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2024. № 1 (15)
СФЕРА КУЛЬТУРЫ

Журнал «Сфера культуры» – научное 
рецензируемое издание по культурологии, 
искусствоведению, филологии, философии, 
педагогике и истории. 

Редакция публикует результаты 
оригинальных теоретических и прикладных 
исследований и иные материалы по 
следующим научным специальностям и 
соответствующим им отраслям науки:

5.8.7. Методология и технология профес-
сионального образования (педагогические 
науки) (только РИНЦ);

5.9.1. Русская литература и литературы 
народов Российской Федерации (филологиче-
ские науки);

5.10.1. Теория и история культуры, искус-
ства (искусствоведение, культурология, фило-
софские науки);

5.10.3. Виды искусства (изобразительное 
и декоративно-прикладное искусство и архи-
тектура; музыкальное искусство, театральное 
искусство) (искусствоведение);

5.10.4. Библиотековедение, библиографо-
ведение и книговедение (исторические, педа-
гогические науки).

Полнотекстовый доступ к статьям журнала 
осуществляется на портале научных журналов 
«Эко-Вектор» (https://journals.eco-vector.com) 
и сайте Научной электронной библиотеки 
eLibrary.ru (http://elibrary.ru).

Журнал основан в 2020 г. Включен в 
Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ).

Включен в «Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук» (с 21.02.2023 г.)

2024. No 1 (15)
SPHERE OF CULTURE

The Sphere of Culture is a scientific peer-
reviewed journal that publishes works on cultural 
studies, art criticism, philology, philosophy, 
pedagogy and history.

The journal publishes the results of  
original theoretical and applied research  
and other materials in the following scholarly 
majors and related branches of humanitarian 
studies:

5.8.7. Methodology and technology of 
vocational education (pedagogical sciences) 
(Russian Science Citation Index only);

5.9.1. Russian literature and literature of the 
peoples of the Russian Federation philosophic 
scholarship;

5.10.1. Theory and history of culture, art 
(art history, cultural studies, philosophical  
sciences);

5.10.3. Types of art (fine and decorative  
arts and architecture; musical art, theatrical art; 
art history);

5.10.4. Library science, bibliography and 
book science (historical and pedagogical 
studies).

A full-text access to the articles of the journal 
is carried out both on the portal of scientific 
journals Eco-Vector (https://journals.eco-
vector.com) and on the website of the Scientific 
Electronic Library eLibrary.ru (http://elibrary.ru).

The journal was founded in 2020 and 
included into the Russian Sciencе Citation Index 
(RSCI).

Included in the list of peer-reviewed scientific 
publications in which the main scientific results 
of dissertations for obtaining the scientific 
degree of a candidate of sciences and for the 
academic degree of a doctor of science should 
be published (from 21.02.2023).



4

Главный редактор
Наумова Ольга Сергеевна, доктор культурологии, доцент, ректор Самарского государственного 
института культуры, член Союза журналистов России
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СПЕЦИФИКА НАРРАТИВА В ТВОРЧЕСТВЕ ПОЗДНЕГО Л.Н. ТОЛСТОГО 
(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА «ДВЕ РАЗЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ УЛЬЯ 
С ЛУБОЧНОЙ КРЫШКОЙ»)

Нарративная организация рассказа-притчи «Две различные истории улья с лубочной 
крышкой», написанного Л.Н. Толстым в 1900 г., содержит целый ряд художественных 
открытий. Исследование, предпринятое автором данной статьи, обнаруживает, 
что  писатель обращался к таким приемам, как использование «ненадёжной» 
наррации и «ненадёжной» фокализации; изменение притчевой конструкции, 
в  которой императивная картина мира сменяется прецедентной; вариативность/
множественность точек зрения на изображенные события; различные нарративные 
стратегии для каждой из представленных версий; попытки разрушить монологическое 
повествование. Подобные приёмы направлены на смещение акцентов в сторону 
воспринимающего сознания с целью повышения со-творческого участия реципиента.

