого опыта и трансформации его из 
словесно-текстовой формы в знаковое 
оформление этнокультурного ландшафта, 
следуя моде на традиционные и архети-
пические образы.
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In this article, the author focuses on the 
problem of preserving traditional ethnic 
culture and believes that the continued 
existence of national traditions can ensure 
the existence of cultural diversity. The 
author analyzes Ethnofuturism in the 
Republic of Mordovia as one of its trends 
in modern art. The views of scholars from 
different national republics of the Russian 
Federation (E. Kolcheva, V. Sviatogorov,  
V.  Shibanov, M. Ukolova, etc.) are summarized 
as well as those of Mordovian researchers 
and art historians (O. Belomoeva,  
N. Voronina, I. Lapteva, A. Runkova,  
I. Sirotina, V. Yurchenkov, etc.). The article 
considers the relevance of Ethnofuturism 
for modern culture on the basis of works 

by the Mordovian artist Nikolai Riabov, a 
practicing artist who explores problems 
of Mordvian traditional culture and their 
iconic embodiment in his own works of art. 
The author concludes that ethno-symbolic 
trends – the combination of new forms and 
ethnic symbols in modern art – enable 
modern viewers: 1) to immerse themselves 
in the historical past and comprehend the 
symbolic language of ethnic culture; 2) to 
discover new perspectives on ethnocultural 
design, transforming their understanding 
of traditional images.

Keywords: ethnofuturism, cultural heri-
tage, fine art, ethnic symbols, national cul-
ture, Mordvins, artist, Nikolaу Riabov.
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внимание историческим, исполнительским, эстетическим и музыкальным аспектам их 
функционирования. Привлекается большое количество источников, ведущими из которых 
являются неизвестные материалы дальневосточной периодики. Приводится репертуар 
украинских трупп, артистический состав, свидетельства об особенностях сценических 
постановок на российской территории и в Маньчжурии. Устанавливается, что деятель-
ность малороссийских антреприз помогала дальневосточной украинской диаспоре сохра-
нять свою национальную идентичность. Благодаря им расширился географический ареал 
распространения искусства отечественного музыкального театра.

Ключевые слова: украинская оперетта, украинская национальная опера, антрепризы 
малороссов, украинский музыкально-драматический театр, музыкальный театр Дальнего 
Востока.

В конце XIX в. украинские пересе-
ленцы внесли значительный вклад в 
освоение и развитие Дальнего Востока 
России. В этническом составе населения 
имперской окраины они стали второй по 
численности национальной диаспорой, 
что обусловило ее влияние на различные 
сферы жизни региона и культуру.

Исследователи дореволюционной 
театральной культуры Дальнего Востока 
отмечают многообразие форм, чему во 
многом способствовал ее мультикультур-
ный характер. Заметную роль украинцы 
сыграли в развитии музыкального театра 
Дальнего Востока. Но это отнюдь не каса-
ется самих переселенцев из украинских 
губерний, поскольку они принадлежали 
к крестьянскому сословию и заселяли, 
соответственно, дальневосточные сель-
ские местности. Театральная культура в 
российских провинциях развивалась в 
городах, и Дальний Восток в этом отно-
шении не стал исключением. 

Музыкально-драматические антре-
призы малороссов появились в городах 
российского Дальнего Востока уже с конца 

XIX века. Исследователь украинского теа-
тра И. Свит совершенно справедливо 
замечает, что появление здесь малорос-
сийских антреприз связано с прибытием 
украинских рабочих и служащих, занятых 
на железнодорожном строительстве, а 
затем и в обслуживании железных дорог 
[1, с. 31]. Их образовательный и культур-
ный уровень по сравнению с крестьян-
ством был более высоким. Поэтому они 
обеспечивали необходимое условие для 
возможности функционирования здесь 
украинских театральных антреприз – 
достаточное наличие зрительской аудито-
рии. К этому следует добавить присутствие 
в дальневосточных городах военного 
контингента, среди которых также были 
выходцы из Украины1. 

Особенности развития национального 
театра на самой Украине, запрет на сце-
нические постановки на родном языке 
(Эмский акт от 18 мая 1876 г.) стали причи-
ной появления большого количества пере-
движных трупп малороссов за пределами 
1 Общественные украинские организации в городах 

российского Дальнего Востока появились после 
1906 года.
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Украины. Подобные антрепризы гастро-
лировали во всех российских провинциях, 
и дальневосточная территория замкнула 
географию их передвижений по стране. 

Антрепризы малороссов в числе про-
чих профессиональных театральных трупп 
приняли участие в процессе «разведки» 
дальневосточной территории на предмет 
возможности организации здесь полно-
ценных театральных сезонов. Как уста-
новлено А. Шавгаровой, к началу ХХ в. 
провинциальная, а точнее региональная1, 
дальневосточная театральная культура 
приобрела свои специфические особенно-
сти, отличительные для каждого крупного 
города российской окраины [3, с. 53, 55–56, 
79–80]. Данный тезис обусловил нижнюю 
хронологическую границу настоящего 
исследования – 1900 г. Верхний рубеж – 
1905 г. – окончание русско-японской 
войны, после которой характер дальнево-
сточной музыкально-театральной культуры 
претерпел значительные изменения. 

Первое пятилетие ХХ в. стало пери-
одом утверждения музыкального театра 
Дальнего Востока и своеобразной «экспо-
зицией» его основных действующих сил. 
С понятием дальневосточного музыкаль-
ного театра мы связываем культивирова-
ние на данной территории европейских 
музыкально-драматических жанров – опе-
ретты, оперы и, отчасти, водевиля и жан-
ров близких им по стилистике. К числу 
таковых относились и некоторые музы-
кально-драматические произведения в 
репертуаре украинских антреприз.

Изучение действующих сил дальне-
восточного музыкального театра было 
начато в порядке их появления в музы-
кально-театральной практике региона 
с начала 1900 г. Первой стала европейская 
оперетта и исполнявшие ее антрепризы. 

1 Дифференциация в понятиях при изучении 
отечественной дореволюционной культуры 
предложена О. Рябцевой [2, с. 13–14]: 
«провинциальная» – для отдаленных от столиц 
территорий Российской империи до Уральского 
хребта, где были места традиционного проживания 
русского населения; «региональная» – для 
имеющих свою специфику культуры территорий 
за Уралом. По отношению к российскому Дальнему 
Востоку второе понятие вполне оправдано. 
Полагаем, что оно применимо и к дальневосточной 
театральной культуре.

Второй (по очередности) действующей 
силой следует назвать музыкально-дра-
матические антрепризы малороссов, в 
репертуаре которых были национальные 
украинские оперетты, оперы, напоминав-
шие по стилистике национальные евро-
пейские и ранние русские комические 
оперы XVIII в., водевили и музыкальные 
драмы с пением и танцами. 

В искусствоведческих и краеведче-
ских работах пятилетний период в начале 
ХХ в. в отношении деятельности на 
Дальнем Востоке украинских музыкаль-
но-драматических трупп практически не 
изучен. Исследователи ограничиваются 
констатацией некоторых фактов и имен. 
Системного исследования украинского 
музыкально-драматического театра как 
жанровой подсистемы дальневосточного 
музыкального театра и как формы даль-
невосточной музыкальной культуры до 
сих пор не проводилось. В настоящей 
работе мы предприняли попытку разре-
шить эту проблему. 

При проведении исследования веду-
щим в методологическом плане для нас 
явился системный подход. Наше вни-
мание было сосредоточено на изуче-
нии исторических, исполнительских, 
эстетических и музыкальных аспектов 
функционирования украинских трупп на 
Дальнем Востоке России и в условиях 
трансграничья.

Поскольку в дальневосточных архи-
вах отсутствуют документы о музы-
кально-театральной культуре региона, 
важнейшим источником стала дорево-
люционная периодика Дальнего Востока, 
большинство материалов которой впер-
вые вводится в научный обиход. Ещё 
один ценный источник – столичный 
журнал «Театр и искусство», позволив-
ший собрать сведения об украинских 
постановках в Маньчжурии. В качестве 
источников сочли возможным использо-
вать и работы дальневосточных истори-
ков. Некоторые сведения о репертуаре 
малороссов в дальневосточных городах 
почерпнуты из завершающей части фун-
даментального исследования по истории 
русской музыки («Хронограф») [4].
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На российском Дальнем Востоке с 
украинскими антрепризами часто рабо-
тали антрепренеры К. Мирославский 
и И. Яворский. Первое их появление 
на Дальнем Востоке в июле 1898 г. 
выявлено С.Б. Чулковой [5, с. 139]. Из 
Сибири украинская труппа прибыла в 
Благовещенск, а через месяц уже высту-
пала в Хабаровске. 

Именно К. Мирославскому и его мало-
российской труппе принадлежит пальма 
первенства (из музыкальных трупп) 
в «освоении» территории Китая. Не про-
шло и года после подписания в марте 
1898 г. русско-китайской конвенции 
о передаче в аренду России Квантунского 
полуострова и организации в Порт-Артуре 
военно-морской базы тихоокеанского 
флота, как туда с гастролями отправилась 
малороссийская труппа К. Мирославского 
в количестве 26 человек1. 

Весенне-летний сезон 1900 г. укра-
инская труппа дирекции И. Яворского 
и К. Мирославского работала во 
Владивостоке и Хабаровске. Необходимо 
заметить, что пребывание труппы 
П.Г. Украинцева во Владивостоке в июне 
1900 г. в «Хронографе» указано неверно [4, 
с. 55]. Еще в мае 1899 г. артисты этой 
антрепризы дали последний спектакль 
во Владивостоке и отбыли в европей-
скую Россию. С мая по сентябрь 1900 г. 
здесь работали две украинские труппы 
И. Яворского и К. Мирославского. Труппа 
малороссов П.Г. Украинцева летом 1900 г. 
работала в Хабаровске, а затем с 15 августа 
ей на смену приехала украинская антре-
приза И. Яворского и К. Мирославского2. 

Репертуар антрепризы состав-
ляли классические украинские 
оперы – «Запорожец за Дунаем» 
(С. Гулак-Артемовский), «Наталка-
Полтавка» (Н. Лысенко), украинские 
оперетты – «Черноморцы» (муз. 
Н. Лысенко), «Сорочинський ярмарок» 
(по Гоголю, соч. М.П. Старицкого), «Ой, 

1 О возвращении во Владивосток 2 апреля 1899 г. 
гастролировавшей в Порт-Артуре малороссийской 
труппы К. Мирославского писали в хронике газеты 
«Владивосток» от 4 апреля 1899 г. [6].

2 Приведенные факты установлены нами по 
материалам периодики [7–12].

не ходы, Грыцю, та й на вочорныци» (соч. 
М.П. Старицкого), «Вий» (новинка сезона, 
по Гоголю, переделка В.Ф. Квецинского), 
одноактные водевили – «Бувальщина» 
(соч. Велесовского), «Кум-мiрошник або 
сатана у бочцi» (соч. В.В. Дмитренко-
Дмитриева), «По публикации» 
(соч. Л. Иванова), «Новоселье» 
(соч. Б.Ф. Стоцкого), а также музыкаль-
ные драмы с пением и танцами (рис. 1, 2). 

Рис. 1. Анонс спектакля труппы малороссов 
в газете «Дальний Восток» за 1900 г. [13]

 

Рис. 2. Анонс спектакля труппы малороссов 
в газете «Дальний Восток» за 1900 г. [14]
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Состав труппы, по свидетельству 
местной хроники, был более чем уда-
чен. В числе артистов упоминались: сам 
антрепренер Мирославский, примадонна 
Фицнер-Мороз, успешно зарекомендо-
вавшая себя в больших городах, певица 
и комическая старуха Стороженко, 
«обладающая не в пример прочим пер-
сонажам на этом амплуа большим голо-
сом», Манько – комик из известной 
труппы основателя украинского театра 
М. Старицкого, «феноменальный тан-
цор Скрипченко», не имевший себе 
соперников в исполнении оригиналь-
ных малороссийских танцев [7]. После 
приезда малороссов в отзывах местной 
периодики появляются новые крите-
рии художественной оценки исполнения 
музыкально-драматических спектаклей.

В конце 1890-х и начале 1900-х гг. 
в дальневосточных газетах авторские 
художественно-критические публикации 
встречаются достаточно редко. Сведения 
о музыкально-театральных постановках в 
большинстве своем даются в небольших 
хроникальных заметках или нечастых 
специальных обзорных рубриках (напри-
мер, «музыкальная хроника», «у рампы»). 
Новым критерием художественного 
исполнения в дальневосточной пери-
одике начала века становится наличие 
исполнительского ансамбля. Полагаем, что 
такой подход был воспринят от коллег-си-
биряков. Подтверждением может служить 
монография И.Ю. Харкеевич о музы-
кальной культуре Иркутска до 1917 г., 
где упоминается рецензия в газете 
«Восточный вестник» на постановку опер 
П.И. Чайковского, автор которой в сезон 
1898/99 гг. впервые написал о важности 
оперного ансамбля и объяснил значение 
этого понятия. Впоследствии все иркут-
ские критики оперировали именно этим 
критерием, говоря о художественном 
уровне исполнения оперных постановок 
[15, с. 72].

Спектакли украинцев во 
Владивостоке в мае-июне 1900 г. имели 
значительный успех. На открытии 
были поставлены комическая опера 
«Запорожец за Дунаем», прошедшая 

«с большим ансамблем» и неоднократ-
ным одобрением публики, и водевиль 
«Бувальщина», сыгранный «с редким 
оживлением» [16]. «С невиданным еще 
здесь ансамблем» (курсив автора. – И.К.) 
в июне была осуществлена постановка 
«Наталки Полтавки» –  «праматери мало-
российских опереток» (по определению 
хроникёра): «Присутствовавшая публика 
получила вполне эстетическое удоволь-
ствие, наградив исполнителей шумными 
вызовами» [8]. 

В хроникальной заметке указан еще 
один критерий успешности спектаклей, 
ставший приметой времени для любого 
театрального дела в начале ХХ в. – ком-
мерческий успех, измерявшийся раз-
мером сбора от каждой постановки. 
До отъезда в Хабаровск малороссийская 
труппа делала полные сборы на каждом 
спектакле. При переполненном теа-
тре прошла «сенсационная новинка» 
сезона – оперетта в одном действии «Вий» 
«с превращениями и привидениями». 
В хронике была дана краткая характери-
стика музыкальных достоинств спекта-
кля: «Музыка этой пьесы мелодична и не 
лишена некоторой оригинальности» [Там 
же]. Впечатление от оперетты снижа-
лось длинными антрактами: при коротких 
действиях они значительно охлаждали 
то впечатление, которое могло бы быть 
вынесено слушателями. 

В июньском выпуске газеты «Дальний 
Восток» за 1900 г. автор рубрики 
«Музыкальная хроника» под псевдо-
нимом «Рецензент» сделал обзор еще 
нескольких спектаклей малороссийской 
труппы, среди которых была оперетта 
Н. Лысенко «Черноморцы» – «относи-
тельно заигранная всеми малороссий-
скими труппами», по его определению 
[17, с. 3]. В отношении качества игры 
трех артисток он дал любопытную оценку, 
которая заслуживает внимания. Отметив 
неподражаемый реализм в проведении 
ролей, который, по его мнению, может 
принадлежать только слишком талант-
ливым артисткам, корреспондент заме-
тил, что вся проявляющаяся в каждом 
их слове и движении реальность была 
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такова, какой она должна быть в обы-
денной жизни, а не на подмостках театра: 
«Пьесы малороссийского репертуара и 
без того “дышат” реализмом и если тако-
вой будет усиливаться еще исполнением, 
то выйдет “горилочная горилка”, нравя-
щаяся только разве верхам театра» [17, 
с. 3]. Смысл подобной сентенции, как 
видно, сводился к тому, что автор пред-
лагал разграничивать реалистический 
характер пьесы и исполнительский реа-
листический подход, диктуемый эстети-
кой сцены (своего рода, «умеренный» 
реализм), и жизненную реальность, не 
вписывающуюся в условности сцены и 
драматургии.

Хроника газеты «Приамурские 
ведомости» сохранила свидетель-
ства об особенностях организации 
гастролей малороссов И. Яворского и 
К. Мирославского в Хабаровске в августе 
1900 г. в зале Общественного собрания. 
Из-за малой продолжительности пребы-
вания у артистов не оставалось времени 
на репетиции, поэтому они устраива-
лись непосредственно в день спектакля, 
что приводило к задержке его начала 
до полутора часов. При этом публика 
ожидала в самом зале при закрытом 
занавесе. «Оркестр» состоял всего из 
5 человек, собранных на месте. Среди 
скрипачей были хабаровские музыканты, 
которые не смогли сразу сыграться с 
прочим ансамблем. В результате – посто-
янные расхождения с хором и певцами, 
частая фальшь, которая сбивала соли-
стов. К исполнительским проблемам 
добавлялись теснота и духота перепол-
ненного зала. Несмотря на это, газета 
предвещала несомненный материальный 
успех антрепризе, поскольку в городе на 
тот момент скопилось много служащих 
Китайско-восточной железной дороги 
(КВЖД) с семьями, которые, по мнению 
хроникера, были непритязательны и от 
скуки радовались любому случаю раз-
влечься и собраться вместе [11].

В сентябре малороссы И. Яворского 
и К. Мирославского вернулись во 
Владивосток. Однако их спектакли уже не 
пользовались былой популярностью и не 

давали сборов. Хроникеры объясняли это 
тем, что после закончившегося недавно 
сезона оперы украинская драма была не 
в состоянии дать такого же эстетического 
удовольствия.

Малороссийские труппы после 
окончания летнего сезона 1900 г. не 
работали в дальневосточных городах. 
Исследователь отечественной дореволю-
ционной музыкальной культуры Дальнего 
Востока В.П. Матвейчук писал, что мало-
российская труппа под руководством 
Павлова работала летом 1901 г. в Порт-
Артуре [18, с. 67]. Однако в источниках 
подтверждения этим сведениям обнару-
жено не было. 

Популярность малороссийского музы-
кально-драматического репертуара вме-
сте с тем была очень высока на Дальнем 
Востоке, поэтому украинские оперы, 
оперетты и водевили с большим успехом 
игрались любителями. Со второй поло-
вины 1890-х гг. украинские пьесы, оперы 
и оперетты включали в свой репертуар и 
профессиональные русские труппы, рабо-
тавшие на Дальнем Востоке, а также при-
езжающие на гастроли.

В августе 1902 г. во Владивостоке 
прошли гастроли труппы лилипутов 
Костецких, в программе которых был 
малороссийский водевиль (оперетта) 
в 1 действии «Кум-мiрошник або сатана у 
бочцi» (соч. В.В. Дмитренко-Дмитриева) [19].

В отсутствие профессиональных 
музыкально-драматических трупп во 
Владивостоке активизировалось люби-
тельское движение. Одним из приме-
ров может служить исполнение в апреле 
1903 г. малороссийской оперы (в газете – 
оперетты) Н. Лысенко «Наталка 
Полтавка» любителями-мастеровыми 
владивостокского порта в матросской 
чайной при Сибирском экипаже [20].

Общую картину музыкально-театраль-
ной жизни региона в сезон 1903/04 гг. 
дополняли оперетты, музыкальные 
драмы, водевили и оперы из репертуара 
русского музыкального и украинского 
музыкально-драматического театров, 
поставленные совместными силами про-
фессионалов и любителей. К сожалению, 



64

СФЕРА КУЛЬТУРЫ 2 (2) 2020

дальневосточная периодика, свиде-
тельствуя о деятельности малороссий-
ских трупп, не дает подробных сведений 
об исполняемом репертуаре. К одним 
из немногих относится упоминание в 
хронике «Приамурских ведомостей» о 
постановке в ноябре 1903 г. в Хабаровске 
писарями местного гарнизона оперетты в 
3-х действиях «Сватання на Гончарiвцi» 
(«Сватовство в Гончаровке») [21, с. 29]1. 

Такими же приблизительными (или 
косвенными) можно назвать сведения и о 
самих труппах, в которых работали мало-
россы. Журнал «Театр и искусство» за 
апрель 1903 г. сообщает о «Товариществе 
южно-русских артистов Дальнего Востока 
гг. Морозенко и Каганца», отправивших 
заявку в Порт-Артур (возможно, в театр 
К. Мирославского2), которые работали 
весной 1903 г. в городах Приморской 
области [22, с. 75]. А. Иванов пишет о 4-х 
спектаклях, которые были сыграны укра-
инской опереточно-драматической труп-
пой М.А. Каганца (выдающегося тенора) 
и И.С. Морозенко в Хабаровске в июле 
1904 г. [23, с. 20]. Осенне-зимний сезон 
1903/04 гг. в Хабаровске работала рус-
ско-украинская труппа К. Мирославского, 
имевшая в репертуаре произведения 
украинской классики и оперетты [Там 
же, с. 21]. Из хроникальной заметки в 
газете «Дальний Восток» о деятельно-
сти в марте 1904 г. в Хабаровске дра-
матической артистки (и антрепренера) 
О.В. Рахмановой известно, что до начала 
Великого поста во Владивостоке гастро-
лировала некая труппа малороссов под 
ее руководством [24]3.

В Харбине с началом военных дей-
ствий с января 1904 г. оказалось много 
артистов-малороссов. Среди них упо-
минается труппа Медведева, которая 
в весенне-летнем сезоне 1904 г. рабо-

1 Строго говоря, «Сватання на Гончарiвцi» (по пьесе 
Г. Квитки-Основьяненко) не является опереттой. 
Скорее, это водевиль, т. к. музыка к ней была 
составлена К. Стеценко [4, с. 1178].

2 В 1903 г. К. Мирославский пытался вновь наладить 
своё театральное дело в Порт-Артуре.

3 О постановках в Хабаровске смешанной труппой 
О.В. Рахмановой музыкальных пьес сведений нет 
никаких. В монографии А. Иванова упоминаются 
только драматические произведения [23, с. 26].

тала в городском саду «Новая Колхида». 
На открытии играли музыкальную драму 
«Ой, не ходы, Грыцю, та й на вочорныци». 
В дальнейшем антрепренер намеревался 
ставить драмы и оперетты [22, с. 113].

Летний сезон 1904 г. в Харбине открыл 
2 мая И.М. Арнольдов, намереваясь ста-
вить разнообразный репертуар: фарсы, 
драмы, комедии, оперетты и малорусские 
пьесы. Среди последних упомянуты укра-
инские музыкальные пьесы – «Наймычка», 
«Жидiвка-вихрестка», «Наталка Полтавка», 
«Дай серцю волю, заведе у неволю», 
«Шельменко-деньщик» [22, с. 116].

Как и в других российских про-
винциях, перечисленные в нашем 
исследовании пьесы на долгие годы 
станут базовым музыкальным реперту-
аром украинских антреприз на Дальнем 
Востоке. В результате переселенческой 
кампании 1880–90-х гг. в регионе сфор-
мировалась достаточно многочислен-
ная национальная украинская диаспора.  
В городах проживало меньше украинцев, 
чем в сельской местности. Тем не менее 
любительские постановки украинских 
пьес были не редкостью в жизни даль-
невосточных городов и пользовались 
популярностью. Поэтому успех професси-
онального украинского театра на россий-
ском Дальнем Востоке был обусловлен 
самим ходом культурно-исторического 
развития окраины. Наработанный репер-
туар малороссийских трупп способство-
вал в дальнейшем сохранению здесь 
классических традиций украинского 
музыкально-драматического театра 
вдали от исторической родины и помогал 
представителям украинской диаспоры 
(прежде всего, городской) сохранять свою 
национальную идентичность посред-
ством языка и музыкально-танцеваль-
ного фольклора. 