Ключевые слова: нарратив, ненадёжная наррация, референтные события, 
коммуникативное событие, точка зрения, притча.

Текст рассказа Л.Н. Толстого «Две 
различные истории улья с лубочной 
крышкой» (1900) относится к числу 
незаслуженно обойденных вниманием 
исследователей. Рассказ не печатался 
при жизни Л.Н. Толстого без купюр. 
Первая публикация была осущест-
влена в издании «Посмертные худо-
жественные произведения» (Берлин: 
Свободное слово, 1912). В том же году 
в Москве В.Г. Чертков предпринял 
издание «Посмертных художественных 
произведений Л.Н. Толстого», но уже с 
цензурными купюрами, которые сохра-
нялись до «Полного собрания худо-
жественных произведений Толстого», 
изданных Ленинградским отделением 
Государственного издательства (1928–
1958). В последнем текст рассказа публи-
ковался в разделе «Неопубликованное, 
неотделанное и неоконченное»1. 
1 Толстой Л.Н. Две различные истории улья 

с лубочной крышкой // Толстой Л.Н. Полное 
собрание сочинений: в 90 т. Москва: Гос. изд-во 
худож. лит., 1952. Т. 34. С. 321-324. 

Б.М. Эйхенбаум в комментариях к 
«Полному собранию сочинений» ука-
зывал, что Толстой писал «Историю 
улья» на обороте листа с текстом статьи 
«Рабство нашего времени»2. Поскольку 
известно, что над «Рабством нашего 
времени» писатель работал в 1900 г., 
автограф с окончанием «Истории улья» 
датируется тем же годом. 

Существует фундаментальная иссле-
довательская традиция, опирающаяся 
на изучение религиозных, философских, 
нравственных исканий Л.Н. Толстого, 
отразившихся в художественных и 
публицистических произведениях позд-
него периода. Это работы Э.Г. Бабаева, 
Б.И. Бурсова, Г.Я. Галаган, Н.Н. Гусева, 
Э.Е. Зайденшнур, Г.Н. Ищука, 
Е.Н. Купреяновой, Е.А. Маймина, 
Е.В. Николаевой, Н.Д. Опульской, 
М.Б. Храпченко, М. Эйхенбаума и др. 

2 Эйхенбаум Б.М. Комментарии. «Две различные 
версии истории улья с лубочной крышкой». 
История писания и печатания // Там же. С. 591-592.
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В рамках данной статьи историко-лите-
ратурный, биографический контексты 
не включены в исследовательское поле. 

Текст рассказа является уникаль-
ным, поскольку значимая для творче-
ства позднего Толстого проблематика 
(исследование вопросов государствен-
ного устройства, развития общества, 
природы человека) нашла воплощение 
в оригинальной формальной органи-
зации (жанр притчи, множественность 
версий происходящих событий). Жанру 
притчи в творчестве позднего Толстого 
посвящены работы Е.В. Николаевой [1], 
В.А. Лещевой [2]. Е.В. Николаева рас-
сматривает притчу как способ выра-
жения авторского мировоззрения. 
В работе В.А. Лещевой устанавлива-
ются источники притч, выстраивается 
типология, изучается притчевое начало 
в произведениях других жанров 
и публицистике писателя. В статье рас-
крывается специфика нарративной 
организации «Двух различных историй 
улья с лубочной крышкой» Л.Н. Толстого, 
показаны авторские тенденции к обнов-
лению жанровых возможностей притчи. 
Предпринятое исследование позволит 
иначе посмотреть на идею монологи-
ческого типа письма в контексте твор-
чества позднего Толстого, ставшего 
первооткрывателем ряда художествен-
ных исканий литературы неклассиче-
ской парадигмы художественности. 

В определении нарратива мы опи-
раемся на концепцию В.И. Тюпы, 
рассматривая нарратив как «двояко-
событийный повествовательный дис-
курс» [1, с. 59], и на идеи М.М. Бахтина, 
для которого «произведение в его 
событийной полноте» – «целостное 
и нераздельное» единство «события, 
о котором рассказано в произведении» 
и «события самого рассказывания» [2, 
с. 500]. По определению В.И. Тюпы [3], 
категория нарративной стратегии 
представляет собой регулятивный 
принцип этого объединения двух собы-
тий – референтного (рассказываемого) 
и коммуникативного («события самого 
рассказывания»).

Событие, о котором рассказывается 
в этом произведении – жизнь пчелиного 
улья: цикл от пробуждения до засыпания. 
Событие самого рассказывания пред-
ставлено двумя версиями истории улья, 
написанными от лица трутня Прупру и 
от лица рабочей пчелы. Они выстроены 
по принципу контраста сатирического и 
«идиллического» модуса художествен-
ности: «осмысленная жизнь» величе-
ственных трутней, решающих важные 
вопросы жизни рабочих пчел, и тру-
довые будни тех самых рабочих пчёл, 
организующих жизнь в улье. В первой 
версии реализуется принцип «ненадеж-
ной наррации», во второй – происходит 
разрушение выбранной нарративной 
стратегии.

В современной научной парадигме 
существует множество подходов к изу-
чению «ненадёжной наррации» [4; 5], 
типологии «ненадежного нарра-
тора» [6]. В рамках статьи остановимся 
на стратегиях «ненадёжности», актуаль-
ных для рассматриваемого текста. 

Ненадёжная наррация в тексте 
рассказа Л.Н. Толстого реализуется 
в условиях повествования, при кото-
рых «имплицитный автор устраняется 
от прямого говорения и вынесения оце-
нок» [5]; в тексте используется ненадёж-
ная фокализация, т. е. «повествование 
уподобляется оптическому прибору, 
который настраивается на точку зре-
ния того или иного персонажа, и это… 
не связано с тем, от чьего имени оно 
ведется» [8, с. 222]; наблюдается несо-
ответствие между сообщаемыми нарра-
тором сведениями и развитием событий 
(Ш. Риммон-Кенан) [9]; используются 
языковые индикаторы экспрессивности 
и необъективности (А. Ньюннинг) [10]. 

Проследим реализацию обозначен-
ных стратегий ненадёжной наррации 
в тексте. 

В первой версии имплицитный 
автор устраняется от прямого говоре-
ния и вынесения оценок, прячась за 
вторичными нарраторами. В этом фраг-
менте текста представлены материалы 
и источники (их всего семь), на кото-
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рые опирается трутень-историограф 
Прупру. Подчеркивается основатель-
ность и научность подхода по система-
тизации всех сведений о жизни трутней. 
При этом перечисление многочислен-
ных источников (записки, переписка, 
предания) направляет читателя по лож-
ному пути – читатель должен поверить 
в достоверность рассказываемой исто-
рии и самостоятельно реконструировать 
отсутствующий текст. Через заглавия и 
жанровые обозначения можно выстро-
ить микромодель устройства жизни 
трутней: культурная жизнь («Устные 
предания, песни и романсы трутней»); 
частная жизнь («Описания путешествий 
жуков, мошек и трутней чужих ульев»); 
государственная жизнь («Уголовные 
и гражданские дела между трутнями 
и пчелами», «Переписка его высоче-
ства трутня Дебе-старшего с его светло-
стью Куку-младшим», «Гоф-фурьерский 
журнал»).