Относительно исторической роли 
украинских музыкально-драматических 
трупп в утверждении музыкального теа-
тра на Дальнем Востоке необходимо 
констатировать, что им принадлежит пер-
венство в расширении географического 
ареала распространения искусства оте-
чественного музыкального театра за счет 
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функционирования на территории чужого 
государства. При этом в условиях транс-
граничья украинский музыкально-дра-

матический театр полностью сохранял 
традиции собственной национальной 
культуры.
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ние одной из основных профессиональных компетенций танцовщика – выразительности. 
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Уже на ранних этапах своего разви-
тия русское балетное искусство обрело 
национальную самобытность. Осваивая 
все предложенные иностранцами прему-
дрости Терпсихоры, русские танцовщики 
и танцовщицы, а затем и русская школа 
балета, сумели вобрать в себя, перерабо-
тать и обогатить хореографический язык, 
создав самобытное явление искусства, 
гордость и славу отечественной культуры.

Говоря о русских балеринах, вышед-
ших из стен отечественных балетных 
школ, Р.В. Захаров отмечает: «Самое 
основное и характерное в традициях 
русского классического балета – его 
содержательность, выразительность и 
одухотворённость» [1, c. 104]. 

В культуре хореографии использу-
ется понятие «выразительность», а также 
дается распространенная характери-
стика учеников (исполнителей): «выра-
зительная девочка», «выразительный 
мальчик», «ты был выразителен» и т. д. 
Выразительность в хореографическом 
искусстве считается чем-то естествен-
ным, само собой разумеющимся, не 
нуждающимся в специальном изучении 
и описании и, следовательно, не требу-

ющим отдельного обучения ему. Однако, 
как любая способность, выразительность 
может и должна развиваться в процессе 
обучения. 

Один из первых подходов к опре-
делению выразительности явлен в 
«Энциклопедическом словаре» под 
редакцией Б.А. Катловкера (1914): 
«Выразительность при исполнении 
музыки (играть, петь с выражением) 
достигается тончайшими изменени-
ями силы звука, тембра его и быстроты 
движения, изменениями, внушаемыми 
артисту особенным психическим возбуж-
дением – вдохновением, составляющим 
отличительную черту творческой способ-
ности (таланта). Попытки точно обозна-
чить эти изменения в нотах достигают 
цели только в виде намека. “То, что самое 
важное в музыке, не написано в нотах”, – 
говорил великий дирижер Г. Малер» [3]. 

Необходимо отметить, что в поня-
тие «выразительность» философия, 
культурология, искусствоведение, каж-
дый вид искусства вкладывают свой 
смысл, свое значение, дают определе-
ние, соответствующее своей специфике. 
В.Г. Власов дает следующую формули-
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ровку: «Выразительность – качествен-
ная степень (уровень) восприятия идеи 
изображения, образа. В художественном 
творчестве мы имеем дело с художе-
ственной выразительностью, определен-
ная степень которой достигается за счет 
специфических средств выражения; то 
же, что экспрессия» [2, с. 48].

У А.Б. Немеровского находим такое 
определение выразительности в области 
театрального (драматического) искус-
ства: «Пластическая выразительность 
есть способность и умение актера движе-
нием, ритмом, жестом, мимикой наиболее 
лаконично и точно выражать характер 
и характерность образа, сообразуясь с 
эпохой, стилевыми и жанровыми осо-
бенностями пьесы и замыслом актера и 
режиссера» [4, с. 241]. 

Становится очевидным, что, несмо-
тря на разные подходы и точки зрения, 
трактующие выразительность, авторы 
сходятся в том, что выразительность – это 
оригинальная художественная интерпре-
тация, эмоциональная насыщенность 
образов искусств, привнесение автор-
ского отношения, духовного мира созда-
теля, передача отношения художника 
к материалу творчества, его пережива-
ния, чувства, оценки.

Выразительность по-разному про-
является в соответствии с видовым и 
жанровым многообразием искусства. 
В музыке, хореографии, архитектуре 
и декоративно-прикладном искусстве 
выразительность является наиболее 
важным моментом художественно-образ-
ного отражения. 

Применительно к пластической выра-
зительности актера А.Б. Немеровский 
пишет: «Выразительные движения – 
внешнее выражение психических 
состояний, особенно эмоциональных, 
проявляющихся в мимике, пантомимике 
и «вокальной мимике» – динамической 
стороне речи (интонация, тембр, ритм, 
вибрато голоса), в экспрессии, которая 
может быть решающей в интерпретации 
значения произносимых высказываний. 
Выразительные движения часто сопро-
вождаются изменениями пульса, дыха-

ния, функционирования эндокринных 
желез и т. д. Огромное влияние на раз-
витие выразительных движений чело-
века оказало его историческое развитие, 
возникновение чисто человеческих 
чувств. В процессе общения вырази-
тельные движения обогащаются и диф-
ференцируются, приобретая характер 
образного «языка», специфического кода 
для передачи многообразных оттенков 
чувств, оценок, отношений к событиям 
и явлениям. Правильная интерпретация 
выразительных движений осуществля-
ется в процессе более или менее созна-
тельного воздействия на людей. Форма 
и употребление выразительных движе-
ний определяются системой конкретных 
общественных отношений, становясь 
объектом социального контроля обще-
ственной среды в соответствии со зна-
чением, придаваемым выразительным 
движениям» [5, с. 56]. 

Итак, в основе выразительности хоре-
ографического искусства лежит эмоцио-
нальность исполнителя, представляемая 
через выразительность движений и выра-
жение лица танцовщика в соответствии 
с содержанием образа. Но основанием 
является переживаемая эмоция исполни-
теля. Анализ исполнения танцевальных 
партий выдающимися артистами балета 
демонстрирует их различие именно по 
эмоциональной наполненности их танца, 
по различной нюансировке и различной 
расстановке акцентов. Во всех имеющихся 
толкованиях содержания искусства балета 
у авторов, делающих акцент на различ-
ные его аспекты, всегда присутствуют 
два общих – это эмоционально-чувствен-
ная выразительность исполнения танца в 
сочетании с мимикой, пантомимой и так 
далее, то есть – передача смысла, идеи 
невербальными способами. Невербальная 
передача содержания идет через инстру-
мент танцовщика – его тело. Для этого 
необходимо знать не «набор» па и поз в 
соответствии с требованием хореографа, 
а его замысел. Выразить основную мысль 
так, чтобы зрителю был понятен сюжет как 
всего спектакля в целом, так и его отдель-
ных танцев. 
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Л.Д. Блок определила, что танец 
может открывать перспективу на окру-
жающий мир, которая неуловима более 
грубым, более ограниченным в средствах 
анализом других сценических искусств. 
Язык танца отвлеченный, но тем не менее 
во много раз более конкретный, чем вся-
кий другой. И поэтому восприятие танца 
проникает глубже в сознание, чем только 
зрительные или слуховые впечатления, к 
ним добавляются моторные – наиболее 
твердо запоминаемые и усваиваемые [6].

Н.А. Долгушин считал, что в хорео-
графическом искусстве выразительность 
идет вместе с совершенствованием лич-
ности: «Танец есть средство выражения 
эмоций, кинетической энергии, ассо-
циативных движений, духовного опыта, 
ритмических индукций. Все это – направ-
ления, стилистика, эстетика, чувство 
времени. Плохо, когда все «микширу-
ется» (случай с русскими танцовщиками 
в репертуаре Дж. Баланчина и Р. Пети), 
потому что зритель не только следит, но и 
ощущает то, что заложено в танце, подчас 
идентифицируя себя (подсознательно) с 
танцовщиком» [7, с. 12].

А.Я. Левинсон утверждает, что только 
в 20-е годы XIX в. возникает новая задача 
хореографической культуры – воспитание 
нового типа профессионала – классиче-
ского танцовщика, который «соблюдает 
совершенную правильность исполнения и 
дает линии, полные чувства, ума и строй-
ности, вкладывает душу, выразительность 
в свои движения, в свои па, танец кото-
рого полон мягкости и непринужденной 
легкости, производит впечатление лишь 
на людей понимающих…» [8, с. 222–223]. 

Г.Д. Лебедева пишет о том, что балет-
ный театр, лишившись слова, нашел 
выразительные средства, столь ясные 
и универсальные, что стал искусством 
вненациональным и внесоциальным.  
И объясняет это тем, что балет относится 
к видам искусств, воздействующих на 
разум через чувства и через бессозна-
тельное, при котором распознавание 
образов должно быть безошибочным, 
потому что каждый из них не просто знак, 
а формула, выражающая категорию [9]. 

Подтверждением тому являются 
заключения В.В. Ванслова о том, что 
балет ограничен в прямом изображе-
нии событий в связи с отсутствием в нем 
слова, но это и является достоинством 
балета, которое позволяет развиваться 
специфическому танцевально-хореогра-
фическому языку и воплощать состояния 
не доступные или труднодоступные для 
слова [10]. 

В исследованиях, посвященных зна-
чению жеста, его содержательной напол-
ненности, Ю.Н. Мячин указывает: «Если 
бы движения души можно было объяс-
нить словом, то из обихода человечества 
исчез бы самый выразительный обмен 
информацией – красноречивый жест! А он 
и красноречив потому, что краток и ясен, 
непроизволен и выразителен, часто про-
тиворечит слову, потому что всегда прав-
дивее его. Красноречивость и краткость 
связанных с душой движений тела – это 
и есть искусство балета. Выявить через 
танец движущие исполнителем мотивы 
его сценического поведения – самая 
сложная задача балетмейстера и его пра-
вой руки – репетитора» [11, с. 101]. 

О значении жеста в балете очень 
точно высказался М.М. Михайлов: 
«Выразительный, широкий жест, наш 
главный помощник в передаче содер-
жания каждого балетного спектакля, 
больше того – и украшение этого спекта-
кля. Ибо такой жест продолжает пластику 
танцевального движения» [12, с. 68–69]. 
М.М. Михайлов пишет о том, что выра-
зительный жест по своему содержанию и 
важности может быть приравнен к слову 
или к интонации в драме, связь жеста со 
словом естественна [12]. 

Имеет смысл привести слова 
М. Фокина о выразительности в танце: 
«Иногда танец может выразить то, что 
бессильно сказать слово» [13, с. 214].

А.А. Соколов подтверждает: 
«Овладение координацией в русской 
школе предполагает также достижение 
выразительности не только ног, но и 
корпуса, рук, головы. Это, пожалуй, одна 
из труднейших задач для исполнителя в 
классическом танце» [14, с. 84–85]. 
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Выразительность исполнения в клас-
сическом танце неразрывно связана с 
музыкальностью. По поводу музыкаль-
ности исполнения, музыкального обра-
зования артиста балета Н.И. Тарасова 
говорит о том, что важно при обучении не 
только следить за соблюдением ритмиче-
ской связи музыки и танца, но и разви-
вать связь эмоционально-действенную. 
Танцевальность невозможна без музы-
кальности, у музыки и сценического 
действия единое содержание, и созда-
ваемый исполнителем художественный 
образ – это синтез образа музыкального с 
образом хореографическим [15]. 

Исследователи в области хореогра-
фического искусства, отводя различную 
роль музыке как составляющей хоре-
ографического искусства, отмечают ее 
значимость наравне с хореографической 
составляющей и, следовательно, необ-
ходимость соответствующей работы с 
музыкальным материалом, элементарную 
музыкальную грамотность. 

Говоря о балете как о синтетическом 
искусстве, нельзя обойти вниманием 
такую его составляющую, как изобрази-
тельное искусство: и костюмы, и оформ-
ление спектакля в целом, его цвет и 
форма. 

Оформление сцены, костюмов имеет 
колоссальное значение в балете, под-
черкивая выразительность исполнения 
танца в образе. Но стоит отметить, что 
никакое оформление, никакой костюм не 
смогут заменить исполнителя, создать за 
него образ. Живой человек на сцене, с 
его переживаниями, страстями, неравно-
душием, интересен зрителю. Живая эмо-
ция вызывает отклик и ответную эмоцию. 

Литература – важный компонент в 
сложной системе хореографии. Надо 
признать, ей не всегда уделяют должное 
внимание в хореографическом образо-
вании, хотя все выдающиеся теоретики 
танца говорят о необходимости и пользе 
литературы для развития личности арти-
ста балета. 

Итак, через литературу, через произ-
ведения высокого искусства исполнитель 
может сам пережить, прочувствовать, 

познать самые различные эмоциональ-
ные состояния и различные чувства и 
затем сыграть такие чувства на сцене, 
причем так, чтобы эмоции были истин-
ными, прочувствованными, а не просто 
отображёнными. И сделать это на таком 
уровне, чтобы зритель пережил что-то 
аналогичное чувствам героя, а, может 
быть, и глубже – до потрясения. До катар-
сиса. Вот тогда мы получим настоящее 
произведение искусства. 

А.Я. Шелест вспоминает: «Чтобы 
увидеть “свою” Джульетту, – говорила 
она, – я читала вслух трагедию Шекспира, 
играла на рояле музыку Прокофьева и 
нашла, как мне представляется, един-
ственно верное для себя решение. Моя 
Джульетта – олицетворение шекспиров-
ской эпохи Ренессанса. Она – человек 
решительных действий, свободолюбия, 
некоторой экспансии и, конечно, интел-
лекта» [16, с. 448]. 

Н. Макарова о своем процессе обу-
чения пишет: «Моя внутренняя жизнь 
в школе была чрезвычайно связана с 
книгами. Собственно, ими формиро-
вался опыт души, когда собственного 
жизненного опыта еще было немного. 
Я увлекалась уроками литературы, 
сочинениями, запойно читала. В моих 
руках побывали, наверно, все француз-
ские романы. Но и “Сага о Форсайтах”, 
и Шекспир, и “Американская траге-
дия” Драйзера. И, конечно, Пушкин, 
Достоевский, Гончаров, Лев Толстой. 
Что интересно, все женские образы, про-
шедшие передо мной в том отроческом и 
юношеском чтении, глубоко врезались в 
мое нутро. Читая, я сопереживала геро-
иням, как говорится “над вымыслом сле-
зами обливалась”. Я не могла знать, что в 
далеком пока еще будущем мне придется 
воплощать на сцене некоторые из них – 
пушкинскую Татьяну, шекспировскую 
Джульетту или Манон аббата Прево. Но в 
ту школьную пору я переживала множе-
ство подобных мысленных перевопло-
щений, без остатка отдаваясь жизни этих 
героинь. Мне до сих пор кажется, будто 
все, происходившее с ними, было и со 
мной. В этом и заключалось полученное 
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от книг “воспитание чувств” на примерах 
чужого жизненного опыта» [17, с. 43]. 

Все это в полной мере относится к 
хореографии как самостоятельному виду 
искусства, говоря о котором необходимо 
отметить его особенность – отсутствие 
слова как главного выразительного 
средства, и, следовательно, требова-
ние уделять особое внимание развитию 
невербальной выразительности, разра-
батывать приемы преподавания, способ-
ствующие развитию данной компетенции. 
Можно говорить, что хореографическое 
искусство – это не разрозненный набор 
определенных компонентов, элементов, 
даже видов искусств, а их синтез, где 
главным является взаимовлияние, в ходе 
которого происходит эффективное (или 
малоэффективное) изменение каждой 
составляющей процесса. 

Даже в бессюжетных балетах, несмо-
тря на отсутствие литературной основы и 
четко заданного сюжета, можно отметить 
передачу эмоции, настроения, стилевых 
особенностей музыки, этому и должен 
научить педагог. 

Анализ теоретических источников 
выявил значимость выразительности 
в исполнительском искусстве, в основе 
которой лежит эмоция. При этом эмоци-
ональная выразительность базируется на 
точном знании и понимании содержания, 
смысла того художественного образа, 
который создаешь. 

Педагогический и артистический 
опыт подтверждают высказанную выше 
мысль о ключевой роли педагога во вза-
имодействии с учеником в процессе раз-
вития эмоциональной выразительности 
в танце. Чтобы обучающийся научился 
быть выразительным в танце, его нужно 
этому научить. Научить его такой выра-
зительности может педагог, который сам 
имеет развитую эмоционально-чувствен-
ную сферу. Таким образом, мы имеем двух 
(изначально) действующих лиц: педагога 
и обучающегося. Подтверждением этому 
могут служить слова следующих авторов. 

С.И. Бекина справедливо настаи-
вает на применении педагогом образ-
ных сравнений, которые помогают детям 

правильно и выразительно выпол-
нить движения, создают определенное 
настроение и вызывают желание активно 
действовать [18]. Этот распространенный 
прием любим педагогами-хореографами, 
он всегда действенен, эффективен и соз-
дает творческий настрой, способствую-
щий достижению заданной цели. 

Заслуживает особого внимания экс-
перимент в практике преподавания про-
фессоров и преподавателей Российской 
академии театрального искусства 
(ГИТИСа), Московского Академического 
хореографического училища и 
Саратовского хореографического учи-
лища, описанный С.В. Филатовым. 
Исследователь отмечает, что многократ-
ный повтор учеником воспроизведен-
ного вслед за педагогом движения дает 
меньший эффект усвоения-запоминания, 
чем однократное словесное (либо пись-
менное) описание его характеристик. 
Наибольший эффект усвоения учени-
ками новых движений достигается, когда 
натуральная демонстрация движения 
сопровождается словесным описанием, 
пояснением, комментарием [19]. 

Однако необходимо сделать оговорку, 
что этот эффективный прием не отме-
няет многократных повторов движений, 
так как ученик должен натренировать 
мышечный аппарат, укрепить связки, 
а это может быть достигнуто только 
путем повторяющихся усилий, напряже-
ний мышц, координации всех действий 
на мышечном уровне (доведение до 
автоматизма). 

Особенность процесса освоения дви-
гательных навыков в различных дис-
циплинах педагогики состоит в том, что 
информация о движении, исходящая от 
педагога, излагается ученикам аудио-
визуально, включает в себя объяснение 
исполнения движения и педагогический 
показ. Учебно-педагогическое обще-
ние в балетной педагогике отличается 
от педагогического общения других 
дисциплин спецификой средств педа-
гогического воздействия. На примере 
обязательного изучения хореографиче-
ских французских терминов, которые, по 
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мнению С.В. Филатова, воспринимаются 
учениками как отвлеченные сигналы, 
эффективнее вводить опорные сиг-
налы, легкодоступные для восприятия. 
Образно-метафорические выражения 
в лексике педагога-хореографа имеют 
более широкие функции, чем хорео-
графические термины, так как более 
точно характеризуют двигательные дей-
ствия (прогнись «как ивовая ветка»), 
они многофункциональны как средство 
целенаправленного педагогического 
воздействия. Усваивая содержащиеся в 
них данные о движении (или положении), 
ученики не только узнают (идентифи-
цируют) движение, но и получают необ-
ходимую информацию о его качествах 
и особенностях исполнения. Педагогу 
имеет смысл вводить дополнительные 
сигналы в качестве образно-метафори-
ческих выражений, которые «указывают» 
ученику на отличительный характер дви-
жения, на другие важные его особенно-
сти и черты [19]. 

Имеющиеся исследования и описания 
уроков мастеров балетной педагогики, 
к сожалению, не содержат стенограмм. 
Именно они могли бы запечатлеть манеру, 
стиль педагогического общения при изу-
чении классического танца; речевые 
способы и приемы объяснения правил 
выполнения движений, которые могли 
бы служить учебным примером в воспи-
тании будущих педагогов-хореографов. 

А.Я. Ваганова писала: «Нередко 
артистки балета, не могущие больше 
выступать на сцене или же просто поте-
рявшие трудоспособность, устремляются 
в педагогику. Неужели они думают, что это 
так просто? Они ошибаются: учатся мно-
гие, но выучиваются не все. Педагогика – 
призвание» [20, с. 14]. Исследователь 
настаивала, что достижение в танцеваль-
ном экзерсисе полной координации всех 
движений человеческого тела заставляет 
в дальнейшем воодушевлять движения 
мыслью, настроением и придает вырази-
тельность. И именно эту выразительность 
А.Я. Ваганова называла артистичностью 
[21]. Традиции школы А.Я. Вагановой 

продолжаются и развиваются в последу-
ющих поколениях.

Освоение технических основ хоре-
ографии должно происходить парал-
лельно с развитием эмоциональной 
составляющей классического танца, а не 
отдельно от него. Обучающийся должен 
понимать не только как, но и зачем дела-
ется определенное движение. Каждое 
движение можно наполнить различным 
смыслом, и задача педагога привить 
ученику это понимание с самых ранних 
лет. Исполнение одних и тех же партий 
выдающимися балеринами современно-
сти (Д. Вишневой, У. Лопаткиной и др.) 
вызывает восхищение зрителя, но при 
этом они, танцуя один и тот же хореогра-
фический текст, совершенно по-разному 
передают образ. 

Р.В. Захаров категорически наста-
ивает на том, чтобы дети усваивали не 
только внешний ритмический рисунок 
музыкального произведения, но вникали 
в его содержание и понимали мысль ком-
позитора. И тогда танец будет впечатля-
ющим, эмоционально насыщенным [22]. 
Р.Е. Воронин говорит о том, что проблема 
эстетического воспитания в танцеваль-
ных коллективах, которая раньше, в 
известной степени, решалась в процессе 
обучения выразительному движению, 
приобретает особое значение, ибо под-
линное мастерство будущих танцоров 
должно основываться на поступательном 
накоплении эмоционально-духовного 
потенциала [23]. 

А.И. Буров рассуждает по этому 
вопросу следующим образом: 
«Эмоционально мыслить – это значит 
переживать (понимать и чувствовать) 
как свое, личное, то, о чем идет речь… 
Человеку с холодным, неотзывчивым 
сердцем ничего не сделать с предметом 
искусства, он не сможет раскрыть его 
правду. Здесь также все зависит от уме-
ния «вжиться» в изображаемую жизнь. 
Поэтому эмоциональность художествен-
ного творчества теснейшим образом 
связана со способностью к интенсивному 
творческому воображению и является, 
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собственно говоря, проявлением этой 
способности» [24, с. 291]. 

Рассматривая невербальные сред-
ства выражения и их восприятия, спо-
собы понимания другого человека, 
различные способы обучения невербаль-
ной коммуникации, надо обратить вни-
мание на такой феномен, как эмпатия. 
Термин «эмпатия», придя из философии, 
начал применяться в других областях 
знаний в первом десятилетии прошлого 
века. Хронологически приоритет в упо-
минании этого понятия делят Т. Липпс и 
Е. Титченер [25; 26]. Словом «эмпатия» 
Э. Титченер перевел немецкое слово 
«Einfuhlung» – «вчувствоваться в ...» [27].