Первичный нарратор излагает вер-
сию жизни улья трутня Прупру с исполь-
зованием несобственно-прямой речи 
и различных форм косвенной речи. 
При этом в кругозор рассказчика вклю-
чаются другие чужие голоса, напри-
мер выписка из дневника «одного из 
главных деятелей». Наблюдается вза-
имопроникновение голоса нарратора 
и голосов персонажей. Описание жизни 
трутней отличается приподнятым, 
возвышенным стилем, передающим 
торжественность и важность всего про-
исходящего: «главное отличие и преиму-
щество улья с лубочной крышкой были 
в том, что он первый успел произвести 
на свет трутней, составивших его славу 
и внутренним управлением, и внешними 
сношениями»1. Вместе с тем смешение 
штампов официально-делового стиля, 
антропоморфных сравнений, просторе-
чий  создает комический эффект: «Во 2-м 
часу дня, в то время, как рабочая пчела, 
как вьючная лошадь, продолжала свою 
безостановочную, обычную, низменную 
работу, таская мед и пергу для детей, 

1 Толстой Л.Н. Две различные истории улья 
с лубочной крышкой. С. 321.

в первый раз вылетели трутни. Те, кото-
рые видели этот выход, единогласно 
утверждают, что мир никогда не видел 
зрелища великолепнее этого. Большие, 
черные, мохнатые, гладкие трутни, один 
великолепнее другого, появлялись из 
летка и, вместо того чтобы, как простая 
пчела, тотчас же лететь через забор 
в лес и луга за кормом, тотчас же тут же 
взвивались кверху, заворачивали кругом 
и, как орлы, носились над ульями»2. 

По контрасту с этим фрагментом 
выстраивается подобное событие из 
второй версии истории улья – в запи-
сках пчелы: «Расходились нынче наши 
господа. Трубили и кружились без толку 
над ульями часа 4 и много мешали 
народу работать. Часа в 4 только убра-
лись. Измучились все, ничего не делая, 
и тотчас же принялись жрать. Ну да бог 
с ними. Хватит и на них. Скучно только, 
что мешают работать»3. В этом фраг-
менте виден языковой и ментальный 
горизонт народного сознания. 

Временная конкретность (от 6 июня 
до Петрова дня, т. е. до 12 июля) и дис-
кретность (указание на точечное время, 
например обозначение вылета трутней 
«во втором часу дня») первой версии 
противоположна циклическому вре-
мени в версии рабочих пчёл. В истории 
улья, написанной рабочей пчелой, – это 
большое время, связанное с природ-
ной цикличностью (от пробуждения к 
засыпанию). Здесь выражается пре-
цедентная картина мира, «круговорот 
жизни – смерти – жизни» [11, с. 226], 
«в рамках которого происходит только то, 
что и должно происходить» [12, с. 190].

Центральным эпизодом первой 
версии становится пародия на модель 
государственного устройства (внутрен-
няя и внешняя политика; городская 
дума; судебная организация; учрежде-
ние Совета министров, чиновничество) 
и изображение абсурдных попыток 
реформирования высшего аппарата 
управления. В подтверждение про-
цитируем дневник одного из главных 

2  Там же. С. 321-322. Курсив в цитатах – Е.А.
3  Там же. С. 324.
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деятелей (слово доверено рассказ-
чику): «Я избран единогласно учре-
дителем правильного полета рабочих. 
Обязанность моя очень трудна и сложна, 
я понимаю всю ее важность и потому, 
не жалея своих сил, стараюсь наилуч-
шим образом исполнить ее; но одному 
это слишком трудно и потому я пригла-
сил себе в помощники А., тем более что 
двоюродный [брат] моей тетки просил 
меня поместить его. Так же я поступил 
и относительно Б. и Д. и Г. Им тоже 
нужны будут помощники, так что всех 
нас в нашем департаменте будет 36 или 
38 человек. Я заявил в совете о том, что 
нам для нашей деятельности необхо-
димы два сота с медом. Постановление 
об этом прошло единогласно, и мы 
тотчас вступили в исправление своих 
должностей, ночь же провели на сотах и 
ели мед. Мед вкусу недурного; но можно 
надеяться, что при правильной деятель-
ности вкус его еще усовершенствуется, 
если мой проект будет принят. На другой 
день я в общем собрании изложил свой 
проект: Господа, сказал я, нам необхо-
димо обдумать прежде все те меропри-
ятия, при которых нам возможно будет 
выработать те начала, на которых мы 
можем составить проект программы 
наших действий. Мнения разделились. 
Дебе старший, председательствую-
щий в совете, предложил голосование. 
Но вопрос о голосовании оказался недо-
статочно уясненным, и решено было 
избрать комиссию, предложив ей разра-
ботать вопрос о голосовании и предста-
вить к следующему заседанию»1. 

Завершается первая версия истории 
улья с лубочной крышкой бунтом пчёл, 
уничтожившим трутней: «Трутни худели, 
высыхали и помирали один за другим; 
ни один из них не унизился до работы 
для своего пропитания.

Пчелы что-то делали, гудели наверху 
на сотах, но, как говорят историки 
трутни, очевидно погибали в анархии, 
лишившись своих руководителей»2.

1 Толстой Л.Н. Две различные истории улья 
с лубочной крышкой. С. 323.

2 Там же.

Нейтральная фраза первичного нар-
ратора завершает описание первой 
версии: «Неповиновение пчел трутням 
погубило их. Они погибли. Этим конча-
лась история улья с лубочной крышкой, 
написанная трутнями»3. 

Во второй версии истории улья 
с лубочной крышкой, написанной 
пчёлами, происходит разрушение 
«ненадёжной наррации» благодаря кор-
ректировке, прояснению происходящего 
и рассказываемого с различных точек 
зрения: «Вот что в то самое время, когда 
трутни думали, что управляют пчелами, 
писала одна пчела в своих записках»4.

Точка зрения первичного нарратора 
максимально приближена к позиции 
всеведущего автора в отличие от стили-
стически маркированных рассказчиков 
первой версии истории. 

В этой версии также введены вто-
ричные нарраторы, но их значительно 
меньше: «по описанию пчелиного 
историка», «записки одной пчелы». 
Причём в первой версии значительное 
количество источников только пере-
числяется, а во второй версии из них 
приводятся сведения (действительно 
существующие).

Отражена история целого года жизни 
улья, его основные этапы: образование 
и отлёт роя, основание нового поселе-
ния, рождение, полёт молодых цариц, 
вылет трутней, избиение трутней и воз-
вращение к зимней спячке. В версии 
истории улья с точки зрения рабочих 
пчел очень много терминов и понятий, 
связанных с организацией жизни улья: 
леток, роение, перга, воск, детва, что 
свидетельствует об описании и оценке 
деятельности пчёл, близкой авторской.

Прецедентная картина мира вто-
рой версии оказывается незыблемой: 
«Так шло некоторое время, но требова-
ния внутренние стали более обильны, 
цвет кончился, остались одни репьи, 
и, не сговариваясь, не решая ничего, 
пчелы единовременно все перестали 
пускать трутней к меду, стали сбивать 

3 Там же.
4 Там же. С. 324.
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их и даже подсекать дерзких и ненуж-
ных. Трутни все были уничтожены, но 
улей не только не погиб, но в самом цве-
тущем состоянии приготовился к зиме. 
Наступила зима, пчелы затихли, сели 
на места, поддерживая тепло в детях, 
и дожидались опять весны и опять радо-
сти жизни»1.

Первичный нарратор второй версии 
уничтожает весь пафос первой. Исходя 
из его точки зрения, выстраивается 
жизнеутверждающий финал и даётся 
авторская оценка событий. 

Несмотря на выявленные художе-
ственные эксперименты, Л.Н. Толстой 
остаётся автором, представляющим 
монологический художественный 
мир. Приведём известное суждение 
М.М. Бахтина: «Мир Толстого монолитно 
монологичен; слово героя заключено 
в твердую оправу авторских слов о нем. 
В оболочке чужого (авторского) слова 
дано и последнее слово героя; само-
сознание героя – только момент его 
твердого образа и, в сущности, предо-
пределено этим образом даже там, где 
тематически сознание переживает кри-
зис и радикальнейший внутренний пере-
ворот («Хозяин и работник»)» [13, с. 53]. 
По определению Д. Слоуна, Толстой «не 
дает своим героям подлинной свободы, 
заставляя их подчиниться (и поступ-
ками, и словесно) непоколебимой, 
неоспоримой истине, которая известна 
автору заранее…» [14].