Несмотря на различие методов и 
принципов решения педагогических 
задач, различие конечных целей, все 
исследователи данного вопроса схо-
дятся в том, что искусство должно быть 
живым, не механистичным, не зафор-
мализованным, должно находить живой 
отклик в умах, сердцах и душах зрителей. 
Сами исполнители должны постоянно 
совершенствовать не только свои тех-
нические возможности, но и развивать 
эмоционально-выразительную состав-
ляющую своего искусства, уметь доне-
сти до зрителя мысли, эмоции и чувства 
своего персонажа, идею, заложенную 
постановщиком в создаваемый образ. 
Движения, пластика артистов должны 
быть естественными и выразительными 
настолько, чтобы быть «прочитанными» 
зрителем, быть понятыми невербально. 
Использование разработок деятелей 
искусств, исследователей в области пси-
хологии, применение закономерностей 
общей педагогики были бы эффективны 
при подготовке специалистов в области 
хореографического искусства и педаго-
гики балета. Но приходится констатиро-
вать, что накопленный теоретический 
потенциал общей педагогики до сих пор 
не нашел должного применения в прак-
тике обучения хореографическому искус-
ству, что обуславливает актуальность 
исследования данной темы.

Автором предлагается свое опреде-
ление: выразительность в хореографи-

ческом искусстве – это точное и полное 
соответствие исполняемой танцеваль-
ной композиции (от учебной комбина-
ции до сценического образа) с замыслом 
автора художественного произведения 
(либретто), с музыкальной основой, с 
привнесением собственного индивиду-
ального отношения, основой которого 
является эмоционально-когнитивная 
составляющая танцовщика. Воплощая 
в художественном образе свои мысли и 
чувства, свои надежды и устремления, 
творец выражает в нем нечто важное 
для себя, то, что имеет для него особый 
личностный смысл. В своем исполнении 
произведения он воплощает идеи, рож-
даемые его воображением, стремясь с 
помощью различных художественных 
средств раскрыть свой внутренний мир. 
Экспериментируя с зарождающимися 
в сознании образами, артист пытается 
передать выразительность не путем 
овладения формальными приемами, а 
посредством соотнесения художествен-
ной формы с содержанием темы создава-
емого им произведения.

Выразительность основана на силь-
ной эмоционально-когнитивной сфере 
исполнителя. Развитие выразительности 
в хореографическом искусстве возможно 
при условии развитых эмпатийных спо-
собностей личности как педагога, так и 
ученика.

Следует отметить, что воспитание 
и развитие эмоционально-чувствен-
ной сферы имеют особенное значе-
ние в детском возрасте. Методика 
обучения и конкретные методы разви-
тия выразительности не описаны даже у 
А.Я. Вагановой. Излагаются чаще всего 
те требования, которые она предъявляла 
своим ученицам. Такое положение можно 
объяснить тем, что учебник, написанный 
А.Я. Вагановой, посвящен технике испол-
нения классического танца, и на первом 
месте в нем стоит решение других задач, 
разбор основ классического танца, его 
грамматики.

На сегодняшний день (по сравне-
нию со временем написания учебника) 
условия таковы, что вопросами разви-
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тия координации, физических данных 
и выразительности необходимо зани-
маться с самых первых шагов в балете: 
возросшие требования к поступающим 
в профессиональные учебные заведе-
ния ставят преподавателей перед необ-
ходимостью планомерно заниматься 
дошкольным развитием детей, закла-
дывать азы выразительности еще в 
дошкольном воспитании.

В связи с формированием лично-
сти артиста Ю.О. Никитина пишет, что 
эта проблема, ставшая одной из основ-
ных для хореографического образо-
вания, обернулась активным поиском 
средств наиболее органичного соотне-
сения разных дисциплин в едином про-
цессе обучения. Для педагога главная 
задача – помочь формированию профес-
сионального мышления ученика. Прежде 
чем исполнить движение, совершить 
что-либо, человек думает. Исполнитель 
должен уметь осмысливать свои задачи, 
преломлять их в своем творчестве целе-
направленно [28].

В.С. Чистякова дополняет: «На протя-
жении веков шел отбор выразительных 
движений путем шлифовки их характер-
ных особенностей. В движениях бравур-
ных, стремительных человек выражал 
возбуждение, радость, в плавных и мяг-
ких – нежность, задумчивость, в резких, 
порывистых – страстность, отчаяние. 
Сложную гамму человеческих чувств 
танец раскрывал красноречивее слова. 

Преобладание выразительного начала 
над внешней изобразительностью, будучи 
характерным для танца, определяет 
специфику балетного образа. Он кон-
кретнее, чем музыкальный, хотя бы уже 
потому, что зрим, но более обобщен поэ-
тически, сравнительно с образом в кино 
или драме» [29, с. 81]. Подтверждается 
факт того, что эмоции можно развить и 
воспитать.

Движения в хореографии имеют 
мысль, обогащены эмоциями и чув-
ствами, средствами выражения кото-
рых являются мимика и пантомимика. 
Насколько танцовщик осознает то, что он 
танцует, настолько выразительнее будет 
его исполнение. В этом заключается 
основное отличие хореографического 
искусства: создание художественного 
образа выразительными средствами, 
определенной хореографической 
лексикой.

Можно привести в пример великое 
множество выдающихся отечествен-
ных танцовщиц и танцовщиков, но стоит 
отметить, что при единой для всех ака-
демической подготовке каждый из них 
отличается от другого именно вырази-
тельностью, создающей неповторимую 
индивидуальность артиста. Яркая выра-
зительность исполнения – характерная 
особенность отечественной хореогра-
фической культуры, которую необходимо 
передавать последующим поколениям.
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The article analyzes theoretical studies 
in the field of choreographic art and exam-
ines the small number of works devoted 
to expressiveness and the methods of its 
development. The main purpose of this 
publication is to describe expressiveness, 
one of the main professional competencies 
of a dancer. The concept of expressiveness 
is revealed through its definition in various 
types of art, cultural studies, and philoso-
phy; and the describes the components of 
expressiveness of performance in classical 
dance classes. Ballet doesn’t use words 

as expressive means, but alternative pos-
sibilities are available for the non-verbal 
transfer of meaning. Expressiveness is 
closely connected to musicality. The article 
describes the significance of studying lit-
erature on dance for a ballet dancer’s per-
sonal development. Empathy promotes the 
development of dancers’ emotional-cogni-
tive area that underlies expressiveness. 

Keywords: expressiveness, choreographic 
art, classical dance, ballet, empathy, ballet 
pedagogy.
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На   основе количественного анализа словника сделан вывод о продолжающемся периоде 
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В узком значении слово «ежегод-
ник» – профессионализм, употребляю-
щийся в речи современных неографов.1 
Так по традиции Словарного отдела2 
называют выпуски серии «Новое в рус-
ской лексике», которые выходили в 
Институте лингвистических исследо-
ваний РАН с 1977 по 1995 год. В насто-
ящее время в ИЛИ ведется работа по 
возрождению этого жанра оперативной 
неографии. 

Ежегодник – особый тип лексикогра-
фического издания: словарь-справочник, 
фиксирующий все без исключения рече-
вые новации одного года, в том числе 
индивидуально-авторские и окказио-
нальные образования. Назначением 
неографического ежегодника, концеп-
цию которого разработала Н.З. Котелова, 
является регистрация фактов рождения, 
изменения или вхождения в язык новых 

1 Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ № 19-012-00494 А (Лексико-
семантическая неология в русском языке начала 
XXI века).

2 В настоящее время – Отдел лексикографии 
современного русского языка ИЛИ РАН.

слов и значений: «Ежегодные книжки-те-
тради… предоставляют возможность 
наблюдать живой поток повседневной 
языковой жизни» [1, с. 224].

В 2018 г. в Отделе лексикографии 
современного русского языка была вос-
становлена серия «Новое в русской 
лексике». Обновленный ежегодник, 
совмещая традиционный и инновацион-
ный подходы, решает основную задачу 
оперативной неографии: «создание 
эмпирической базы лексических нов-
шеств, которая в дальнейшем позволит 
теоретической науке исследовать спец-
ифику языковых изменений по годам и 
десятилетиям» [2, с. 6]. 

Оперативный лексикографиче-
ский источник ценен прежде всего тем 
лексическим материалом, который он 
содержит и который адекватно отражает 
наиболее значимые и важные тенденции 
семантической, словообразовательной, 
тематической языковой динамики, обу-
словленной влиянием социальной, эко-
номической и культурной жизни России 
и мира. 
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Продолжая традиции русской ака-
демической неографии, составители 
ежегодников включают в словник сле-
дующие категории слов и лексических 
комбинаций: новые слова: антиселфи, 
антиселфист, кадыринг, кибатлетика, само-
медвеженец; новые значения известных 
ранее слов: масочник (сторонник ноше-
ния медицинских масок с целью защиты 
от коронавируса); новые идиоматические 
выражения: инстаграмное лицо (стиль 
макияжа); эпик фэйл (крупная неудача, 
провал); устойчивые в употреблении 
сочетания слов свободного, нефразео-
логического характера: благополучные 
беспризорники (о детях из внешне благо-
получных семей, лишенных родительского 
присмотра), новые слова разового упо-
требления, в том числе окказиональные, 
индивидуально-авторские: перекодзи-
мить, слаймоведение1. 

Выпуски «Новое в русской лек-
сике» отражают динамику соотношения 
«свое – чужое» в применении к лекси-
ческим инновациям. С этой точки зрения 
в массиве новых слов можно выделить 
несколько разрядов.

Значительную часть лексических 
инноваций составляют слова, возник-
шие на словообразовательной почве 
русского языка. Количественный анализ 
словника свидетельствует о продолжаю-
щемся периоде активности современной 
деривации: с помощью своего морфем-
ного инвентаря русский язык постоянно 
порождает новые наименования, соот-
ветствующие потребностям языкового 
коллектива. В целом ряде случаев можно 
говорить об одновременном вхождении 
в речевое употребление целых словоо-
бразовательных гнезд, например: скреп-
ный (ценностно и духовно скрепляющий, 
объединяющий; от выражения духовные 
скрепы, употребленного В.В. Путиным 
в послании Федеральному Собранию в 
2012 г. в значении «ценности, объединя-
ющие нацию»), антискрепный, по-скреп-

1 Все примеры взяты из неологической базы и 
материалов выпусков «Новое в русской лексике» 
Отдела лексикографии современного русского 
языка ИЛИ РАН.

ному, скрепоносец, скрепно-державный, 
скрепоохранитель и др.

Характерной особенностью совре-
менной социолингвистической ситуации 
является активное включение в слово-
образовательные процессы различных 
механизмов языковой игры, например: 

ПРЕДСКАЖУ́ЛИК. Ирон. О том, кто 
делает недобросовестные или некомпе-
тентные прогнозы. Контаминация: пред-
ска́зание + жу́лик [3].

РОСКОМНАДЗО́РНУТЬ. Жарг. Запретить 
доступ к какому-л. источнику инфор-
мации в Интернете. Роскомнадзо́р 
(Российский коммуникационный надзор; 
Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций) + -ну(ть) [3].

Весьма объемную группу неолексем 
по-прежнему образуют заимствования, 
основным источником которых явля-
ется американский вариант английского 
языка. Заслуживает особого упоминания 
тематическое многообразие новых ино-
язычных слов – тенденция, сохраняю-
щаяся с середины 1990-х. Продолжается 
и углубляется процесс активного лекси-
ческого заимствования в таких темати-
ческих областях, как мода (киттенхилы, 
тотал-лук, хантеры), полиграфия (имидж-
сеттер, дуотон), политика (аутеры, ливеры), 
спорт (айс-байк, сапбордингст, ски-тур-
фрирайд), экономика (блокчейн-эконо-
мика, комплаенс). 

Работа над составлением ежегодни-
ков, отражающих динамические измене-
ния в русском языке новейшего периода, 
выявила формирование новых темати-
ческих областей, лексическая структура 
которых включает преимущественно 
англицизмы. В качестве примера можно 
привести ряд новых заимствований, 
относящихся к экономике знаний: дика-
плинг, маркетикс, уошаут и др. Однако 
анализ терминосистем развивающихся 
областей знания показывает, что сферой 
функционирования большинства новых 
заимствований остается узкопрофессио-
нальная среда, в рамках которой и проте-
кает их ускоренная адаптация.
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На фоне заимствований из англий-
ского интересны немногочисленные 
заимствования из других языков, в ряде 
случаев – в комбинации с русскими или с 
английскими элементами: 

КАМИФУБУ ́КИ, неизм. и ов, мн. Проф. 
В косметологии – блестящие или голо-
графические конфетти различной формы, 
используемые при создании яркого 
стильного маникюра. Яп. kamifubuki 
(букв. конфетти) [3].

ПУ́ТИН-ФЕРШТЕ́ЙНЕР, а, м. Публ. 
О западном политике, симпатизирую-
щем президенту РФ В.В. Путину и стре-
мящемуся к сотрудничеству с ним. Нем. 
Putinversteher, Putin-Versteher (от нем. 
verstehen ‘понимать’) [3].

Отличительной особенностью совре-
менной социокультурной ситуации явля-
ется одновременное формирование и 
вхождение в широкое употребление в 
русском языке (а в ряде случаев это отра-
жение мировой тенденции) целых лекси-
ческих парадигм новых заимствованных 
слов: брекзит, грекзит, икзит (иксит), мег-
зит, фрекзит и др. Системные связи слова 
отражаются в справочном отделе сло-
варной статьи: это зона системных сло-
вообразовательных и семантических 
связей. Здесь отражен дополнительный 
лексикографический параметр: отсылки 
на имеющиеся в неологических словарях 
синонимические, антонимические, омо-
нимические, деривационные связи слова.

Указание на системные связи отсы-
лают к синонимам, антонимам, гипо-
нимам, к словам, образованным по 
аналогичным словообразовательным 
моделям, к ассоциативно связанным сло-
вам, к производящим основам и т. п. 

ШВЕ́КЗИТ, а, м. Публ. О возможном 
выходе Швеции из ЕС. Фьелльнер уве-
рен, что не стоит волноваться по поводу 
«швекзита», хотя эту тему уже подняли на 
фоне ситуации в Британии. Око планеты 
25.06.16.

– Англ. Swexit (Sweden ‘Швеция’ + exit 
‘выход’).

– См. швексит.
– Ср. брекзит 2012, грекзит 2012, 

фрекзит 2015 [3].

Немало места занимают в обнов-
ленных ежегодниках морфологические 
неологизмы, образованные от заимство-
ванных корней с использованием рус-
ских аффиксов и отражающие быстрый 
процесс словообразовательной и семан-
тической ассимиляции иноязычных 
элементов. Показателями ассимиляции 
заимствованных элементов являются, в 
частности вовлеченность в типично рус-
ские модели словообразования и грам-
матическая оформленность по законам 
русской морфологии: барбершо́пный, вей-
пить, джиббить, зафолловить, криповый, 
крипота, шеймить. Толкования к таким 
словам часто сопровождаются энцикло-
педической справкой, например:

ГАЗЛА́ЙТИТЬ, чу, тишь; несов, перех. 
Разг. Осуществлять газлайт. Ведь барыш-
ня-то тебя кругом газлайтит и делает без 
вины виноватым. А ты как бы ещё сиди и 
думай, чем ты её обидел. Ещё пару таких 
тренировочных заходов с её стороны – ты 
и вправду начнёшь верить, что в чём-то 
неправ и что-то делаешь не так. Бизнес-
линч 12.05.16.

– Газла́йт (см.) (т→т’) + -и(ть). Англ. 
gas light, медицинский и психологиче-
ский термин, обязанный своим происхо-
ждением фильму Дж. Кьюкора «Газовый 
свет» (англ. Gas light) 1944 г. – экраниза-
ции одноименной пьесы П. Гамильтона 
(1938).

– Ср. газлайтинг 2013 [3].
ТРА́МПНУТЬ, нет, сов., перех. Публ., 

ирон. Безл. 1. Резко изменить что-л., 
вызвать значительное потрясение. 
Рынок трампнут мощным импульсом роста. 
Элитный трейдер 26.11.16. 2. Ударить, 
стукнуть. Одни в полной эйфории, так как 
их трампнуло по мозгам. Obozrevatel.com 
(Киев) 17.11.16. 

– Контаминация: Трамп (имя собств., 
Дональд Джон Трамп (р. в 1946 г.) – кан-
дидат в президенты США на выборах 
2016 г. и президент США с 2017 г.) + 
стукну(ть) [3].

Другим важным процессом, демон-
стрирующим динамику языковых изме-
нений в русском языке в начале XXI в., 
является резкий рост продуктивности 
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сложения. Отличительной особенностью 
динамики словарного состава современ-
ного русского языка, которую отражают 
ежегодники 2010-х, можно назвать обра-
зование композитов (см.: [4]). Среди ини-
циальных и фрагментарных сокращений 
и их производных особое место занимают 
образования с начальным ИИ-, что свя-
зано с развитием искусственного интел-
лекта как новой сферы научного знания. 

Любопытны цифровые данные из 
практики составления ежегодников 
2010-х: поиск композитов с ИИ- в базе 
Интегрум [5] в период с 2000 по 2010 год 
дает 209 результатов, а в период с 2010 по 
2020 их уже 41 1381. Появление большого 
количества новых слов нашло отражение 
как в электронной картотеке ИЛИ РАН, 
так и в обновленных выпусках серии опе-
ративных словарей. Приведем несколько 
примеров: словник словаря 2015 г. 
включает 20 композитов с ИИ-, словник 
2016 г. – 64, а словник 2017 г. – 1432. 

Одной из самых представительных 
является тематическая группа существи-
тельных, обозначающих компьютерные 
программы и включающих сему «свой-
ство интеллектуальных систем выполнять 
функции человека определенной про-
фессии или какого-либо рода занятий»: 
ИИ-адвокат, ИИ-дворецкий, ИИ-дизайнер, 
ИИ-доктор, ИИ-инженер, ИИ-косметолог, 
ИИ-менеджер, ИИ-повар, ИИ-секретарь, 
ИИ-юрист.

ИИ́-ДО́КТОР, а, м.
О компьютерной программе с функ-

цией искусственного интеллекта, пред-
назначенной для диагностики и лечения 
заболеваний. Китайский ИИ-доктор полу-
чил врачебную лицензию. Компания из 
Шеньчжэня iFlyTek на прошлой неделе зая-
вила, что ее ИИ-доктор сдал местные меди-
цинские экзамены и получил лицензию 
доктора, пишет Scmp. iFlyTek – ведущий 
разработчик ИИ-проектов. Самый извест-
ный ИИ-доктор – Watson от IBM, но он 
далеко не один занимается ИИ-медициной. 
Complexdoc.ru 14.11.17.

1 Показатели частоты являются относительными.
2 Данные Отдела лексикографии современного 

русского языка ИЛИ РАН.

– ИИ ́-… (относящийся к искусствен-
ному интеллекту, его использованию) + 
до́ктор (о компьютерной программе).

– См. ИИ-врач; ИИ-кардиолог (ср.); 
ИИ-терапевт (ср.) [6].

Еще одним важным процессом, 
демонстрирующим динамику языковых 
изменений в русском языке в начале 
XXI в., является активная неологизация 
на исконно русской почве – образование 
новых слов и фразеологических оборо-
тов, значительная часть которых связана 
с общественно-политическим дискурсом.

АБХАЗИЯНА́Ш, неизм. Публ. ирон. 
О вхождении Абхазии в зону политиче-
ского влияния России. «Абхазиянаш», 
«южноосетиянаш», «приднестровьенаш», 
«крымнаш», теперь уже и «чечнянаш» зву-
чит из уст псевдодемократической оппози-
ции. Обозреватель (Киев) 24.02.16.

– По аналогии с хэштегом #крымнаш. 
– См. приднестровьенаш, 

южноосетиянаш. 
– Ср. крымнаш 2014, Абхазиянаша 

2014, Приднестровьенаше 2014, чечня-
наш 2014 [3].

По сравнению с изданиями XX в. 
в словники ежегодников второго десяти-
летия XXI в. включаются и такие объекты 
интернет-дискурса, как лексикализо-
ванные интернет-мемы (Денег нет, но вы 
держитесь; кот Вжух и кот-Вжух; ноу кри-
миналити) и лексикализованные хештеги 
разнообразной структуры (абхазиянаш; 
крымнаш; филологическая дева; тыжмать, 
хайли-лайкли и др.). В аспекте неографии 
ключевыми признаками мемов и хеште-
гов являются воспроизводимость и высо-
кая скорость циркуляции в Интернете 
(см.: [7; 8]). Такие единицы, отражающие 
культурные стереотипы и явления совре-
менной действительности, рассматри-
ваются в современной лингвистике как 
механизм передачи и хранения социо-
культурной информации (cм.: [9]). 

Проникновение мемов и хештегов 
в медиадискурс и в речевую практику 
огромного количества людей является 
одним из важнейших факторов форми-
рования современной русской менталь-
ности, ключевым социально-культурным 
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явлением, которое может существенно 
расширить представление о современ-
ной социолингвистической ситуации. 

В связи с развитием современ-
ного гуманитарного научного знания 
значительные изменения коснулись 
и параметров потенциального адре-
сата. В предисловии к первому ежегод-
ному словарю Н.З. Котелова в качестве 
основного адресата называла читателя 
современной литературы и прессы, пере-
водчика и преподавателя русского языка 
[10, с. 5]. В типологии Н.Ю. Шведовой 
такой читатель обозначен как «носитель 
языка, ищущий ту или иную конкретную 
справку» [11, с. 170].

В связи с появлением зон правового 
риска в публичной речевой коммуни-
кации на современном русском языке 
особую потребность в оперативных изда-
ниях, знакомящих с лексическими новоо-
бразованиями, испытывают специалисты 
в области лингвистической экспертоло-
гии (юрислингвистики). Без актуальной 
информации о лексическом значении 
неолексемы, функционирующей в спор-
ном тексте, лингвист-эксперт вынужден 
описывать структуру значения самосто-
ятельно: этот процесс достаточно тру-
доемок, и его результаты могут носить 
субъективный характер.

Актуален для современной опе-
ративной неографии и выделенный 
Н.Ю. Шведовой тип читателя, обращаю-
щегося к словарю как к «коллекции слов» 
[11, с. 172]. Однако главным адресатом 
является читатель-лингвист, в интересах 
которого словарь должен отражать совре-
менное научное состояние лексикологии 
и лексикографии и в толкованиях нео-
лексем не должны быть упущены никакие 
необходимые семантические компоненты. 

Для потенциального исследователя 
ежегодный «неолексический срез» явля-
ется бесценным источником информации 
о тенденциях развития современного 
русского языка, о специфике языко-
вых контактов в синхронии и диахро-
нии, о развитии лексико-семантической 
системы языка, о доминирующих в кон-
кретный период времени способах сло-
вообразования. Включение в словник 
ежегодника терминов с высоким пока-
зателем частоты позволяет проанализи-
ровать и описать основные механизмы 
современного терминообразования. 

Особый тип адресата – лингвокульту-
ролог, для которого словарь-ежегодник 
является важнейшим источником мате-
риала для изучения современной соци-
олингвистической ситуации, языковой и 
экстралингвистической картины мира. 
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THE «MARCH OF TIME» REFLECTED IN NEOLOGICAL «YEARBOOKS»  
OF THE TWENTIETH CENTURY1

This paper analyzes the updated series 
«[What Is] New in Russian Vocabulary», a 
number of issues of which were prepared at 
the Institute for Linguistic Research of the 
RAS. It examines the lexical composition of 
yearbooks («Ezhegodniki») and their main 

categories of vocabulary reflecting the 
relationship «one’s own – someone else’s» 
in the Russian language of the latest 
period. Based on a quantitative analysis, 
conclusions are drawn about the continuing 
modern process of word derivation and 
about the growth and deepening of active 
lexical borrowing in various thematic areas. 
Analysis of statistical data reveals a striking 
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for Basic Research and the RNRIC, research project 
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feature of the dynamics of modern Russian 
vocabulary – the formation of composites. 
Significant changes in the socio-cultural 
situation has also led to the inclusion of 
Internet discourse (lexicalized Internet 
memes and hashtags) in yearbooks from 
the second decade of the twenty-first 
century.
The final part of the article is devoted to 
the «addressee factor». In connection with 
the development of modern humanitarian 
academic knowledge, significant changes 
have also affected the parameters of 
the yearbooks’ potential addressee. The 
author suggests that in connection with the 
emergence of zones of legal risk in modern 
Russian public speech communication, 
specialists in the field of forensic linguistics 

have a special need for operative editions 
introducing lexical neoplasms. The main 
addressee is a linguistic reader in whose 
interests yearbook should reflect the 
current scientific state of lexicology and 
lexicography. Research reveals another 
special type of addressee of the yearbook: 
a culturologist, for whom the yearbook 
is the most important source of material 
for studying the modern sociolinguistic 
situation, as it offers a linguistic and 
extralinguistic picture of the world.

Keywords: neology, neography, annual 
dictionary, lexical composition, borrowings, 
derivation, composite, meme, hashtag, 
addressee factor.
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МАРГИНАЛЬНЫЕ ЖЕРТВЫ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ1

Если маргинальность определить как отклонение от типичного и нормального, неко-
торые жертвы-пострадавшие могут быть поняты как типичные и нормальные, другие – 
как маргинальные. При этом можно различить два типа маргинальных жертв. Первый 
тип – жертвы отличные от статистически модальных, выявляемых в рамках крими-
нологической виктимологии и при исследованиях бедствий и катастроф. Второй тип – 
жертвы, отличающиеся от массмедийного прототипа «идеальной жертвы». Прототипы 
«идеальной жертвы» могут изменяться со временем или при переходе от одной культуры 
к другой, но некоторые их характеристики являются довольно устойчивыми.

Ключевые слова: норма, тип, прототип, маргинал, жертва, пострадавший, виктим-
ность, уязвимость, сакрализация, жертвоприношение. 

В социологических и криминоло-
гических работах часто пишут о при-
чинно-следственных связях между 
маргинальностью, преступностью и вик-
тимностью: «Взаимосвязь маргиналь-
ности и преступности в данном случае 
может трактоваться не только в виде 
предположения, что маргинал в силу 
ряда обстоятельств склонен к правонару-
шениям, совершениям преступлений, но 
и в виде предположения, что маргинал, 
находящийся на окраине, в преддонье 
социальной жизни (люмпены, андерк-
ласс, бичи, бомжи, проститутки, нищие 
и т. п.), в меньшей степени защищен 
в правовом отношении, чем другие, и 
чаще становится жертвой преступлений 
разного рода» [1, с. 104–105]. При этом 
маргинальность обычно определяется 
через принадлежность к низшим соци-
альным стратам и субкультурам. Само 
их существование может пониматься как 
выражение несправедливости, несовер-
шенства общества, а принадлежность 
к ним – как следствие того, что человек 

стал жертвой преступления или несчаст-
ного случая. Таким образом, если мар-
гинала определить как представителя 
пограничных групп и субкультур, пороч-
ный круг маргинальности и виктим-
ности выглядит как что-то само собой 
разумеющееся и особого теоретического 
интереса не представляет. Но такое опре-
деление маргинала является достаточно 
поверхностным, а одна из задач совре-
менной философии заключается как раз 
в том, чтобы осмыслить маргинальность 
на фундаментальном уровне. 

Если предположить, что маргиналь-
ность изначально связана с виктимно-
стью, не может ли это стать отправной 
точкой для более глубокой разработки 
обоих концептов? Что если задать вопрос 
не просто о том, кто такой маргинал, 
а о том, кто такая маргинальная жертва? 
Ответ на него можно продумать на основе 
противопоставления маргинальности и 
нормы. Согласно одному из распростра-
ненных подходов, маргинал – это девиант, 
отклоняющийся от нормы данной куль-
туры или группы. Норму можно понять как 
типичное восприятие, мышление и пове-
дение, которое положительно или отри-
цательно санкционировано. Типичное 
воспринимается с помощью языковых 

_________________________________

1 Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научно-исследовательского 
проекта РФФИ № 19 011 00872 «Философская 
антропология жертвы: сакрализация, управление, 
дизайн».
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категорий, обыденных или научных. 
С такой точки зрения маргинал – это тот, 
кто отличается от типичного и нормаль-
ного. Тогда очевидно, что жертвы тоже 
бывают, с одной стороны, типичные и 
нормальные, с другой – маргинальные. 

При этом подходе можно выделить 
две разновидности маргинальных жертв. 
Первая разновидность – это жертвы, 
отличающиеся от выявляемого науч-
ными методами статистически модаль-
ного типа. Например, Джессика Полак и 
Чарис Кубрин пишут, что в современном 
западном обществе более 90 % потер-
певших страдают от преступлений против 
собственности [2]. С этой точки зрения 
жертвы насильственных и сексуальных 
преступлений являются маргиналами. 
Ведь таких людей в реальном обществе 
меньшинство, их опыт является редким и 
необычным, поэтому между ними и дру-
гими людьми образуется невидимый пси-
хологический барьер.

Вторая разновидность – маргиналы, 
отличающиеся от идеального массме-
дийного прототипа, от так называе-
мой «идеальной жертвы». Это понятие 
в 1986 г. ввёл норвежский криминолог 
Нильс Кристи. Под «идеальной жертвой» 
он имел в виду «человека или категорию 
индивидов, которым – если они постра-
дают от преступления – с наибольшей 
готовностью будет присвоен полный и 
законный статус пострадавших» [3, p. 12]. 
В качестве примера Кристи описывает 
типичный для норвежской культуры 
того времени образ идеальной жертвы: 
старушка, ухаживавшая за своей боль-
ной сестрой и в середине дня возвра-
щавшаяся домой, когда её ударил по 
голове незнакомый крупный мужчина, 
забравший её сумку и затем потратив-
ший деньги на алкоголь или наркотики. 
Кристи перечисляет свойства, делающие 
этот образ идеальным: 1) жертва была 
маленькая и слабая; 2) она занималась 
тем, что вызывает уважение; 3) её нельзя 
обвинить в том, что она была днём на 
улице; 4) напавший был большим и пло-
хим; 5) он не мел к жертве никакого пер-
сонального отношения.

Слабая старушка – не единствен-
ный возможный прототип. Типичным 
для современных массмедиа является, 
например, образ молодой женщины – 
жертвы сексуального или домашнего 
насилия. Лори Кук-Дэниелс так опи-
сывает социальные стереотипы, свя-
занные с насилием: «Насилие – это 
мужская склонность. Женщины прояв-
ляют насилие только при самозащите. 
Мужчины всегда хотят секса, их нельзя 
изнасиловать. Женщины сильнее стра-
дают в результате сексуального насилия, 
чем мужчины» [4, p. 1]. Эти стереотипы 
настолько сильны, что оказывают влия-
ние даже на действия профессионалов. 
Кук-Дэниелс пересказывает историю 
о юристах-мужчинах, отказывавшихся 
заводить дела об изнасиловании мужчин 
женщинами и говоривших примерно сле-
дующее: «Послушайте, мы не собираемся 
выбрасывать на это доллары налогопла-
тельщиков. Это мечта любого мужчины» 
[4, p. 1]. Мужчина – жертва сексуаль-
ного насилия, а также мужчина – жертва 
домашнего насилия, особенно насилия 
со стороны женщины, – это нетипичный 
образ. Также нетипичными являются 
жертвы, которые сами виновны в совер-
шении преступлений, но наказаны не 
государством, а другими преступниками. 
Исследование подобных маргинальных 
по отношению к массмедийным прототи-
пам случаев является одной из иннова-
ций современной виктимологии [5].

Прототипы идеальной жертвы могут 
изменяться со временем или при пере-
ходе от одной культуры к другой, но 
некоторые их характеристики являются 
довольно устойчивыми. Обратите внима-
ние на пункты 3 и 5 в описании Кристи, 
указывающие, что жертва никак не спро-
воцировала преступление, что про неё 
нельзя сказать «сама виновата». Есть 
повод думать, что в современной гло-
бальной культуре невинность жертвы, 
её моральная чистота – это важнейшая 
характеристика, позволяющая прово-
дить аналогию с невинно пострадавшим 
Христом, христианскими мучениками и 
другими пожертвовавшими собой куль-
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турными героями. Предположительно, 
это связано с тем, что образы невинных 
пострадавших легче трансформируются в 
образы сакральных жертв, чьи страдания 
и смерть приобретают высший смысл.

С этой точки зрения маргинальны 
жертвы среди преступников и террори-
стов, а также самоубийцы и те, кто погиб 
из-за алкогольного или наркотического 
опьянения. Маргинальны дети-убийцы, 
которые воспринимаются взрослыми как 
несчастные жертвы жизненных обстоя-
тельств, но при этом все равно являются 
убийцами. В романе Лайзы Баллантайн 
герои-юристы переживают из-за один-
надцатилетнего подростка, осужденного 
за убийство: «После суда над Тайрелом 
они избегали друг друга, оба уязвленные 
вердиктом «виновен», отправившим под-
ростка на растерзание системе, которая 
его и вырастила. Его судили за то, что он 
застрелил товарища по банде. Оба они 
почувствовали симпатию к этому высо-
кому мальчику с упругой коричневой, как 
каштановая кожура, кожей и веселой, 
всегда наготове ангельской улыбкой. 
Тайрел родился в тюрьме у матери-нар-
команки и жил в приемных семьях. Ирен 
и Дэниел бились за него изо всех сил, но 
он был виновен и виновным был при-
знан» [6, с. 177]. 

Человек, переживший теракт, – это 
прототипическая жертва. Например, 
школьница, пострадавшая во время 
школьного расстрела, на глазах которой 
погибли многие одноклассники и учи-
теля, – очевидная жертва. Но если она 
отвергает массмедийную версию собы-
тий, если факты, как она их помнит и 
пытается изложить, противоречат стере-
отипной героизации погибших, она пре-
вращается в отвергаемую окружающими 
людьми жертву, в жертву-маргинала. 
Такая история рассказана в романе Коди 
Кепленгер «Всё было не так» [7].

Прототипическая жертва должна 
вызывать уважение и сострадание. 
Поэтому маргинальными жертвами 
можно считать тех, чья смерть была 
смешной, нелепой или слишком экстра-
вагантной. Подобные смерти часто опи-

сывают в таком жанре литературы, как 
записки патологоанатомов и судмедэкс-
пертов. Например, солдат сел на слив-
ное отверстие в бассейне водонапорной 
башни и его внутренности вывернуло 
наружу через заднепроходное отвер-
стие [8]. Он в каком-то смысле жертва, 
он умер трагически, во время службы в 
армии, но всё равно рассказ о его смерти 
не вписывается в традиционные рамки 
жертвенного дискурса, его смерть трудно 
представить как смерть мученика: всё 
равно возникает мысль, что это смерть 
глупая и даже в чём-то смешная, что он 
сам виноват и т. п.

Ещё один пример маргинальной 
жертвы. Светлана Алексиевич переска-
зывает слова одного из добровольцев, 
учавствовавших в ликвидации послед-
ствий Чернобыля: «Да, рискованно. Да, 
опасно – радиация, но делать-то кому-то 
надо. А как наши отцы в войну?». Вроде 
бы образ очень близкий к прототипу 
героя, пожертвовавшего собой во имя 
общего дела. А затем следует признание 
в преступной глупости, разрушающее 
этот идеал: «Возвратились домой. Всё с 
себя снял, всю одежду, в которой там был, 
и выбросил в мусоропровод. А пилотку 
подарил маленькому сыну. Очень он про-
сил. Носил, не снимая. Через два года ему 
поставили диагноз: опухоль мозга...» [9].

Если прототипическая жертва должна 
быть невинна и вызывать сочувствие, 
то лауреаты премии Дарвина – марги-
нальные жертвы, погибшие или лишив-
шие себя возможности иметь потомство 
из-за собственной глупости. Рассказы 
о них вызывают недоумение, презре-
ние, смех, но не сочувствие и состра-
дание. Например, Кшиштоф Азнинский 
стал лауреатом Дарвиновской премии 
1996 г.: «Вместе с друзьями Кшиштоф 
отмечал свою скорую свадьбу. Когда 
кто-то из гостей предложил всем раз-
деться донага и «побеситься в послед-
ний раз», все немедленно согласились. 
Поначалу парни бегали друг за другом с 
замороженной репой в руках и старались 
побольнее ударить партнера. Однако 
потом кому-то под руку попалась бензо-
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пила. Друг (и по некоторым сведениям, 
будущий шафер Кшиштофа) схватил ее 
и заявил, что покажет, что могут делать 
настоящие мужчины. Не успели дру-
зья оглянуться, как он включил пилу и 
отхватил себе ступню. Вот тут и настал 
звёздный час самого Кшиштофа. С кри-
ком «Подумаешь, нога – это ерунда! А так 
слабо?» он в мгновенье ока отрезал себе 
голову» [10].

Итак, маргинальные примеры постра-
давших, чьи образы отличаются от 
прототипических образов идеальной 
жертвы, включают: мужчин, являющихся 
жертвами сексуального и домашнего 
насилия со стороны женщин; постра-
давших, которые сами спровоцировали 
совершённое против них преступле-
ние; пострадавших-преступников, в 
частности, пострадавших-террористов; 
пострадавших-самоубийц, алкоголиков 
и наркоманов; детей-убийц, которые вос-
принимаются как жертвы сформировав-
ших их жизненных условий, но при этом 

являются жестокими преступниками; 
выживших жертв терактов и катастроф, 
отвергающих массмедийные версии 
событий и героизацию погибших жертв; 
смешных и глупых жертв, не вызываю-
щих уважение и сострадание. Подобное 
описание маргинальных жертв через 
противопоставление медийному про-
тотипу дает определенный результат.  
А именно, понимание того, что наи-
более важная характеристика совре-
менного массмедийного прототипа 
идеальной жертвы-пострадавшего – его 
способность легко трансформироваться 
в образ священной жертвы и вписы-
ваться в героическую версию событий. 
Соответственно, второй тип маргиналь-
ной жертвы-пострадавшего может быть 
понят как такая жертва, отличие которой 
от массмедийного прототипа препят-
ствует её сакрализации.
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MARGINAL VICTIMS AS A CULTURAL PHENOMENON1

If marginality is defined as a deviation 
from the typical and normal then some 
victims may be understood as typical and 
normal, others as marginal. Further, it is 
possible to distinguish between two types 
of marginal victims. The first type is victims 
different from statistically modal victims 
identified in the framework of criminological 
victimology and in studies of disasters and 

catastrophes. The second type is victims that 
differ from the mass media prototype of the 
victim. This prototype can change over time 
or as it moves from one culture to another, 
but some characteristics are fairly stable. 
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ГУМАНИТАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО САМАРЫ / КУЙБЫШЕВА: ВРЕМЯ  
И МЕСТО Д.Д. ШОСТАКОВИЧА 

Признано, что первое исполнение Седьмой симфонии, а также сложнейший период под-
готовки премьеры в Куйбышеве 1941–1942 гг. были величайшим художественным и человече-
ским поступком Д.Д. Шостаковича. Современные научные публикации формулируют еще и 
по-другому: в Куйбышеве был осуществлен крупнейший пиар-проект ХХ века, захвативший 
весь мир. Однако к куйбышевскому периоду относятся и другие выдающиеся произведения 
Шостаковича. Их многомерность, обогнавшая время, могла бы обогатить гуманитарное 
пространство города. 

В статье описывается презентация альманаха «Самарское приношение. Шостакович – 
100 лет» в Российском Генеральном консульстве в Бонне. В заключение статьи авторы 
ссылаются на свидетельства писателя Чингиза Айтматова о глобальном мышлении 
художника, обращенном в будущее

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Куйбышев, «запасная столица», Седьмая 
симфония Шостаковича, гуманитарное пространство, Самара, интернациональный проект. 

20 июля 1942 г. был опубликован фото-
портрет Д.Д. Шостаковича, сбрасываю-
щего зажигалки с крыши Ленинградской 
консерватории. Его отказались брать 
на фронт, и он пошел в добровольную 
пожарную команду. Хотя фотография в 
шлеме пожарного была сделана в сен-
тябре 1941-го, ее поместили в журнале 
«Тайм» только через год.  

5 марта 1942 г. состоялась премьера 
Седьмой симфонии в Куйбышеве, кото-
рая произвела ошеломляющее впе-
чатление на мир. Сошлемся на мнение 
исследователей о военном и дипломати-
ческом контингенте города в этот период 
[1; 2]. Симфония стала огромным художе-
ственным и политическим событием еще 
и благодаря тому, что первыми слушате-
лями были дипломаты, военные и жур-
налисты самого первого уровня. Через 

2 месяца исполнение было повторено 
в Москве. 9 августа 1942 г. состоялась 
Ленинградская премьера под управле-
нием дирижера Карла Элиасберга. Тогда 
Шостакович написал на титульном листе: 
Седьмая Ленинградская симфония. 

Так переплетаются разные воен-
ные времена: фотография в шлеме – 
Ленинград, сентябрь 1941 г.; премьера 
в Куйбышеве – март 1942 г.; исполне-
ние в блокадном городе и название 
«Ленинградская симфония» – август 
1942 года. 

«Запасная столица» в Куйбышеве 
помогает понять ушедшую эпоху. 
Вновь и вновь речь идет о миссии 
Д.Д. Шостаковича и его духовном вли-
янии на ХХ в.; о величии художника 
и его боли за маленьких людей. Мир 
меняется, но потребность в гуманности 
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искусства остается и растет. Это про-
является и в интерпретациях наследия 
Шостаковича. Сошлемся на международ-
ную конференцию в Петербурге в 1994 г. 
и сборник статей под редакцией про-
фессора Л.Г. Ковнацкой «Шостакович 
в меняющемся мире», охвативший 
самых известных музыковедов мира [3]. 
Вышли фундаментальные работы 
М.Г. Арановского – музыковеда и фило-
софа. Анализируя утопии и антиутопии 
Шостаковича, ученый показывает их 
влияние на весь ХХ век [4; 5]. 

В перечне новых публикаций, кото-
рые помогали и помогают понять 
Шостаковича, нельзя не сослаться на 
вышедшую относительно недавно лич-
ную переписку композитора с близкими 
друзьями: выдающимся музыковедом 
И.И. Соллертинским и оперным режис-
сером И.Д. Гликманом [6; 7]. Некоторые 
письма больно читать. После вынужден-
ного разрыва с отечественными слуша-
телями и читателями появилась книга 
С.М. Волкова «Шостакович и Сталин: 
художник и царь» [8]. Книга безупречна 
по качеству и объему музыкального ана-
лиза. Чем же она привлекла студентов? 
С. Волков, как и другие авторы, стре-
мится понять ушедший век и идет за 
Шостаковичем. 

Добавим, что другие современные 
авторы ставят свой личный мораторий на 
политических сюжетах биографии ком-
позитора. Например, в центре внимания 
исследований В.О. Петрова оказывается 
интерпретация самых последних опу-
сов композитора, в которых постоянно 
всплывают мучительные образы затуха-
ния и приближения смерти [3]. 

Мы же в данной статье хотели 
бы еще раз пристально вглядеться в 
отнюдь не однозначные военные годы. 
В Куйбышевском периоде немало вопро-
сов. Ни одно из его сочинений, после-
довавших за Седьмой симфонией, не 
прозвучало в «запасной столице» ни в 
годы войны, ни позже. А некоторые и до 
сих пор.

Только в 1990-е гг. к опере «Игроки» 
обратились ведущие оперные театры – 

Большой театр, Московский Камерный 
музыкальный театр и Санкт-Петербург 
Опера. Сочинение было важным для 
композитора, оно посвящено Галине 
Уствольской – самой талантливой его уче-
нице. А в Самаре «Игроки» никогда не шли.

Несколько десятилетий пролежал 
«под спудом» еще один исповедаль-
ный для композитора вокальный цикл 
с персональными посвящениями бли-
жайшим друзьям: И.И. Соллертинскому,  
И.Д. Гликману, Л.Т. Атомвьяну, 
Ю.А. Шапорину. В нем было то, что 
можно доверить только друзьям: свобода 
и несвобода, страхи и любовь. Самый 
первый романс цикла «Шесть роман-
сов на стихи английских поэтов» посвя-
щен маленькому сыну, которому только 
исполнилось два года. Романс начинался 
трагически: «Помолимся об избежании 
участи быть повешенными…» 

В эти же два года эвакуации были 
закончены десятки других сочинений и 
проектов, которые были значимы для 
Шостаковича, но потонули в событиях 
войны и политики. Интерес к ним разго-
релся только к началу XXI века. 

Не значит ли это, что «Куйбышевский 
период» Шостаковича располагает выда-
ющимися сокровищами, которые не 
звучат? 

Культ Шостаковича укоренен в 
Куйбышевском/Самарском простран-
стве. В легендарной Первой музыкаль-
ной школе и Куйбышевском музучилище 
преподавали композиторы А.В. Фере и 
Л.Ф. Другов, спасенные Шостаковичем 
в военные годы. В школе хранятся доку-
менты, фотографии и рояль времен 
Шостаковича. 

В Куйбышеве/Самаре всегда звучали 
симфонические интерпретации музыки 
Шостаковича под управлением выдаю-
щихся дирижеров: от Натана Рахлина, 
Геннадия Проваторова до Михаила 
Щербакова и Евгения Хохлова. Прежде 
их опекала С.П. Хумарьян – многолетний 
руководитель управления культуры адми-
нистрации Самарской области. В афише 
театра оперы и балета также были разные 
сочинения мастера: балет «Барышня и 
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хулиган» обожала публика. Относительно 
недавно к 110-летию композитора была 
поставлена «Леди Макбет» под управле-
нием дирижера Александра Анисимова. 

В марте 2020 г. очередное юбилейное 
исполнение Седьмой симфонии прошло 
при непосредственной поддержке губер-
натора Самарской области Д.И. Азарова. 
Ровно через полгода, в сентябре 2020 г., 
это же великое сочинение прозвучало 
на открытии Международного фестиваля 
«Шостакович. Самарское время. DSCH», 
который проводился в День города, 
конечно, звучал Шостакович: open air и 
над Волгой. Это произвело огромное впе-
чатление на горожан. 

Однако родство композитора с горо-
дом определяется не только концертами 
и спектаклями, но всей городской сре-
дой. С этим в Куйбышеве/Самаре также 
все было в порядке. В газете «Волжская 
коммуна», где многие годы отделом 
культуры заведовал талантливый жур-
налист Е.Н. Жоголев, а позже – музы-
ковед-эрудит Н.А. Эскина, сложилась 
летопись всех концертных и театраль-
ных премьер Шостаковича в городе на 
Волге. Самарские музыковеды, писатели, 
художники, кинематографисты создали 
важный и полный каталог премьерных 
спектаклей Шостаковича.

В сентябре 2005 г., в день рождения 
Шостаковича, под памятной доской на 
доме, где великий композитор закан-
чивал Седьмую симфонию, собралась с 
цветами большая группа: председатель 
Самарского отделения Союза компози-
торов Марк Левянт; дирижер Владимир 
Ощепков; любимый наставник самарской 
молодежи, учитель Исай Фишгойт и еще 
немало поклонников. 

Тогда же возникла концепция 
альманаха «Самарское приноше-
ние. Шостакович – 100 лет». Кстати, 
ее название подарил доктор Винрих 
Майсциес – директор Театрального музея 
в Дюссельдорфе, много лет выпускав-
ший цикл «Hommage» («Приношение 
Баху», «Приношение Луизе Дюмон» и 
многие другие «Приношения»). Альманах 
«Самарское приношение. Шостакович – 

100 лет» проектировался в Самаре, 
а потом был представлен в Бонне, в 
Генеральном консульстве России 8 мая 
2006 года.

Память о творческом наследии 
Шостаковича и востребованность его 
творчества могут быть проиллюстри-
рованы еще одним примером, нахо-
дящимся на стыке концертирования, 
просвещения и прямого диалога со 
слушателями. В Самарском государ-
ственном институте культуры проходила 
серия вечеров, посвященных самарским 
музыкальным землячествам. Этот проект 
придумал и осуществил пианист, доцент 
СГИК В.Т. Семенов. 

Первый концерт был посвящен 
выпускникам Петербургской консервато-
рии в Самаре. Исполнялось много хоровой 
и инструментальной музыки. Невероятный 
успех выпал на долю «Эпизода наше-
ствия» из I части Седьмой симфонии, 
соч. 60, «Ленинградской». Известнейший 
фрагмент звучал в переложении для 
2-х фортепиано и малого барабана 
Левона Атомвьяна – Виталия Семёнова. 
За роялем были Александра Дятлова и 
Марина Абросимова, малый барабан – 
Мария Остроухова. Зал был восхищен! 
Это и есть то, что академик Д.С. Лихачев 
называл «гомосферой города» [9]. Она 
складывается из памятников, воспомина-
ний, памятных мест и живой музыки, кото-
рая составляет городскую среду.

Тут следует сказать, чуть отступая 
от Шостаковича, что в пространстве 
Самары, к сожалению, мало памятников 
великим деятелям искусства. От этого 
гомосфера города выглядит пустовато. 
Нет памятника А.М. Горькому, который, по 
его собственным словам, «стал в Самаре 
писателем». В год 150-летия со дня 
рождения великого писателя вообще был 
закрыт его самарский музей. Обойден 
вниманием Ф.М. Шаляпин, который пел в 
Самаре, и его носили на руках. Не найти 
хотя бы памятной доски Н.Г. Гарину-
Михайловскому – гениальному инженеру 
и писателю. 

Про Василия Аксенова или Владимира 
Войновича, посвятивших Самаре 
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немало страниц и времени в 1990-е гг., 
вообще никто не вспоминает. Канули в 
Лету 1990-е гг., чудесные конференции 
и Фестиваль современной литературы. 
«Аксенов-фест», который фактически начи-
нался в Самаре, переместился в Казань. 

Счастливое исключение – 
Шостакович, памятники которому 
украшают разные места Самары. Это 
несомненная заслуга Союза композито-
ров, продвигающего в последнее деся-
тилетие визуальные проекты, связанные 
с именем Шостаковича. Имеем в виду не 
только звучание его музыки, но гомос-
феру – образы городского пространства. 

Справедливости ради скажем, что есть 
и другое самарское исключение – памят-
ник В.С. Высоцкому – прекрасная работа 
Михаила Шемякина, которую скульптор 
подарил городу. Парадоксально, что 
памятники Шостаковичу и Высоцкому 
оказались в одной группе городских 
реликвий, но это – Самара. Выбор пер-
соналий предопределили «группы под-
держки». «За Шостаковича» ратовали 
музыкальные институты – Самарский 
театр оперы и балета (САТОБ), Самарская 
государственная филармония, музыкаль-
ные школы, их рупором стал Самарский 
Союз композиторов. «За Высоцкого» сто-
яли шестидесятники – ГМК (Городской 
молодежный клуб), бывшие студенты 
политехнического института. 

Наконец, назовем несколько новых 
скульптурных работ, посвященных 
Шостаковичу, – масштабный памятник в 
сквере возле САТОБ, где состоялась пре-
мьера Седьмой симфонии в 1941 году, – 
работа самого известного в современной 
России монументалиста З.К. Церетели. 

Появились новые памятные доски 
и бюст Шостаковича в вестибюле 
Самарского театра оперы и балета. 
Они выполнены талантливым моло-
дым скульптором К.Б. Саркисовым. 
Образ Шостаковича, также в исполне-
нии Карэна Саркисова, вошел в музей 
САТОБ и Самарской государственной 
филармонии. 

Попробуем поставить и еще одну 
проблему. Есть города в мире, в кото-

рых культурное наследие дает духовные 
и материальные преимущества. К при-
меру, тысячи людей со всего мира ездят 
в Вену на оперные премьеры и выставки, 
или в Пермь на Дягилевский фести-
валь, куда съезжалась интеллектуальная 
элита уральских городов. Профессора 
Екатеринбурга и Челябинска брали 
отпуск, чтобы послушать Густава Малера 
под управлением Теодора Курентзиса. 
Ссылаемся на опросы и статьи, опубли-
кованные в альманахе «Город как сцена» 
[10]. Соберет ли Самара такую публику на 
«Шостакович фест»?

Обдумывая проблемы гомосферы 
города на Волге, опишем один самарский 
пиар-проект, состоявшийся в Бонне к 
100-летию композитора еще в 2006 году. 
На достаточно многолюдном приеме 
по поводу окончания Второй мировой 
войны 8 мая 2006 г. в конференц-зале 
Генконсульства состоялась презента-
ция альманаха и выставки «Самарское 
приношение. Шостакович – 100 лет». 
Удивительно, но он принес Самаре важ-
ные научные контакты. 

Путь к контактам с немецкими уни-
верситетами складывался, скажем 
прямо, импровизационно. В конце 2005 г. 
в Самаре началась подготовка к юбилею 
Шостаковича. Одним из проектантов был 
Союз композиторов, заявивший создание 
альманаха, посвященного пребыванию 
в военной столице Д.Д. Шостаковича. 
Параллельно в Самаре готовилась уни-
верситетская программа, внешне никак 
не связанная с музыкальной культурой. 
Проректоры и профессора Самарского 
государственного медицинского уни-
верситета отправлялись в Германию на 
стажировку по теме Life sciences (Науки 
о жизни). Ученые должны были познако-
миться с инновационными организаци-
ями, нацеленными на биомедицинскую 
тематику. В течение недели они объез-
дили десятки подобных центров в разных 
немецких университетах Дюссельдорфа, 
Бонна, Мюнстера и других передовых 
центров. 

После напряженной рабочей недели 
была предложена культурная про-
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грамма и встреча с писателем Чингизом 
Айтматовым. Общение с писателем и 
дипломатом вызвало искренний интерес 
ученых-медиков. Айтматов и Шостакович 
были близко знакомы в последние годы 
жизни композитора. Прощальная статья 
Айтматова о композиторе была опублико-
вана в газете «Известия». Когда в пода-
рок Чингизу Торекуловичу вручили его 
же текст о композиторе, он был искренне 
растроган. Он любил Шостаковича. 
Держал в руках свою статью и все спра-
шивал: «Откуда взяли?!» 

На этой встрече с Айтматовым нео-
жиданно возникла тема презентации 
альманаха о Шостаковиче в Российском 
Генконсульстве. Чингиз Торекулович 
молниеносно уловил идею и посоветовал 
это сделать 8 мая 2006 года: окончание 
войны – Российская провинция – 100-
летие Шостаковича. С подачи выдающе-
гося писателя и дипломата «Самарское 
приношение. Шостакович – 100 лет» было 
включено в программу торжественного 
приема в Генконсульстве Российской 
Федерации в Бонне по случаю дня 
Победы. Самарская делегация предста-
вила емкую программу: презентацию 
альманаха, выставку редких фотографий, 
связанных с премьерой Седьмой сим-
фонии Д.Д. Шостаковича в годы войны. 
Естественно, что параллельно была 
представлена Самара как уникальный 
географический, экономический, науч-
ный центр на Волге, спасший в тяжелые 
годы ВОВ многих, в том числе артистов 
Большого театра. 

Российское Генконсульство обеспе-
чило музыкальное сопровождение для 
нашей презентации: Шостаковича играл 
прекрасный пианист, приглашенный 
немецкими коллегами. Композитор Марк 
Левянт спел один из своих хитов о Самаре, 
была подробно рассказана эпопея «куй-
бышевской премьеры», состоявшейся 

5 марта 1942 года. Вместе с германистом 
Алексеем Прокаевым модерировалась 
огромная выставка с редкими фотографи-
ями того времени. Отзывы были теплые. 
Конец всей этой истории оказался в 
своем роде неожиданным: все немецкие 
профессора-медики, присутствовавшие 
на торжественном мероприятии, стали 
впоследствии коллегами и товарищами 
самарского вуза. Шостакович был и есть 
наш лучший пиарщик. 

Известная журналистка и музы-
ковед поместила в журнале Санкт-
Петербургской консерватории статью 
«Что нужно, чтобы тебе доверяли?» [11] 
об альманахе «Самарское приношение, 
Шостакович – 100 лет». Лариса Крылова 
высоко оценила значение проектов, в 
которых великие музыканты связывают 
страны и людей.

А еще появилась проницательная 
статья Натальи Анатольевны Эскиной в 
газете «Волжская коммуна» (20.04.2009) 
накануне презентации в Бонне. Чуткий 
журналист и талантливый музыко-
вед выделила главное: куйбышевский 
период в творчестве Д.Д. Шостаковича – 
это огромное богатство города и региона. 

И была еще одна тема, подмечен-
ная Натальей Эскиной после той первой 
презентации в Самарской областной 
универсальной научной библиотеке. 
В программе участвовали народный 
артист А.Я. Пономаренко, другие арти-
сты, студенты. Девушки читали воен-
ные письма композитора. Наталья 
Анатольевна заметила, как бережно они 
доставали сложенные треугольником 
листочки, как дрожали голоса у студен-
ток, как чутко подобрали цитаты. Эти 
самарские студенты точно никогда не 
забудут, что сделал для всех нас великий 
композитор.
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HUMANITARIAN SPACE OF SAMARA/KUIBYSHEV: TIME  
AND PLACE OF D. SHOSTAKOVICH

It is recognized that the premiere of 
Shostakovich’s Seventh Symphony, whose 
preparation in 1941–1942 was extremenly 
difficult, represented a great personal and 
artistic achievement. Modern scholarly 
publications also add that Kuibyshev 
hosted perhaps its largest PR proiect of 
the twentieth century, which captured the 
attention of the entire world, including 
America, England, Sweden and other allied 
countries. Other outstanding works by 
Shostakovich also belong to the Kuibyshev 
period but they are poorly represented in 
Samara’s cultural memory. Their multi-
dimensionality, ahead of their time, could 

enrich the city’s humanitarian space. The 
article also describes the presentation 
of the almanac «Samara’s Homage. 
Shostakovich-100 years» in Bonn, at the 
Russian Consulate General, on May 8, 
2006. In conclusion, the authors cite the 
testimony of the writer Chingis Aitmatov 
about Shostakovich’s global thinking, 
addressed to the future.

Keywords: Great Patriotic War, Kuibyshev, 
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ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО В МУЗЫКЕ Д.Д. ШОСТАКОВИЧА
В статье предприняты попытки осмысления философских категорий пространства 

и времени в музыке Д.Д. Шостаковича на примере симфонического, камерно-инструмен-
тального творчества и произведений для музыкального театра. С помощью культурологи-
ческого инструментария выявлены различные типы претворения хронотопа в творчестве 
композитора. Время и пространство музыки Шостаковича обусловлены художественным 
замыслом произведения и могут воплощаться в музыкальной ткани последовательно, раз-
вертываясь по кинематографическому «покадровому» принципу, либо наоборот, даны еди-
новременно в концентрированном полифоническом коллаже, невероятно уплотненном и 
насыщенном. В музыке Шостаковича нашли отражение важнейшие исторические собы-
тия, настроения и умозрения ХХ века, не случайно его называют «летописцем эпохи».

Ключевые слова: Шостакович, пространство, время, музыка, хронотоп, музыкальный 
театр.

В 2021 г. музыкальное сообщество 
будет отмечать 115-летие со дня рожде-
ния Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. 
Вклад композитора в мировую сокро-
вищницу поистине велик, однако 
«белых пятен» в изучении его творче-
ства по-прежнему много. Так, остается 
недостаточно изученным куйбышевский 
период жизни Шостаковича, все боль-
шую актуальность набирают вопросы 
герменевтики и «двоемыслия» его сочи-
нений. В настоящей статье мы затронем 
аспекты, связанные с претворением 
хронотопа в музыке Шостаковича. 
Данный ракурс исследования выбран 
автором не случайно. В своем диссер-
тационном исследовании мы доказы-
ваем перспективность и состоятельность 
изучения музыковедческих проблем с 
помощью культурологического инстру-
ментария (хронотоп, авторство, жанро-
образование) [1]. Здесь остановимся на 
претворении пространственно-времен-
ных координат, создаваемых не только 
и не столько посредством музыкального 
языка, но обозначаемых в программах к 
произведениям, в либретто к музыкаль-
ным спектаклям, в личной переписке. 

Д.Д. Шостаковича по праву счи-
тают «летописцем», действительно в 
его музыке нашли отражение наибо-
лее значимые исторические события 
ХХ в. и их осмысление композитором. 
М.Д. Сабинина называет его «музыкаль-
ным трибуном мира», поскольку музыкант 
«обнажал самые жгучие, волнующие про-
блемы времени», стремился своим твор-
чеством «вмешаться в жизнь, активно 
воздействовать на нее» [2, с. 75]. 

Согласимся с тем, что сочине-
ниям Шостаковича присуща кине-
матографичность со своего рода 
«покадровым» развитием драматур-
гии, а также некая публицистичность 
высказывания, поскольку он мог остро и 
ранее других современников воплотить 
в музыке то, что «назревало на слуху» в 
социуме. Гений Шостаковича позволял 
ему мастерски интерпретировать различ-
ные жанры, вскрывая через них истори-
ческий или социальный подтекст. 

Композитор отображал свое виде-
ние мира через интонации быта, улиц, 
площадей, эстрады, народного творче-
ства, вплетая их в классические формы, 
используя различные композиционные 
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техники. Поэтому можно сказать, что в его 
наследии запечатлен «интонационный 
словарь эпохи» (Б.В. Асафьев), «инто-
национный фонд эпохи» (М.М. Бахтин), 
олицетворяющий определенную картину 
мира. Философские понятия «картина 
мира» или «модель мира» наполняют 
такие компоненты, как Бог, мироздание, 
время, пространство, человек, общество 
и др. Так, А.Я. Гуревич в монографии 
«Категории средневековой культуры» 
включает в «картину мира» также сле-
дующие компоненты: право, богатство, 
труд, судьба, справедливость и др. 
[3, с. 27]. В музыке картина мира и ее 
составляющие раскрываются опосредо-
вано, через интонации, семантические 
фигуры, специфические средства музы-
кальной выразительности. Временные 
координаты принято связывать с темпом 
и метроритмом, а пространственные – 
с музыкальной фактурой, плотностью, 
глубиной и объемом музыкальной ткани, 
с масштабами музыкальной формы и пр. 
Здесь приведем некоторые наблюдения 
о хронотопе в творчестве Шостаковича.

Время в музыке Шостаковича пред-
стает в разных смысловых философских 
категориях. Первую категорию условно 
назовем «время событийное», насыщен-
ное важнейшими событиями, изменяю-
щими мир. Если исключить из внимания 
различные версии герменевтики и «дво-
емыслия» творчества Шостаковича 
и обратиться лишь к названиям про-
граммных произведений, становится 
очевидным глобальность отображенных 
явлений. К этому типу относятся Симфония 
№ 2 – «Октябрьская» (1927 г. создания), 
Симфония № 11 – «1905-й год» (1957 г.), 
Симфония № 12 – «1917-й год» (1961 г.). 
В этих симфониях исследователи под-
черкивают развитие бетховенского типа 
симфонизма, героического и драматиче-
ского, с «бурею и натиском», с отвагой и 
жертвенной смертью. Поэтому событий-
ное время прерывисто и конечно. Иногда 
в одном произведении находит отражение 
целая цепь явлений и реакций на них, 
порой прямо противоположных, тогда 
событийное время становится настолько 

насыщенным, что Шостаковичу требуется 
использовать метод коллажа, позволяю-
щий, по мнению М.Д. Сабининой, извле-
кать «главный художественный эффект из 
нарочитого противопоставления чужерод-
ных стилистических пластов» [2, с. 80]. 

В противовес времени событийному 
в ряде произведений Шостаковича запе-
чатлено «время бессобытийное»: тянуще-
еся однообразно, как в первой картине 
«Катерины Измайловой». Вспомним 
ариозо Катерины: «Муравей таскает 
соломинку, воробушек гнездышко вьет… 
Только мне одной делать нечего», где мы, 
благодаря таланту композитора, будто 
проваливаемся в вязкую мещанскую 
обыденность, томительно влачащуюся в 
скуке. 

Другое дело «время вечное» – скорбно 
неторопливое, фактически остановивше-
еся, подобное тому, что в первой части 
Симфонии № 14 – лирико-философ-
ском монологе «Сто горячо влюбленных 
сном вековым уснули» (De profundis) с 
печально звучащей в верхнем регистре 
скрипкой; или степенно торжественное, 
величественное, похожее на то, которое 
мы слышим в «Истине» – первой части 
Сюиты на слова Микеланджело.

Порой Шостаковичу удается уловить 
«время мимолетное» – мгновение, напол-
ненное свежестью утренней прохлады, 
как в «Песне о встречном» или в «Утре» 
из сюиты на слова Микеланджело. 
Иногда эти мимолетности сплетаются в 
целый калейдоскоп мгновений или серию 
«зарисовок с натуры», как Симфония № 3 
«Первомайская» согласно замыслу ком-
позитора – зарисовки «первого мая от 
зари до полудня» [4, с. 238]. К этим при-
ходящим и проходящим явлениям можно 
отнести и «время модное», воплощенное 
в танцевальных ритмах «Джаз-сюиты» 
или «Таити трот» – вступление к третьему 
акту балета «Золотой век».

Одна из постоянных тем в творчестве 
композитора – осмысление времени, 
отмеренного человеку для жизни зем-
ной, «времени конечного». Для советской 
атеистической идеологии постулаты пра-
вославия о жизни вечной были чужды. 
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Переживание смерти как трагедии и 
конечности бытия претворено во мно-
гих сочинениях в интонациях траур-
ного марша: в Пятнадцатом квартете, в 
финале Симфонии № 4, в десятой части 
(«Смерть поэта») Симфонии № 14 и др.; 
к тому же ритмы сарабанды – скорбного 
шествия – включены в ряд произведе-
ний Шостаковича, в том числе в третью 
часть (Cadenza) Первого виолончель-
ного концерта, в финале Симфонии № 7 
«Ленинградской» и т. п. 

Безусловно, говорить о доминирова-
нии той или иной философской категории 
времени, даже в рамках одного произ-
ведения Шостаковича, не приходится, 
поскольку время его сочинений – время 
полифоническое. Созвучие времен воз-
никает как следствие полистадиально-
сти: естественного наслоения различных 
хронотопов; стилизации и использова-
ния композиционных моделей различ-
ных эпох; спатиализации в результате 
цитирования (Симфония № 15 включает 
темы из «Кольца нибелунга» Р. Вагнера 
и «Вильгельма Теля» Дж. Россини, авто-
цитату «темы нашествия» из Симфонии 
№ 7). Перцепция времени и его реф-
лексия выражаются в творчестве через 
рельефные, упругие метроритмические 
формулы, придающие его музыке муску-
линный характер.

Пространство и время у Шостаковича 
вплетены в единый хронотоп и могут 
быть вполне конкретными. Скажем, 
в Симфонии № 11 «1905 год» первая 
часть – «Дворцовая площадь» – указание 
конкретного места в известном городе, а 
вторая часть – «9 января» – точная вре-
менная координата хронотопа. Зачастую 
в программных произведениях компози-
тора пространство и время становятся 
символическими модусами, олицетворя-
ющими культурно-исторические и соци-
альные явления – «Революционный 
Петроград» в первой части Симфонии  
№ 12 «1907 год» или территория провин-
циального колхоза «Светлый ручей» из 
одноименного балета. Советское сози-
дательное пространство часто предстает 
в ярких плакатных красках, как стадион 

в балете «Золотой век», завод в балете 
«Болт», двор только что построенного 
дома в оперетте «Москва, Черемушки».

Нередко в сочинениях Шостаковича 
пространство отдельного двора или 
улицы предстает как микромодель миро-
здания, которая трансформируется в 
соответствии с драматургическим разви-
тием. Так, двор Бориса Тимофеевича во 
второй картине «Катерины Измайловой», 
где дворовый люд и слуги потешаются над 
кухаркой – это пространство безмятеж-
ной обыденности; в восьмой картине – 
свадебный пир в саду – пространство 
обрядовое с воспроизведением древнего 
традиционного ритуала, а в шестой кар-
тине – часть двора около погреба с тру-
пом Зиновия Борисовича – пространство 
преступное, зловещее. За ним возникает 
и пространство наказания, простран-
ство судьбы и возмездия. Так, в девятой 
картине «Катерины Измайловой» хор 
«Версты, одна за другой» воссоздает 
нескончаемые муки каторжан, идущих 
по этапу; еще дальше в ариозо Катерины  
«В лесу, в самой чаще есть озеро» возни-
кает пространство грядущей кары и тра-
гической гибели. 

Пространство в творчестве 
Шостаковича многомерно, его границы 
варьируются от личного до сверхлич-
ного, от интимного до вселенского. Если 
в третьей и четвертой картине «Катерины 
Измайловой» перед нами открывается 
пространство приватное, интимное – 
спальня Катерины, то, скажем, в Седьмой 
«Ленинградской» симфонии пред нами 
возникают бескрайние просторы Родины, 
и более того, пространство планетарное, 
глобальное, объединенное единой целью 
борьбы добра со злом – так категория 
физическая приобретает метафизиче-
ское наполнение.

Время и пространство в музыке 
Шостаковича насыщено историче-
скими событиями, включает различные 
философские категории, связанные с 
осмыслением этих событий. Время и 
пространство Шостаковича подвижны 
и подвержены трансформациям парал-
лельно с драматургическим развитием 
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и общим замыслом произведения, мно-
гомерны и полифоничны настолько, что 
композитор прибегает к методу кол-
лажа, позволяющему отобразить раз-
личные пласты или явления в одном 
пространственно-временном срезе.  
В.Т. Спивакова писала о композиторе и 
его гражданском отношении ко времени: 
«Шостакович чувствовал себя в ответе 
за свое время. Он чувствовал себя вино-
вным, что живет в такое время. Многие 
люди в трамвае жизни являются просто 

попутчиками. Некоторые не могут ничего 
изменить, другие – не хотят менять, 
потому что им так удобнее. И только 
считанные в полной мере ощущают 
свою ответственность, то пронзитель-
ное чувство вины, которое испытывал 
Шостакович. Именно они становятся 
провозвестниками правды и летопис-
цами своей эпохи» [5]. Разумеется, при 
более детальном рассмотрении наследия 
Шостаковича исследователи могут обна-
ружить и другие типы хронотопов [6-10].
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TIME AND SPACE IN THE MUSIC OF D. SHOSTAKOVICH
This article attempts to understand the 

philosophical categories of space and time 
in the music of D. Shostakovich on the basis 
of his symphonies, chamber music, and 
works for musical theater. With the help of 
culturological methods, we identify various 
types of chronotope in the composer’s work. 
In our dissertation research, we tried to 
prove the validity of studying musicological 
problems with the help of cultural tools 
(chronotope, authorship, genre formation). 
Here we focus on the implementation of 
space-time coordinates, created not only 
by means of musical language, but also as 
described in programs for works, in libretti, 
and in personal correspondence. The time 
and space of Shostakovich’s music are 
determined by the artistic intent of the 
particular work and may be embodied in 
the musical fabric sequentially, unfolding 
according to the cinematic «frame-by-
frame» principle, or, on the contrary, they 
may be presented simultaneously in an 

exceptionally condensed and saturated 
polyphonic collage. 

The music of this great composer 
reflects the most important historical 
events, moods and ideas of the twentieth 
century. It is not by chance that he has 
been called the «chronicler of the epoch.» 
The composer displayed his vision of the 
world through the intonations of everyday 
life, of the street, popular music and folk 
art, weaving them into classical forms 
using various compositional techniques. 
His works represent “an intonational 
dictionary of the epoch» (B.V. Asafyev), 
«the intonational reserve of the epoch» 
(M.M. Bakhtin), which embody the Soviet 
picture of the world of his time.

Keywords: Shostakovich, space and time 
in music, chronotope, Shostakovich’s 
symphonic creativity, Shostakovich’s 
musical theater.
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АУДИОЦИКЛ «ГОВОРИТ ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ» В РАМКАХ 
ВИРТУАЛЬНОГО ПРОЕКТА-АУДИОЦИКЛА «ГОЛОСА ВЕЛИКИХ. 
КОЛЛЕКЦИЯ ВИНИЛОВЫХ ЗАПИСЕЙ ИЗ ФОНДОВ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ» 

Статья посвящена обзору виртуального проекта-аудиоцикла «Голоса великих. 
Коллекция виниловых записей из фондов Самарской областной универсальной научной 
библиотеки». Проект-аудиоцикл направлен на продвижение аудиофонда виниловых пла-
стинок с записями голосов деятелей культуры и искусства. Особое внимание уделяется 
сохранению и популяризации творческого наследия композитора Дмитрия Дмитриевича 
Шостаковича, который оказал колоссальное влияние на музыкальную культуру как совет-
ского общества, так и современности. Одной из уникальных записей, представленных в 
фонде СОУНБ, является запись «Из выступления по радио в г. Ленинграде 16 сентября 1941 
года». В кратком выступлении композитор рассказывает о своей работе над партитурой 
Седьмой «Ленинградской» симфонии.

Ключевые слова: Шостакович, Ленинград, Симфония № 7, библиотека, аудио, винило-
вые пластинки, информационные технологии, сохранение наследия.

Отдел искусств Государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Самарская областная универсальная 
научная библиотека» (далее СОУНБ) 
обладает уникальным и многообразным 
аудиофондом виниловых пластинок. Они 
хранят в себе не только записи музыки, 
сказок или радиоспектаклей – это еще и 
целый пласт культуры, воспоминания, на 
которых выросло несколько поколений. 
На сегодняшний день виниловые пла-
стинки не утратили свою актуальность, 
с каждым днем растет число ценителей 
наследия прошлого.

Аудиофонд отдела искусств СОУНБ 
насчитывает более 6 500 экземпляров 
виниловых пластинок хронологией с 
1940-х по 1990-е годы. На них записаны 
не только произведения русской, зару-
бежной классики, джазовой, эстрадной, 
этнической музыки разных стран и наро-
дов, популярные танцевальные мелодии, 
музыка и сказки для детей, литератур-

но-музыкальные композиции в исполне-
нии выдающихся советских и российских 
артистов, но и записи голосов поэтов, 
писателей, композиторов, деятелей куль-
туры и искусства. 

Нужно отметить, что далеко не сразу 
человечество осознало все возможности 
и значение звукозаписи. Если бы голоса 
великих людей могли звучать через сто-
летия, обращаясь к новым поколениям, 
это было бы по-настоящему гениаль-
ным достижением цивилизации [1]. Но, 
к сожалению, подобные записи, сделан-
ные в период зарождения интереса к 
звукозаписи (конец XIX – начало XX в.), 
единичны, далеко не совершенны, раз-
розненны и случайны. Даже записи, 
которые были сделаны в начале ХХ в. и 
в двадцатые годы, впоследствии оказа-
лись практически в полном забвении. 
В нашей библиотеке имеются записи 
голосов Льва Николаевича Толстого, 
Владимира Владимировича Маяковского, 
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Сергея Александровича Есенина, 
Анны Андреевны Ахматовой, Осипа 
Эмильевича Мандельштама и многих 
других выдающихся деятелей культуры и 
искусства, с которыми ведется активная 
работа по оцифровке, редактированию 
и популяризации культурного наследия, 
сохраненного на виниловых пластинках. 
Подобные записи стали доступны бла-
годаря плодотворной работе в период с 
1950-х по 1980-е гг. Всесоюзной студии 
звукозаписи «Мелодия». Сотрудники 
студии перезаписывали и переиздавали 
архивные записи [2]. 

Стоит упомянуть, что первым в нашей 
стране проблему поиска, сохранения и 
восстановления старых записей голо-
сов писателей, поэтов и композиторов 
поставил в середине 1950-х гг. Ираклий 
Луарсабович Андроников. Писатель 
записал в 1959 и в 1966 гг. пластинки 
«Голоса, зазвучавшие вновь», на кото-
рых собрал и прокомментировал 16 
писательских выступлений, сделан-
ных с 1908 по 1965 год. Эти записи вер-
нули в современную культурную жизнь 
голоса многих именитых деятелей куль-
туры и искусства. Так стали доступны 
общественности голоса Л.Н. Толстого, 
В.В. Вересаева, В.В. Маяковского, 
А.А. Ахматовой, С.А. Есенина, 
Б.Л. Пастернака, М. Горького, А.А. Блока, 
О.Э. Мандельштама, М.М. Зощенко, 
Ю.К. Олеши, М.А. Шолохова, А.П. Гайдара, 
К.М. Симонова, Н.А. Островского, 
О.Ф. Берггольц и мн. др. [3]. 

Конечно, качество звучания части 
записей оставляло желать лучшего, но 
и в таком виде – хотя это далеко не все 
тогда признавали – записи были бес-
ценны. Они во многом уточняли, а подчас 
и опровергали уже сложившееся у чита-
телей представление не только о неко-
торых классических произведениях, но 
и об их авторах. Виниловые пластинки 
И.Л. Андроников составил несколько 
любопытно: он расположил, сопоста-
вил, соотнес друг с другом отобранные 
записи, причем настолько умело и кратко, 
но вместе с тем исчерпывающе проком-
ментировал их, что в конечном итоге 

превратилось в обоснованную антоло-
гию писательских голосов. Она была 
достаточно полной, но, разумеется, не 
могла быть исчерпывающей [4]. Именно 
эти виниловые пластинки Всесоюзной 
студии звукозаписи «Мелодия» под 
редакцией И.Л. Андроникова входят в 
аудиофонд отдела искусств СОУНБ.

Помимо этого, в аудиофонде есть 
уникальные записи голоса Льва 
Николаевича Толстого, на виниловой 
пластинке Всесоюзной студии грамза-
писи «Мелодия» 1960-х гг. из коллекции 
Государственного музея Л.Н. Толстого [2]. 
Особой гордостью отдела являются ауди-
озаписи, сделанные на восковых вали-
ках старинного аппарата более 100 лет 
назад, которые не всегда достаточно 
разборчивы, что нисколько не умаляет 
их ценность. Сквозь посторонние шумы, 
которые время наслоило на них, мы все 
же слышим не только слова писателей, 
выражающие их мысли, но и интона-
ции голоса, передающие многообразие 
чувств человеческой натуры.

Сегодня, в XXI в., используя инфор-
мационные современные техноло-
гии, в СОУНБ появилась уникальная 
возможность оцифровки виниловых 
пластинок в формат аудиозаписей. Так 
родилась идея создать уникальный вир-
туальный проект-аудиоцикл «Голоса 
Великих. Коллекция виниловых запи-
сей из фондов СОУНБ. На сайте СОУНБ в 
разделе «Виртуальная выставка» поль-
зователям предоставлена возможность 
послушать оцифрованные аудиозаписи 
с виниловых пластинок живых голосов 
писателей, поэтов, композиторов, дея-
телей истории, культуры и искусства, 
тем самым открывая для себя совсем 
по-новому восприятие важнейших исто-
рических событий, литературных про-
изведений, музыкальных композиций и 
искусства в целом [5]. На сегодняшний 
момент на сайте СОУНБ в свободном 
доступе для всех желающих оцифрован-
ные виниловые пластинки «Говорит Лев 
Толстой», «Анна Ахматова. Стихи и 
проза. Читает автор», «Голоса, зазвучав-
шие вновь», «Глядят на нас фронтовики. 
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Поэты-фронтовики читают свои произве-
дения» [5]. К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне сотрудники отдела 
искусств СОУНБ оцифровали записи вини-
ловых пластинок «Фонохроника Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов» 
Всесоюзной студии грамзаписи 1970 
и 1974 годов. Всем читателям и интер-
нет-пользователям доступны к прослу-
шиванию треки с записями выступлений 
маршалов и полководцев, в которых вое-
начальники рассказывают о боях, опре-
деливших ход Великой Отечественной 
войны. Любой желающий может расслы-
шать тембры их голосов, обратить внима-
ние на особенности речи, интонацию, с 
которой они говорят о судьбоносных сра-
жениях, определить стилистику с оттен-
ком свойственной тому времени патетики 
и познакомиться с важнейшими страни-
цами истории XX века.

Одной из жемчужин аудиофонда 
отдела искусств СОУНБ является 
запись Всесоюзной студии звукозаписи 
«Мелодия» (1970–80-е гг.) «Говорит 
Дмитрий Шостакович». Сегодня трудно 
найти на земном шаре любителя музыки, 
который не знал бы имени и творчества 
Дмитрия Дмитриевича Шостаковича – 
человека, который еще при жизни стал 
классиком мировой музыки и снискал 
всеобщее признание. Влияние, оказан-
ное Д.Д. Шостаковичем на ход развития 
современной музыки, определяется могу-
чим талантом композитора, его умением 
не только воплотить в своих произведе-
ниях дух собственного поколения, но и 
правдиво отразить наиболее жгучие про-
блемы нашей современности [6]. Так, про-
фессор, заслуженный деятель искусств 
РСФСР Николай Иванович Пейко назы-
вал Шостаковича музыкальной совестью 
нашего времени и ставил его в пример 
своим многочисленным ученикам. 

Дмитрий Дмитриевич известен не 
только в России, но и по всему миру, ведь 
он исколесил немало дорог как по нашей 
стране, так и за рубежом. Его горячо встре-
чали всюду – от Бреста до Забайкалья, от 
Архангельска до Ташкента – как автора 
исполнявшихся сочинений, как превос-

ходного пианиста и как общественного 
деятеля, а на протяжении ряда лет также 
первого секретаря Союза композиторов 
СССР, одним из основателей которого 
он был. И всегда и музыканты, и широ-
кая аудитория не только вслушивались 
в звуки музыки Д.Д. Шостаковича, но 
и в его высказываниях находили ответ 
на многие животрепещущие вопросы, 
пользовались его доброжелательными 
советами, напутствиями и рекомендаци-
ями [7]. Говоря о музыке, о месте худож-
ника в современном мире, о проблемах 
профессионального мастерства и эти-
ческой ответственности композитора, 
Дмитрий Шостакович оставался всегда 
столь же принципиальным, честным, 
убежденным, как и в собственном творче-
стве. Таким же он был и в своих статьях, 
заметках, воспоминаниях, интервью, 
ежегодно появлявшихся на страницах 
нашей и зарубежной печати [8].

Особую, ни с чем не сравнимую цен-
ность представляют для всех меломанов 
сохранившиеся звуковые записи, позво-
ляющие вновь и вновь услышать живой 
голос композитора. В аудиоцикл «Говорит 
Дмитрий Шостакович», созданный в рам-
ках виртуального проекта-аудиоцикла 
«Голоса великих. Коллекция виниловых 
записей из фондов СОУНБ», входит 15 зву-
козаписей. Самой уникальной, на наш 
взгляд, является запись «Из выступле-
ния по радио в г. Ленинграде 16 сентября 
1941 года». В осенние дни 1941 года, когда 
гитлеровские войска вплотную подошли 
к Ленинграду и блокировали город, 
Шостакович с огромным напряжением 
сил писал свою, ставшую бессмертной, 
Седьмую «Ленинградскую» симфонию. 
В кратком выступлении перед микрофоном 
Ленинградского радио он рассказывает о 
своей работе над партитурой симфонии. 
В его взволнованной речи звучит вера в 
победу советского народа, страстный при-
зыв к борьбе против агрессора.

Помимо записей, раскрывающих глу-
бину «Ленинградской» симфонии, в ауди-
офонде отдела искусств СОУНБ можно 
найти записи, которые позволят деталь-
нее изучить биографию и личность вели-
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кого композитора. Так, почитатели таланта 
и наследия Д.Д. Шостаковича могут про-
слушать записи его выступлений при 
вручении Международной премии Мира 
4 сентября 1954 г. или услышать мнение 
мастера о современной музыке, высоких 
творческих задачах советских художни-
ков в беседе с молодыми музыкантами на 
собрании Международной секции Союза 
композиторов СССР в мае 1955 года. 
А в кратком выступлении Дмитрия 
Шостаковича на II Международном кон-
курсе им. П.И. Чайковского 1 апреля 
1962 г. звучит обращение к юным талан-
там с призывом всегда следовать заветам 
П.И. Чайковского: «помнить не только 
об эстетическом, но и об общественном 
значении музыки». Еще в аудиофонде 
сохранились аудиозаписи интервью 
Д.Д. Шостаковича, данного польскому 
композитору и музыковеду Витольду 
Рудзинскому о фестивале «Варшавская 
осень» в сентябре 1959 года. А записи, 
где музыкант в дружеской беседе со 
своими товарищами по Союзу компози-
торов СССР рассказывает о концертах 
и фестивалях, а также встречах с зару-
бежными музыкантами в Эдинбурге и 
Лондоне заинтересуют даже далекого от 
музыки человека. Всесоюзный радиоко-
митет бережно сохранил запись беседы 
Шостаковича с одной из сотрудниц музы-
кального радиовещания от 2 сентября 
1963 года. В ходе этой беседы композитор 
рассказывает о своей творческой работе, 
о музыкальной культуре Киргизской, 
Молдавской и Армянской ССР, о развитии 
музыкального образования в СССР. 

В аудиозаписи, сделанной 7 мая 
1965 г., звучит вступительное слово 
Д.Д. Шостаковича на торжественном 
заседании в Большом театре СССР, 
посвященном 125-летию со дня рожде-
ния П.И. Чайковского. В своем высту-
плении он в очередной раз говорит 
о многогранности творческой дея-
тельности Чайковского – композитора, 
дирижера, критика, педагога, о том, что 
основой его жизни было неразрывное 
единство вдохновения и труда, рождав-
шее великое и прекрасное искусство. 

Уникальны и ценны аудиозаписи с 
мыслями композитора об идейно-образ-
ном содержании Двенадцатой симфонии 
от 10 января 1962 г. и обращение 21 июня 
1969 г. к присутствующим в Малом зале 
Московской консерватории слушате-
лям – композиторам, музыковедам, музы-
кантам-исполнителям перед началом 
генеральной репетиции Четырнадцатой 
симфонии. Это один из немногих случаев, 
когда Шостакович счел нужным дать раз-
вернутое пояснение своему сочинению, 
раскрыть не только его программу, но и 
свое отношение к ней.

Стоит отметить, что на протяжении 
почти всей своей творческой деятельно-
сти Д.Д. Шостакович плодотворно рабо-
тал с кинематографом [9]. Он создавал 
музыку к нескольким десяткам фильмов, 
получивших признание. О своей работе 
в кинематографе он рассказал в радио-
интервью в 1971 г., которое также было 
перенесено на виниловую пластинку. 
В 1973 г. Шостакович по приглаше-
нию Северо-Западного университета в 
городе Эванстоне в третий раз прие-
хал в США. За время этого путешествия 
композитор встречался с видными дея-
телями культуры, а также прослушал 
записи сочинений молодых американ-
ских композиторов. 13 июня 1973 г. 
Д.Д. Шостакович дал развернутое интер-
вью американскому музыковеду Ройялу 
Брауну в Нью-Йорке, а 15 июня 1973 г. 
Чикагская радиостанция WFMT органи-
зовала часовую передачу, во время кото-
рой Шостакович ответил на ряд вопросов, 
касающихся некоторых его сочинений, а 
также его взглядов на развитие совре-
менной музыки.

В январе 1975 г. для телевизионного 
фильма, посвященного скорому 70-летию 
Д.Д. Шостаковича, у него в квартире была 
проведена съемка отдельных эпизодов, 
в том числе беседы с сыном Максимом. 
Фрагмент фонограммы этого телевизион-
ного фильма воспроизводится на записи 
«Беседа с сыном Максимом, рассматри-
вая старые фотографии», где Дмитрий 
Дмитриевич рассказывает о самых зна-
чимых своих произведениях, делится 
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впечатлениями о воздействии музыки на 
культуру современного общества. Стоит 
отметить, что композитор был актив-
ным читателем нашей СОУНБ, тогда еще 
носившей имя Куйбышевской областной. 
Одна из сотрудниц, Мария Гавриловна 
Рахилова вспоминала: «Ко мне как бы 
прикрепили композитора Шостаковича… 
Его обслуживали индивидуально. 
Подбирали литературу… Он приходил 
вместе со своим сыном Максимом и брал 
литературу на французском языке» [10].

Таким образом, проект-аудиоцикл 
«Голоса великих. Коллекция виниловых 
записей из фондов СОУНБ» позволяет 
всем желающим в свободной форме 
получить доступ к культурному насле-

дию в области литературы и музыки. 
Благодаря популяризации и сохране-
нию «живых» голосов великих деятелей 
культуры и искусства, оказавших колос-
сальное влияние на культуру мирового 
общества, все больше людей получает 
возможность прикоснуться к прошлому 
и ощутить на себе его отголоски. Ярким 
примером являются сохранившиеся зву-
ковые записи Дмитрия Дмитриевича 
Шостаковича разных лет. И хотя в под-
боре аудиозаписей нет четко выверен-
ной тематики и систематичности, мысли 
великого композитора никогда не поте-
ряют актуальности и значения даже 
сегодня – для слушателя и читателя 
библиотеки XXI века. 
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В статье представлен взгляд на классика музыки XX в. Д.Д. Шостаковича с позиций 
видения его личности и творчества из XXI века. В центре внимания духовно-нравственные 
ценности композитора и, прежде всего, глубокая внутренняя потребность в дружеском 
общении. Тема товарищества выделяется как одна из доминирующих линий в его судьбе.

Данная тема раскрывается не только в биографическом аспекте – на примерах взаи-
моотношений композитора с близкими ему людьми, – но и в поэтике творчества. В этом 
ракурсе рассматриваются сочинения куйбышевского периода – цикл романсов на стихи 
английских поэтов и опера «Игроки» по Н.В. Гоголю.
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На протяжении последнего столе-
тия Д.Д. Шостакович остается ключевой 
фигурой музыкального искусства в миро-
вом масштабе. Об этом свидетельствуют 
и практика концертной жизни – он один 
из самых исполняемых классических 
композиторов XX в., и огромное внима-
ние исследователей в различных сферах 
гуманитарного знания, и тот огромный 
след, который оставил этот мастер в 
духовной жизни нескольких поколений, 
и, конечно, непосредственно в самом 
музыкальном искусстве. Однако столь 
пристальное внимание к этой фигуре 
отнюдь не сделало ее до конца понятной, 
не сняло многие вопросы, не прояснило – 
каков же он, истинный «D-D-ES-C-H»?

Разные исторические этапы выдви-
гают те или иные оценки его роли в 
культуре, видение его мировоззрения, 
трактовки творческого метода.

Летописец эпохи, художник-гражда-
нин, философ-мыслитель, выдающийся 
симфонист – таковы устоявшиеся сужде-
ния музыковедов о его личности и насле-
дии в искусстве советского периода. 
(Имевшие место печально известные 
клише, типа «композитор-формалист», 
обвинения в «антинародности» и тому 
подобное оставляем здесь за скобками). 

Рубеж XX–XXI вв., эпоха перестройки 
показывают «другого» Шостаковича, 
акцентируют глубокие противоречия в 
отношении композитора к власти, тра-
гизм творческой личности в социальных 
условиях диктата идеологии, проблему 
«Поэт и царь».

Демократизация общества дали воз-
можность увидеть раздирающие про-
тиворечия творческой личности в мире 
тоталитаризма, мрака жизни – соци-
ального, политического, духовного. 
В восприятии творчества композитора 
акцентируются трагическая карнаваль-
ность, гротеск, иносказательность, эсте-
тические симуляции, тайный язык [1, 
с. 205 209], сюжеты Голгофы [2, с. 679], 
инакомыслие, тема героя и антигероя. 
«Голос всех безголосых» – так опреде-
ляет его духовно-нравственную позицию 
в своей статье В. Спиваков [3].

Уже 45 лет отделяют нас от заверше-
ния жизненного пути композитора, но и 
для новых поколений он остается нрав-
ственным ориентиром и предметом неза-
вершающихся дискуссий.

В последние годы среди множества 
работ, посвященных композитору, выде-
ляется международный проект по созда-
нию нового Полного собрания сочинений 
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композитора. Проект выполняют веду-
щие музыковеды нашей страны, общую 
редакцию осуществляет известный ком-
позитор и музыковед В.А. Екимовский, 
координатор – вдова композитора 
И.А. Шостакович. С нетерпением ожи-
даемое исполнителями, музыковедами, 
историками культуры издание даст 
ответы на многие интересующие их 
вопросы, послужит сохранению и обоб-
щению наследия мастера.

Однако соприкосновение с личностью 
и творчеством композитора открывает 
все новые грани понимания его вну-
треннего мира, нравственных и художе-
ственных ценностей. О духовной жизни 
творца судят, в первую очередь, по его 
созданиям. Но, наряду с творчеством, 
она прослеживается в мемуарной лите-
ратуре, воспоминаниях современников и 
коллег по «музыкальному цеху», в текстах 
самого композитора.

Противоречия внутреннего и внеш-
него бытия остроумно и горько раскры-
ваются в своеобразной музыкальной 
публицистике – это «Предисловие к 
полному собранию моих сочинений и 
краткое размышление по поводу этого 
предисловия» (op. 123), написанное 
Д. Шостаковичем на собственные слова 
в 1966 году:

Мараю я единым духом лист;
внимаю я привычным ухом свист;
потом всему терзаю свету слух;
потом печатаюсь – и в Лету бух! <∙∙∙>
А вот и подпись:
Дмитрий Шостакович.
Народный артист ЭС ЭС ЭС ЭР.
Очень много и других почетных званий.
Первый секретарь Союза компози-
торов ЭС ЭС ЭС ЭР.
Просто секретарь Союза композито-
ров ЭС ЭС ЭС ЭР.
А также очень много других весьма
ответственных нагрузок и должно-
стей [4, с. 62-64].

Несмотря на огромную интенсив-
ность контактов в общественной жизни 
Шостаковича, было не так много людей, 
которых он «впускал» в свой внутренний 

мир, с кем находил истинную дружбу и 
понимание. Музыковед М. Райс приво-
дит слова композитора: «Моя жизнь – это 
одиночество на людях», хотя друзей он 
искал «неистово» [5]. Среди них личности 
незаурядного масштаба: Б. Кустодиев, 
И. Соллертинский, М. Тухачевский, лите-
ратуровед, профессор ленинградской кон-
серватории И. Гликман, любимый ученик 
М. Вайнберг, М. Ростропович, Б. Бриттен и 
др. Не случайно столь обширен перечень 
сочинений с посвящениями – друзьям, 
музыкантам, исполнителям произведе-
ний (И. Соллертинскому, Е. Мравинскому, 
Д. Ойстраху, В. Кубацкому и др.).

История взаимоотношений с каждым 
из этого далеко не полного списка являет 
череду сокровенных страниц истинной 
дружбы и высокого духовного общения; 
общность творческих устремлений.

Одно из первых мест в этом ряду 
принадлежит И.И. Соллертинскому – 
искусствоведу, филологу, музыковеду, 
балетоведу («веду всего», как его назы-
вали), человеку феноменальных способ-
ностей, особенно в области лингвистики, 
знавшему несколько десятков языков. Он 
открыл Дмитрию Дмитриевичу Г. Малера, 
творчество которого страстно любил сам, 
и которое оказало огромное воздействие 
на симфонизм Шостаковича. По его при-
знанию, И.И. Соллертинский, будучи 
старше, «сформировал мое мировоззре-
ние» [6, с. 88]. По свидетельствам супруги 
Соллертинского, Ирины Францевны 
Дерзаевой, в 1920-е гг. «не было дня, 
чтобы они не встречались… Обычно уеди-
нялись и вели нескончаемый разговор. 
Шостакович музицировал. Крепчайший 
горький чай требовался в неограни-
ченном количестве. <…> Называли друг 
друга с забавной уважительностью – на 
ты, но по имени-отчеству: Ван Ваныч, 
Дми Дмитрич. Они не скрывали обо-
юдного восхищения. Соллертинский не 
уставал повторять: “Шостакович – гений, 
это оценят”» [Там же].

Последним выступлением 
Соллертинского как музыковеда стало 
исполнение 8 симфонии Шостаковича 
в Новосибирске во время эвакуации. 
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Как пишет в своих «Воспоминаниях» 
А. Орлова, сотрудница Ленинградской 
филармонии, близко общавша-
яся с Соллертинским в эвакуации в 
Новосибирске, в честь Шостаковича 
Соллертинский назвал своего сына 
Дмитрием [7]. Еще до войны, будучи моло-
дыми, друзья поклялись, что оставшийся 
в живых позаботится о семье другого. 
Исполнить это обещание выпало на долю 
Шостаковича после смерти Соллертинского 
в 1944 году. Памяти «самого близкого 
друга» посвящено Фортепианное трио, 
написанное в то же время.

Почти полтора года жизни 
Шостаковича (1941–1943 гг.) приходятся 
на куйбышевский период, где он нахо-
дился в эвакуации в начале Великой 
Отечественной войны. В это нелегкое 
время, помимо тягот, испытываемых 
всеми, на Шостаковича тяжело действует 
эвакуация. В письмах он, привыкший к 
холодному климату, сетует на «страш-
ную, чудовищную жару… пыль и грязь» 
[8, с. 72]. Но более всего – на отсутствие 
общения с друзьями. «Скучно мне без 
друзей. Опять скорблю, что ты не слышал 
Симфонию. <…> Мне очень хотелось бы 
знать твое мнение. <…> В полном оди-
ночестве все это трудно переживать», – 
пишет он в апреле 1942 г. В. Шебалину [8, 
с. 63].

Несмотря на огромную занятость 
собственным творчеством и обществен-
ной работой, Шостакович заботился о 
сочинении своего талантливого уче-
ника Вениамина Флейшмана, погибшего 
на фронте в 1941 г. под Ленинградом. 
В дальнейшем, в 1944 г., Шостакович 
дооркестровал и досочинил недостаю-
щие фрагменты в его опере «Скрипка 
Ротшильда» по одноименному рассказу 
А. Чехова. А 7 мая 1942 г. в письме своему 
ученику, ответственному секретарю ком-
позиторской организации О. Евлахову, он 
пишет: «Я очень люблю это сочинение и 
беспокоюсь за него; как бы оно не про-
пало», просит с оказией переслать его в 
Куйбышев [8, с. 75]. Благодаря усилиям 
Шостаковича, сочинение не пропало, оно 
получило сценическую жизнь: в 1960 г. 

состоялось концертное исполнение, а в 
1968 г., по инициативе С. Волкова, опера 
была поставлена на сцене Ленинградской 
консерватории.

Созданная усилиями Шостаковича в 
1941 г. в Куйбышеве секция Союза ком-
позиторов (КССК) была не только про-
явлением общественной активности, но 
и возможностью оказать всестороннюю 
поддержку местным музыкантам – твор-
ческую, материальную, моральную.

Свое дружеское участие Шостакович 
проявлял и лично. Искренне помо-
гал коллегам в осуществлении испол-
нений их музыки, давал ценные 
советы: В. Антюфееву – в работе над 
«Драматическим эпизодом» для альта и 
фортепиано, Я. Каплуну при написании 
Скрипичных пьес, В. Денбскому – в опере 
«Маскарад».

«А Вы знаете, много хорошей 
музыки», – так отозвался маэстро о 
кантате Л.Ф. Другова «Казнь Степана 
Разина» на стихи А. Суркова. Его телефон 
2–22–73 знали многие в городе – об этих 
фактах сообщает исследователь самар-
ской культуры В.Н. Бацун [9, с. 21–22].

«Святые узы товарищества», бук-
вально пронизывающие духовную жизнь 
Шостаковича, наглядно подтверждаются 
многочисленными фактами его биогра-
фии. Но они освящали не только жизнь 
композитора, но и его творчество, нашли 
многостороннее претворение в поэтике 
сочинений разных лет, в художествен-
ных замыслах, структуре произведений, 
хотя проявляется это не столь очевидно. 
Так, нередко в художественном тек-
сте Шостаковичем воссоздаётся образ 
«лирического героя» – друга, способного 
понять, защитить, дать духовную опору. 
В представлении Шостаковича – это 
человек мужественный, способный на 
самопожертвование, истинную предан-
ность. Тема героя-заступника претворена 
порой в очень непохожих сочинениях: 
поэме «Казнь Степана Разина» на слова 
Е. Евтушенко (1964 г.), Цикле романсов 
на стихи английских поэтов (1942 г.), в 
8 балладах на слова Е. Долматовского 
«Верность» (1970 г.). В кинофильме 
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«Гамлет» эта тема преломляется как вер-
ность-предательство, а в опере «Игроки» 
получает гротескное осмысление.

Данная тема проявляется и в сочине-
ниях куйбышевского периода творчества. 
Наряду с легендарной «Ленинградской» 
симфонией, в нашем городе Шостакович 
написал ещё несколько произведений 
(это вышеупомянутая опера «Игроки» 
по Н. Гоголю, Цикл романсов на стихи 
английских поэтов; Соната № 2 для фор-
тепиано, сюита «Родной Ленинград» – 
музыка к театрализованной программе 
«Отчизна»).

В творчестве Шостаковича куйбы-
шевского периода война обостряет такие 
антиномии, как жизнь – смерть, личное – 
всеобщее, добро – зло, созидание – раз-
рушение, верность – предательство и т. д. 
В музыке композитора отчетливо акцен-
тируются темы мужества, товарищества, 
противостояния насилию; доминируют 
мужские образы.

Так, Цикл романсов для баса написан 
на стихи английских поэтов (У. Ралея, 
Р. Бернса, В. Шекспира). Обращение 
Шостаковича и С.Я. Маршака, пере-
водчика текстов, к английской культуре 
было не случайным: готовилось откры-
тие Второго фронта. Так отдавалась 
дань союзникам по борьбе с фашизмом. 
В Цикле предстают шесть музыкальных 
эпизодов: «Сыну», «В полях под снегом», 
«Макферсон перед казнью», «Дженни», 
«Сонет 66», «Королевский поход». Его 
героями являются воин, король, подро-
сток. Герой первого романса – резвя-
щийся подросток-сорванец, которого уже 
подстерегает виселица. Весь жизненный 
путь доблестного полководца проходит 
перед нами в миниатюре «Макферсон 
перед казнью». Будучи на вершине славы, 
он был предан и теперь бесстрашно идет 
на эшафот. Образ «Сонета» – удрученный 
опытом старец, познавший всю неспра-
ведливость жизни, который теперь, 
измучась, жаждет смерти. Трагические 
настроения усиливаются к концу опуса и, 
достигнув вершины в романсе на стихи 
Шекспира, в сжатом варианте проходят в 
миниатюре «Королевский поход».

Два романса указывают на боевые 
действия и ратные подвиги: «Макферсон 
перед казнью», его герой «жизнь свою 
провел в бою», и «Королевский поход», 
рисующий неудачный марш-бросок: «По 
склону вверх король повел полки своих 
стрелков, по склону вниз король сошел, 
но только без полков». Идея восхождения 
и нисхождения воплощена здесь в семан-
тике «верха» и «низа» музыкальной 
композиции. Первая половина романса 
основана на восходящей мелодической 
линии, в середине между вокальными 
строфами возникает резкий и короткий 
«спуск» шестнадцатых длительностей, а 
вторая половина звучит в низком реги-
стре. Тональность Es-dur в этом романсе 
связана с семантикой зловещих гротеско-
вых образов, вызывает аллюзии с эпи-
зодом нашествия 7 симфонии, основной 
тональностью Симфонии № 9, маршевой 
темой первой части Сонаты для фортепи-
ано № 2 и другими произведениями.

Война заставляет острее осознать 
дихотомии жизни. Цикл насквозь прони-
зан противопоставлениями. Оппозиция 
«жизнь – смерть» делит его на группу 
романсов с темой смерти («Сыну», 
«Макферсон перед казнью», «Сонет 66») 
и жизнерадостную зарисовку мирной 
жизни («Дженни»). Светлая и трепетная 
миниатюра исполняет роль оттеняю-
щего контраста, противостоит мрачным и 
напряженным частям опуса.

Подобные размышления прослежи-
ваются в «Сонете 66» на стихи Шекспира. 
Его герой остро воспринимает проблемы 
бытия: торжество ханжества, наглости, 
неравенства людей и других пороков 
над духовным началом, воспринимает 
их как глубоко личные. Удерживает его в 
жизни лишь мужская дружба: «Измучась 
всем, не стал бы жить и дня, да другу 
будет трудно без меня». Как отмечает 
С. Хентова, это «своеобразный музыкаль-
ный автопортрет Шостаковича, где он по 
силе музыкального выражения поднялся 
вровень с Шекспиром» [8, с. 132].

Все романсы цикла имеют 
посвящения: № 1 «Сыну» – музы-
канту и общественному деятелю  
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Л.Т. Атовмьяну, № 3 «Макферсон перед 
казнью» – И.Д. Гликману, № 4 «Дженни» – 
Г.В. Свиридову, № 5 «Сонет 66» – 
И.И. Соллертинскому, № 6 «Королевский 
поход» – В.Я. Шебалину. Своей жене – 
Н.В. Шостакович – композитор посвятил 
миниатюру «В полях под снегом и дож-
дем» (№ 2). Но это не любовная лирика 
в традиционном понимании, а опять же, 
скорее, обращение к другу. Присутствие 
женского образа «выдают» лишь послед-
ние знаменитые строки: «И если б дали 
мне в удел весь шар земной, весь шар зем-
ной, / С каким бы счастьем я владел тобой 
одной, тобой одной». Но генеральная 
«тихая» кульминация приходится все же 
на предыдущие строки: «Пускай сойду во 
мрачный дол, где ночь кругом, где тьма кру-
гом. / Во тьме я солнце бы нашел с тобой 
вдвоем, с тобой вдвоем».

Подобные идеи находят отраже-
ние и в опере «Игроки». И в этой – вто-
рой гоголевской (после «Носа») опере 
Шостаковича выбор сюжета да и самого 
литературного соавтора свидетельствует 
о преобладании мужских образов. Мир 
гоголевских героев – «мужской» мир: 
достаточно вспомнить «Мертвые души», 
«Нос», «Тараса Бульбу», «Шинель», 
«Ревизора», «Записки сумасшедшего» и 
т. д., тогда как женские персонажи пода-
ются у него либо эпизодически, либо иро-
нично, «не всерьез».

Опера «Игроки» написана на почти 
неизменный текст пьесы. В ней шесть 
действующих лиц: игроки Ихарев, 
Кругель, Утешительный, Швохнев, а также 
их слуги – Алексей и Гаврюша. Герои 
«Игроков», как и герои цикла романсов, 
ведут борьбу. Но это борьба мошенни-
ков, для которых игра становится глав-
ным делом жизни и даже «творчеством». 
Это образы шулеров – изобретательных, 
умных, выступающих в масках солидных, 
честных людей.

Пример тому – карточная игра в 
опере «Игроки», в которой нет места 
чувствам, а есть только холодный разум, 
расчет, цифры и масти. В этом проявля-
ется не только власть «золотого тельца»: 
Ихарев отдается шулерской «деятельно-

сти» с небывалой страстью, именно она 
составляет весь смысл его существова-
ния. Шостакович, по воспоминаниям И. 
Гликмана, крайне стеснялся этой работы: 
все пишут патриотические сочинения, 
поднимая дух нации, а здесь опера о 
шулерах, обыгрывающих друг друга в 
карты... [10, с. 53–54]. С. Хентова объяс-
няет намерение композитора, связывая 
карточную игру с многоликостью зла. 
Композитор будто бы видел ее сопри-
косновение с современностью, с войной, 
фашизмом, его философией злодеев-мо-
шенников, игравших жизнями миллио-
нов людей [8, с. 86].

Мужская дружба, которая связывает 
персонажей оперы, ведет их к созда-
нию шулерского союза. Эта идея оперы 
отчетливо прослеживается в принципах 
структурно-драматургической органи-
зации сочинения. Шостакович избирает 
три типа сцен: монологи-рассказы (про-
странные, эмоционально наполненные, в 
которых говорится о различных способах 
обмана игроков и их необыкновенном 
искусстве), бытовые диалоги (приезд в 
трактир Ихарева, знакомство слуг, вза-
имное осторожное «прощупывание» 
шулерами своих возможностей), развер-
нутый и внутренне динамичный ансамбль 
(знакомство игроков, их совместная 
трапеза, карточная игра и сговор). 
Кульминационная зона, вначале объе-
диненная стремлением сорвать маски с 
партнеров, а затем радостью от заключе-
ния «дружественного» союза, включает в 
себя ансамбль «Мы видели ваше искус-
ство» и фугу «И так, подадим же всякий 
из нас друг другу руки», гротескно олице-
творяющие твердость союза шулеров.

Произведения, написанные в куй-
бышевский период, за исключением 
«Ленинградской» симфонии, казалось 
бы, не имеют связи с темой войны. Но 
они несут символы и приметы военного 
времени на подсознательном уровне. 
Переживания этих лет Шостакович 
перенес на рельефность и многоликость 
образа человеческой личности, утверж-
дение нравственных принципов, которые 
были для него дороги и незыблемы.
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THE «HOLY TIES OF COMRADESHIP» IN THE DESTINY AND POETICS 
OF DMITRII SHOSTAKOVICH

This article considers music of 
Shostakovich as well as his personality from 
the perspective of the twenty-first century. 
Its focus is on the spiritual and moral values 
of the composer, and above all, his deep 
inner need for friendly communication. The 
theme of «camaraderie» stands out as one of 
the dominant lines in his works. The article 
also examines this topic in its biographical 
aspect, in the composer’s relationships with 
people close to him. Among these, that of the 
major art critic I. Sollertinsky is particularly 
notable. The theme of «comradeship» is also 
considered in the poetics of Shostakovich’s 
music. From this perspective, the author 
analyzes his works created during World 
War II, when the composer was in Kuibyshev 

(now Samara) in evacuation. Here, in addition 
to the legendary «Leningrad» Symphony, 
he wrote a cycle of romances based on 
poems by English poets (Raleigh, Burns, 
Shakespeare) translated by S. Marshak; 
and an opera «Players», based on Gogol. 
In the cycle of romances, the theme of 
«comradeship» is embodied in the images of 
a warrior, defender, and friend. In the opera 
«Players», it gets a paradoxical realization in 
the display of a grotesque union of cheaters 
and swindlers, which is projected onto the 
political events of the time.

Keywords: Shostakovich, comradeship, 
image, poetics, opera «Players».
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Р.И. Халмурадов, ректор Самаркандского 
государственного университета

Каждый раз, когда доводилось бывать 
в командировке в старейших университе-
тах Европы, мне выпадала возможность 
встречаться с известными учеными этих 
университетов. И всегда во время таких 
встреч я был свидетелем того, с какой 
гордостью они рассказывали о древней 
истории университетов, в которых они 
работали, о том, что эти университеты 
были основаны в XII–XIII веках. Так было 
в Парижской Сорбонне во Франции, в 
Английском Кембридже, в Болонье в 
Италии. Естественно, не могут не пора-
жать достижения и открытия ученых этих 
университетов, возраст которых насчиты-
вает несколько столетий. 

Но в анналы науки вписаны не только 
достижения европейских ученых. 

Всему миру известно наследие таких 
ученых, поэтов, мыслителей Узбекистана, 
как Ал-Беруни, Фароби, Ал-Фаргони, 
Ибн-Сино, Мирзо Улугбек, Алишер Навои. 
Получали образование эти ученые в 
медресе, которые по структуре и содержа-
нию преподаваемых в них наук могут быть 
причислены к средневековым универси-
тетам европейских стран.

Р.И. Халмурадов

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,  
ИЛИ КАКОВ ВОЗРАСТ УНИВЕРСИТЕТОВ УЗБЕКИСТАНА

Освещение забытых страниц исто-
рии, объективная оценка прошлого, 
определение исторических корней, спо-
собствующих самопознанию, – это вели-
кое достижение эпохи Независимости. За 
этот короткий исторический период (чуть 
более четверти века) произошли большие 
позитивные изменения в сфере изучения 
нашей истории, наследия предков. Стало 
больше людей, интересующихся историей 
родной страны. Совсем недавно я прочи-
тал сведения о произведении Нажмиддина 
Абу Хафса Ахмада Насафи «Матлаъ ан-ну-
жум ва мажмаъ ал-улум» (издательство 
«Исламского университета», 2015). Автор 
произведения – ученый из Насафа (совре-
менный город Карши), живший в XI–XII 
веках, впоследствии преподававший в 
медресе Иброхима Тамгачхона в эпоху 
правления Караханидов. Ученый упоми-
нает в произведении имя Абу Али Хусайна 
ал-Хакони, преподававшего в первом 
медресе, расположенном на территории 
гузара «Амир» в Самарканде. Неужели 
речь идет об осуществлявшем свою дея-
тельность задолго до медресе Иброхима 
Тамгачхона медресе Работи Гозиён?

В течение 2000–2004 гг. исследовате-
лями Самаркандского государственного 
университета и других высших учебных 
заведений республики были изданы ста-
тьи и монографии по истории высшего 
образования Узбекистана, наиболее 
значительные из которых посвящены 
результатам исследований академика 
Б. Валиходжаева.

Исследования приобрели особую акту-
альность в начале XXI в. и стали темой 
специальных дискуссий, в частности на 
заседании Совета ректоров республики, 
проведенном на базе СамГУ в 2003 году.

В научно-популярной монографии 
под названием «Высшее образование в 
Самарканде, “Мадрасайи Олия” очерки 
из истории университета» (издательство 
«Народное достояние имени А. Кадыри», 
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Самарканд, 2001) автор отмечает, что 
в IX–X вв. в Самарканде функциониро-
вали 17 медресе, одним из которых было 
медресе Работи Гозиён – древнейшее в 
нашем регионе.

Отдельного внимания заслуживает тот 
факт, что Саид Акбар Мухаммадаминов, 
подготовивший к изданию книгу «Матлаъ 
ан-нужум ва мажаъ ал-улум» Ахмада 
ан-Насафи, приводит некоторые сведения 
о науках и дисциплинах, изучаемых в дан-
ном медресе.

Автор произведения делит преподава-
емые в медресе дисциплины на 23 круп-
ных направления, а каждое направление, 
в свою очередь, делится еще на несколько 
спецкурсов. Естественно, основу изучае-
мых дисциплин составляли религиозные 
науки, по причине чего автор обращает 
большое внимание на духовное совер-
шенствование человека. Светские науки 
приводятся во второй части книги. Среди 
светских наук основное внимание уделя-
лось в основном астрономии, астрологии, 
математике, медицине, зоологии. Список 
гуманитарных дисциплин составляли 
история, поэзия, поэтическое искусство и 
мистика.

В монографии Б. Валиходжаев научно 
обосновал на примере 25 медресе, осу-
ществлявших свою деятельность в 
IX–X вв. в Самарканде, изучение свет-
ских дисциплин, приведенных в работах 
Ахмада Насафи. Ахмад Насафи отдельно 
отмечает, что в «Мадрасаи Олия» Мирзо 
Улугбека, наряду с вышеуказанными 
дисциплинами, преподавались филосо-
фия, логика, механика, география, алге-
бра. Отсюда следует, что за 2–3 века до 
европейских университетов, возникших 
в XII–XIII вв., в Самарканде уже в IX в. 
существовали высшие образовательные 
учреждения! Безусловно, это является 
предметом нашей гордости. 

Высшие образовательные учрежде-
ния, начинающие свою историю с IX–XII 
вв., в разные исторические эпохи много-
кратно переживали периоды расцвета и 
упадка. История европейских универси-
тетов также переживала схожие периоды. 
К примеру, знаменитый Оксфордский уни-

верситет в Великобритании начинал свою 
историю в 1117 году и был основан для 
духовного образования священников.

Еще один старейший универси-
тет Европы – Саламанка в Испании, 
ведет свою историю с 1218 года. 
Общеобразовательная школа под назва-
нием Studium Generale была создана 
указом короля Альфонса в IX в. и специ-
ализировалась на изучении «священ-
ного писания и церковных законов», 
а к моменту прихода к власти короля 
Альфонса Х статус «общеобразовательная 
школа» был изменен на «университет».

Крупнейший в арабском мире уни-
верситет Ал-Азхар в Египте также явля-
ется древнейшим и ведет свою историю с 
988 года. Первоначально это была школа 
обучения шиитского направления, настоя-
щий университет, переживавший крупные 
реформы, превратился впоследствии в 
школу суннитского направления. Начиная 
с XIX в. здесь начался процесс светского 
образования.

Знаменитый на весь мир Гарвардский 
университет был основан в 1636 г. бога-
тым меценатом Джоном Гарвардом. 
Гарвардский университет начинал свою 
деятельность с обучения представителей 
духовенства. В течение XVIII в. его образо-
вательные программы пополнялись свет-
скими науками, к концу XIX в. университет 
окончательно превратился в научно-куль-
турный, образовательный центр США.

Вышеотмеченные аналитические 
высказывания можно применить к уни-
верситетам Болоньи в Италии (1088), 
Аль-Карауин в Марокко (859), Сорбонне 
во Франции (1180) и к ряду других 
университетов.

Известно, что мир признает три 
периода Ренессанса нашей истории. 
Первый период Ренессанса приходился 
в Туркестане на IX-XI века. Этот период 
подарил миру Абу Райхона Беруни, Ибн 
Сино, Хорезми, Фараби и других ученых. 
Благодаря деятельности этих ученых раз-
вивались философия, история, литера-
тура, математика, астрономия, механика, 
логика, география, медицина, нашли 
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решение многие важные для той эпохи 
научные вопросы.

Второй период Ренессанса Туркестан 
переживал уже в эпоху правления дина-
стии Тимуридов, в частности во время 
правления Сахибкирана Амира Тимура. 
Именно в этот период истории Самарканд 
превратился в центр науки, культуры и 
искусства. Продолжателями традиций 
нашего великого предка стали Мирзо 
Улугбек и династия Шейбанидов.

Между первым и вторым периодами 
Ренессанса был перерыв в сто пятьдесят 
лет, между вторым и третьим – перерыв 
составлял уже более трехсот лет. Третий 
период Ренессанса Туркестана прихо-
дится на конец XIX – начало ХХ века под 
названием периода национального воз-
рождения. Каждый из этих периодов 
оставлял в истории определенный след, 
расширяя круг знаний и совершенствуя 
способы передачи этих знаний. 

Научные достижения наших предков, 
основоположников науки на Востоке, и 
по сей день исследуются не только отече-
ственными, но и зарубежными учеными, 
а изучение трудов великих мыслителей 
Туркестана внесено в учебные программы.

Научные традиции, заложенные в 
эпоху Ренессанса Туркестана и полу-
чившие развитие в наши дни,   славное 
прошлое нашего народа, предмет его 
гордости. 

Период расцвета медресе продол-
жался до XVI века. Падение династии 
Тимуридов оказало отрицательное воз-
действие на жизнь медресе. Они пре-
кратили свое функционирование на 
некоторое время. В числе последних 
знаменитых известны медресе Мирзо 
Улугбека и Шердор в Самарканде.

Преемником древних научных и 
образовательных традиций является 
Самаркандский государственный уни-
верситет, продолживший свои функции в 
новом статусе в 1927 году. С этого момента 
начался славный путь университета, про-
должающийся боле 90 лет. 

Все эти годы университет является 
одним из центров образования и науки, 
определяющих интеллектуальный потен-

циал нашей страны, удовлетворяющих 
потребность государства в высококвали-
фицированных кадрах.

Ученый-просветитель и обществен-
ный деятель Абдурауф Фитрат в книге 
«Раҳбари нажод», оценивая богатую исто-
рию нашей страны, писал: «Некогда наша 
страна была местом восхода лучей куль-
туры и признана источником просвети-
тельского мира».

Настала эпоха, требующая связать 
времена просветительства великих мыс-
лителей с периодом продолжения их слав-
ных традиций. Это важно не только для 
восстановления исторической справед-
ливости, но и для того, чтобы молодежь, 
обучающаяся в наших университетах, 
воспитывалась в духе патриотизма, наци-
ональной гордости, высокого самосозна-
ния, ибо за ними будущее Узбекистана!

Самаркандский государственный 
университет: общие сведения

Здание администрации Самаркандского 
государственного университета

Самаркандский государственный 
университет считается знаменитым 
древним классическим высшим учебным 
заведением не только в Узбекистане, но 
и во многих странах мира. Датой основа-
ния нашего вуза официально установлен 
1927 год, его формирование и приобре-
тение статуса высшего образовательного 
учреждения неразрывно связано с пери-
одом Тимуридов, прославившихся на 
весь мир архитектурно-строительными 
сооружениями, наукой, образованием, 
искусством, шедеврами культуры, в част-
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ности, богатой историей и достижениями 
академии Улугбека.

Самаркандский государственный 
университет образован 22 января 1927 
года по постановлению Правительства 
Узбекистана с названием «Высший 
педагогический институт» (1927–1933),  
в 1930 г. Высший педагогический инсти-
тут переименован на Узбекскую госу-
дарственную педагогическую академию 
(1930–1933), а в 1933 году – в Узбекский 
государственный университет (1933–
1941) в связи со Второй мировой войной. 
Узбекский государственный университет 
входил в состав Среднеазиатского госу-
дарственного университета (нынешний 
Узбекский национальный университет), 
в 1944 г. Узбекский государственный 
университет восстановлен (1944–1960),  
с 1960 г. Узбекский государственный уни-
верситет стал называться Самаркандским 
государственным университетом.

В настоящее время в Самаркандском 
государственном университете на 
14 факультетах и 63 кафедрах по 34 обра-
зовательным направлениям и 40 специ-
альностям магистратуры обучаются около 
13 000 студентов. Им преподают более 
800 профессоров и преподавателей, в 
том числе 3 академика АН Республики 
Узбекистан, 80 докторов наук, 311 канди-
датов наук. По более 40 специальностям 
и 9 направлениям имеется докторантура 
и диссертационные советы по защите 
докторских квалификационных работ. 

В составе университета функциони-
рует библиотека, имеющая более 3 млн. 
единиц научной и учебной литературы, 
в том числе около 15 000 ценных книг и 
восточных рукописей, а также 3 акаде-
мических лицея, 4 музея, 1 оранжерея, 
2 ценных сооружения.

Самаркандский государственный 
университет является активным участ-
ником реформ в области образования и 
науки, а также обителью, проявляющей 
инициативу по гармонизации образо-
вательно-воспитательного процесса, 
повышению конкурентоспособности 
выпускаемых специалистов, внедрению 
передовых педагогических технологий, 
обеспечению приоритетности и актуаль-
ности научных исследований.

На одном из семинаров 
Представительства Россотрудничества  
в Узбекистане
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О.С. Наумова

САМАРА – САМАРКАНД: РАСШИРЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ 
ГРАНИЦ. К 600-ЛЕТИЮ САМАРКАНДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

Самарканд – древняя колыбель 
науки, культуры и искусства, жемчужина 
Востока и Великого шёлкового пути. Анна 
Ахматова называла Самарканд «родиной 
предвечных роз». Красота Самарканда 
была замечена Марко Поло, а его мульти-
культурная жизнь известна всем культу-
рологам мира. Бесспорно, сердцем, душой 
и мозгом города является Самаркандский 
университет – хранитель исторической 
памяти и генератор новых идей. В этом 
году один из старейших университетов 
Азии отмечает 600-летний юбилей, и мы 
сердечно поздравляем наших коллег с 
этой знаменательной датой!   

Самаркандский университет является 
прямым наследником медресе, основан-
ного Мирзо Улугбеком, прославленным 
ученым-астрономом, известным покро-
вителем наук и искусств. Сегодня уни-
верситет является крупнейшим высшим 
учебным заведением в Центральной 
Азии, в нем обучается 13 тысяч студентов. 
Интеллектуальное наследие Самарканда 
представлено такими выдающимися уче-
ными-энциклопедистами, как аль-Бу-
хари, аль-Хорезми, аль-Беруни, Ибн 
Сина, Улугбек, Джами, Навои, которые 
заложили основы науки и образования 
не только в центральноазиатском реги-
оне, но и во всём мире. 

Самара и Самарканд – города-по-
братимы. Языковое созвучие в назва-
ниях наших городов и историческое 
пересечение речных и сухопутных путей 
связывают наше традиционное партнер-
ство и придают ему неповторимую зна-
чимость в современном мире. Особую 
актуальность деловые и дружеские узы 
Самары и Самарканда обрели в связи с 
подписанным соглашением в 2006 году 
по торгово-экономическому, культур-
ному и образовательному сотрудничеству 
двух городов, а также с межвузовским 
договором «О научно-образовательном 

и культурном сотрудничестве» между 
Самаркандским государственным уни-
верситетом (СГУ) и Самарским государ-
ственным институтом культуры (СГИК). 

С каждым годом Самара и Самарканд 
активно сближаются и открываются друг 
другу, и даже пандемия коронавируса не 
в силах прервать наш диалог. Усилиями 
самарских и самаркандских деятелей 
науки и культуры успешно продвигаются 
совместные инновационные проекты, 
благодаря которым наши города и вузы 
включаются в коммуникацию с мировым 
сообществом. И отрадно признать, что в 
этой большой и нужной работе именно 
наши вузы являются ведущими площад-
ками межрегионального образователь-
ного сотрудничества. 

Важно, что Самара и Самарканд рас-
ширяют границы коммуникации, вовле-
кая заинтересованных представителей 
других городов и территорий. В совмест-
ной работе и сотворчестве различных 
образовательных практик каждый из нас 
открывает для себя новые возможности и 
перспективы в стремлении быть совре-
менным и придать своей alma mater ста-
тус мирового вуза. 

Очевидны перспективы нашей 
профессиональной кооперации. Мы 
высоко  оцениваем недавний совмест-
ный проект учёных Самары и Самарканда 
«Малая энциклопедия зарубежной 
Самаркандианы: культура, объединяющая 
мир» – новый уверенный шаг в развитии 
межвузовского сотрудничества. Итогом 
данного проекта стало издание одноимён-
ной книги и проведение Дней Самарканда 
в Самаре на базе Самарского государ-
ственного института культуры. Важным 
для нас был и недавний визит в наш вуз 
делегации из СГУ. Мы заинтересованы 
в укреплении наших связей, в развитии 
академической мобильности наших пре-
подавателей и студентов. Всегда с боль-
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шим интересом мы следим за вашими 
научными и образовательными достиже-
ниями, конференциями, фестивалями, 
выставками, концертами, которые еже-
годно собирают в Самаркандском уни-
верситете известных деятелей науки и 
искусства со всего мира. 

Многоуважаемый Рустам 
Ибрагимович! Дорогие коллеги 
Самаркандского государственного уни-
верситета, заслуженного и почтен-
ного вуза, нашего надёжного партнёра! 

Примите наши искренние поздравления 
с 600-летием вашего вуза! Мы желаем 
вам новых успехов в разработке и про-
движении креативных образователь-
ных проектов и культурных инициатив. 
Выражаем искреннюю надежду на даль-
нейшее укрепление нашего межвузов-
ского сотрудничества во имя торжества 
знания и сближения культур. 

С юбилеем, друзья!
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В.И. Ионесов

САМАРКАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 
НАСЛЕДНИК ВЕЛИКИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ

Многоуважаемый Рустам Ибрагимович!
Дорогие преподаватели, аспиранты и 

студенты Самаркандского государствен-
ного университета, моей альма-матер, 
несравненного вуза, моего давнего друга 
и партнёра! 

От имени Международной школы выс-
ших культурологических исследований 
Самарского государственного института 
культуры и Самарского культурологи-
ческого общества «Артефакт – культур-
ное разнообразие» поздравляю вас со 
знаменательным юбилеем – 600-летием 
со дня Первой лекции, прочитаной 21 
сентября 1420 года в медресе Мирзо 
Улугбека известным ученым-историком 
аль-Хавафи и ставшей официальной 
датой начала высшего образования в 
Самарканде. 

Самаркандский государственный 
университет может по праву считаться 
наследником великих интеллектуальных 
традиций, институционально заложен-
ных творцами и деятелями первых обра-
зовательных учреждений Самарканда, и 
прежде всего учёным-энциклопедистом 
Мирзо Улугбеком, основавшим вели-
чественное медресе во благо развития 
духовных ценностей, науки, образования 
и искусства. 

Медресе скрепляло и осваивало луч-
шие знания прошлого, но обращено оно 
было в будущее. Самаркандский универ-
ситет, бережно храня прошлое, устремлён 
в будущее. Ваши действия объединяют. 
Успехи впечатляют. Замыслы вдохнов-
ляют. Вам есть что вспомнить и о чём 
мечтать. Значит, впереди вас ждут новые 
достижения, открытия и победы. 

Горжусь тем, что окончил 
Самаркандский государственный уни-
верситет, который и сегодня служит 
для меня значимой опорой в моей про-
фессиональной деятельности. Без этой 
опоры вряд ли удалось бы продвигать 
многочисленные образовательные про-
граммы, которые приблизили Самарканд 
к Самаре и Самару к Самарканду. Одним 
из таких проектов стал международный 
форум «Наследие и современность в 
диалоге культур от Волги до Зеравшана», 
прошедший в 2016 г. в стенах Самарского 
государственного института культуры. 

Ваш юбилей – это не просто истори-
ческая дата, это 600 лет на службе науке 
и образованию во имя торжества знания, 
гуманизма, мира, красоты и добродетели. 
И быть сопричастным к этой дате для 
меня большая честь и радость. 

С праздником, дорогие мои друзья и 
коллеги!
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буквами автор может воспользоваться помощью сайта www.translit.ru, выбрав стандарт 
транслитерации LC   (Библиотека Конгресса).

Вся библиография транслитерируется, при этом названия статей и места их 
размещения (журналы, сборники) переводятся на английский язык, меняется 
порядок элементов библиографического описания в соответствии с требованиями 
«Гарвардского стиля оформления» (BSI):

https://libguides.ioe.ac.uk/harvard/AZlisting
https://www.mybib.com/tools/harvard-referencing-generator

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ШАПКИ СТАТЬИ

1. Текст набирается шрифтом Times New Roman, кегль шрифта – 14, межстрочный 
интервал – полуторный, поля (все) – 1,5 см, абзацный отступ – 0,5 см.

2. УДК (по левому краю).
3. Инициалы и фамилия автора (по правому краю).
4. Город (по правому краю).
5. Учреждение, организация (по правому краю).
4. Название статьи (ПРОПИСНЫМИ буквами) (по центру).
5. Аннотация (не более 500 знаков с пробелами; аннотация выделяется курсивом и 

отделяется от текста статьи пустым абзацем).
6. Ключевые слова (5–10).

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ АННОТАЦИИ

Обязательными элементами аннотации являются: обозначение традиционного 
подхода к рассматриваемой в статье актуальной проблеме; объяснение новизны 
исследования с опорой на современные подходы и методы. Текст аннотации должен 
дать читателю возможность составить адекватное представление о предмете, ходе 
исследования и выводах. В аннотации не должно быть второстепенной информации, 
общих формулировок, пересказа общеизвестных типологий и описаний, вводных слов.
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РАЗДЕЛ

Для иностранных читателей аннотация на английском языке к русскоязычной ста-
тье является основным источником информации о содержании исследования и его 
результатах. Аннотация не должна переводиться дословно или с помощью машинного 
перевода. Следует соблюдать основные правила, грамматику и стилистику английского 
языка, быть особенно внимательным к выбору лексических вариантов. Желательно 
придерживаться международных стандартов академического письма.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
1. Текст набирается шрифтом Times New Roman, кегль шрифта – 14, межстрочный 

интервал – полуторный, поля (все) – 1,5 см, абзацный отступ – 0,5 см.
2. Нумерация страниц сплошная, с первой страницы, номер располагается внизу 

страницы и выравнивается по центру. 
3. Слова «век-века, веков», «год-годы» и подобные пишутся в сокращенной форме, 

за исключением конца предложения, цитат, названий. 
4. Между датами ставится длинное тире без пробелов. 
5. В тексте желательно не использовать полужирного начертания и подчеркивания. 
6. Внутренняя ссылка типа (выделено автором) обозначается: (выделено 

автором. – инициалы).
7. Между инициалами пробел не ставится.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ссылки на использованные источники приводятся после цитаты в квадратных 
скобках с указанием порядкового номера источника цитирования, тома (если есть) 
и страницы, например [1, т. 2, с. 25] или [2, с. 30–32]. Источники и литература при-
водятся в конце статьи и оформляются по ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая 
ссылка». Ссылки в списке группируются в той последовательности, в которой они упо-
минаются в тексте (не в алфавитном порядке). Допускаются следующие варианты обо-
значения библиографического аппарата: «Список источников», «Список источников 
и литературы», «Список литературы». Под одним номером допустимо указывать только 
один источник. Допускается сокращение отдельных элементов библиографического 
описания на основании ГОСТ Р 7.0.12–2011 «Библиографическая запись. Сокращение 
слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила».  

2. Примечания оформляются в виде постраничных сносок. Сноски нумеруются 
арабскими цифрами. Если в сносках используются ссылки на источники, то они 
должны включаться в общую нумерацию в соответствии с местом вставки примеча-
ния. Например: номер источника в основном тексте – [1], номер источника в примеча-
нии – [2], номер источника в основном тексте после места вставки примечания – [3]. 

3. Примеры оформления вариантов списка литературы

Вид документа Список литературы References

Статья в журнале1 Растягаев А.В., Сложеникина  Ю.В. 
Статья А.П. Сумарокова «О несо-
гласии» в апрельской книжке 
журнала «Трудолюбивая Пчела»: 
текст и контекст // Знание. 
Понимание. Умение. 2018. 
№ 4. С. 140–155. DOI:10.17805/
zpu.2018.4.14

Rastiagaev, A.V. and Slozhenikina, Iu.V. (2018) Stat’ia 
A.P. Sumarokova “O nesoglasii” v aprel’skoi knizhke 
zhurnala “Trudoliubivaia Pchela”: tekst i kontekst 
[A.P. Sumarokov’s Essay “On Disagreement” in the 
April Issue of the Magazine “Hardworking Bee”: Text 
and Context]. Znanie. Ponimanie. Umenie [Knowledge. 
Understanding. Skill], 4, 140–155. (In Russian). DOI: 
10.17805/zpu.2018.4.14

1 Если статья написана на латинице, она должна быть процитирована в оригинальном виде c указанием языка 
статьи после ее описания. Разница оформления Списка литературы и References должна быть учтена.
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Статья в сборнике 
трудов, статей

Николаев С.И. Что такое 
«острота телесного ума» 
Протопопа Аввакума? // 
Проблемы истории, русской 
книжности, культуры и обще-
ственного сознания: сб. науч. тр. 
/ отв. ред. Е.К. Ромодановская. 
Новосибирск: Сибирский хроно-
граф, 2000. С. 71–76.

Nikolaev, S.I. (2000) Chto takoe «ostrota telesnogo 
uma» Protopopa Avvakuma? [What is the "Acuteness 
of the Bodily Mind" of Protopop Avvakum?]. Problemy 
istorii, russkoi knizhnosti, kul'tury i obshchestvennogo 
soznaniia [Problems of History, Russian Books, Culture 
and Public Consciousness]. Ed. E.K. Romodanovskaia. 
Novosibirsk: Sibirskii khronograf, 71–76. (In Russian).

Материалы 
конференции

Прокопьева Л.Б. Картины сель-
ской жизни, природы в творче-
стве М.Н. Муравьева и Горация // 
Язык и культура: сб. ст. XXII 
Междунар. науч. конф. / отв. ред.  
С.К. Гураль. Томск: Изд-во ТГУ, 
2012. С. 90–101.

Prokop'eva, L.B. (2012) Kartiny sel'skoi zhizni, 
prirody v tvorchestve M.N. Murav'eva i Goratsiia 
[Images of Village Life and Nature in the Works of 
M.N. Murav’ov and Horace]. Iazyk i kul'tura [Language 
and culture]. Ed. S.K. Gural'. Tomsk: TSU, 90-101. 
(In Russian).

Книга Автухович Т.Е. Риторика. Жизнь. 
Литература: исследования по 
истории русской литературы XVIII 
века. Минск: Лимариус, 2015. 
416 c.

Avtukhovich, T.E. (2015) Ritorika. Zhizn'. Literatura: 
Issledovaniia po istorii russkoi literatury XVIII veka.  
[Rhetoric. Life. Literature: Research on the History 
of Russian Literature of the 18th Century]. Minsk: 
Limarius. (In Russian).

Том многотомного 
издания

Серков А.И. Российские 
масоны. 1721–2019: биогр. слов. 
Век XVIII: в 3 т. Т. 1. Москва: Ганга, 
2019. 710 с.

Serkov, A.I. (2019) Rossiiskie masony. 1721–2019: 
biograficheskii slovar'. Vek XVIII: v 3 t. T. 1. [Russian 
Masons. 1721–2019: Biographical Dictionary. 18th cen-
tury: in 3 vols.]. Moscow: Ganga, Vol. 1. (In Russian).

Диссертация, 
автореферат 
диссертации

Касьянова Е.В. Рок-культура 
в контексте современной куль-
туры: дис. … канд. философ. наук. 
Санкт-Петербург, 2003. 162 с.

Kas'ianova, E.V. (2003) Rok-kul'tura v kontekste 
sovremennoi kul'tury: dis. … kand. filosof. nauk [Rock 
Culture in the Context of Modern Culture. Dissertation]. 
St. Petersburg. (In Russian).

Дробинин Г.Д. Поэтика 
А.Л. Хвостенко: язык – миф – 
литературный код: автореф. 
дис. ... канд. филол. наук. Самара, 
2015. 23 с.

Drobinin, G.D. (2015) Poetika A.L. Khvostenko: 
yazyk-mif-literaturnyi kod: avtoref. dis. ... kand. filol. 
nauk [Poetics by A.L. Khvostenko: Language – 
Myth – Literary Code. Language-mife-literary code. 
Dissertation. Abstract]. Samara. (In Russian).

Электронный 
ресурс

Фасмер М. Этимологический 
словарь русского языка: в 4 т. 
[Электронный ресурс]. URL: 
h t t p s : // lex i co g ra p hy. o n l i n e /
etymology/vasmer/ (дата обраще-
ния: 15.06.2020).

Fasmer, M. (1996) Etimologicheskii slovar' russkogo 
iazyka: v 4 t. [Etymological Dictionary of the Russian 
Language: In 4 Vols.]. (In Russian). URL:https://lex-
icography.online/etymology/vasmer/ (Accessed: 
15.06.2020).

Архивное дело Центральный государственный 
архив Самарской области. Ф. 5. 
Оп. 1. Д. 144.

Tsentral'nyi gosudarstvennyi arkhiv Samarskoi 
oblasti [Central State Archive of Samara Region], 
сoll. 5, aids 1, fol. 144. (In Russian).

Книга на языке 
оригинала

Levitt Marcus C. The Visual 
Dominant in Eighteenth-century 
Russia. DeKalb: Northern Illinois 
University Press, 2011. 362 p.

Levitt, Marcus C. (2011) The Visual Dominant in 
Eighteenth-century Russia. DeKalb: Northern Illinois 
University Press. 
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