В итоге первичный нарратор выска-
зывает излюбленные мысли автора 
на идеальную организацию жизни чело-
веческих институтов (по модели пчели-
ного роя), на разумность, продуманность 
его устройства. Мечтает о сообще-
стве людей, которое будет построено 
на законах любви, добра, правды 
и справедливости. 

Наш нарратологический анализ 
позволяет провести жанровую иден-
тификацию данного повествования, 
которое относится к протолитератур-
ному нарративу – притче. По словам 

1 Толстой Л.Н. Две различные истории улья 
с лубочной крышкой. С. 324.

В.И. Тюпы, «Притча осваивает уни-
версальные, архетипические ситу-
ации общечеловеческой жизни и 
творит императивную картину мира, 
где герой – субъект этического выбора 
перед лицом некоего нравственного 
закона» [13, с. 96].

В рассказе «Две различные исто-
рии улья с лубочной крышкой» про-
читывается евангельская притча 
о хозяине и работнике, реализован-
ная во многих поздних произведениях 
Л.Н. Толстого, – например, «Хозяин 
и работник» (1895), «Алёша Горшок» 
(1905).

В тексте рассказа встречается указа-
ние: «И сам улей находился под покро-
вительством самого деда Анисима»2. 
В данном случае дед Анисим (Человек) 
для пчелиного улья выступает в роли 
Творца, как Бог выступает Творцом 
Природы и Человека. Основная идея 
притчи: как ради жизни пчелиного улья 
каждая пчела выполняет «свою» работу, 
заботясь об общем благе, так Человек 
должен отказаться от себя ради 
«другого». 

Однако если для жанровой формы 
притчи характерна императивная кар-
тина мира, то в рассматриваемом тексте 
наблюдается трансформация – притча 
с прецедентной картиной мира. При 
этом – в первой версии доминирующим 
является этос (тип жизненной позиции) 
желания, а во второй – долженствова-
ния. Читатель оказывается в ситуации 
ценностного выбора между представ-
ленными альтернативами: миры тру-
жеников и аристократов, привыкших 
к праздности и тунеядству; индиви-
дуализма («я» для себя) и альтруизма 
(«я» для других). Ценностным вектором 
«роевой» жизни является долг, ответ-
ственность за «другого». 

Таким образом, в ходе исследова-
ния мы приходим к следующим выво-
дам. Для повествовательной техники 
рассказа-притчи «Две различные вер-
сии истории улья с лубочной крыш-
кой» характерны: изменение притчевой 

2 Там же. С. 321.
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конструкции с императивной на пре-
цедентную картину мира; вариатив-
ность/множественность точек зрения 
на изображенные события; различные 
нарративные стратегии для каждой 
из представленных версий; попытки 
разрушить монологическое повество-
вание. Подобные приёмы направлены 

на смещение акцентов в сторону вос-
принимающего сознания и повышение 
со-творческого участия реципиента. 
Вариативность истории станет одним 
из художественных принципов в тек-
стах неклассической художественной 
парадигмы.
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THE SPECIFICS OF THE NARRATIVE IN THE L.N. TOLSTOY’S LATER 
WORKS (BASED ON THE STORY TWO DIFFERENT STORIES OF A BEEHIVE 
WITH A BAST COVER) 

The narrative organization of the parable 
story Two Different Stories of a Beehive 
with a Bast Cover, written by L.N. Tolstoy 
in 1900, contains a number of artistic 
discoveries. The study undertaken by 
the author of this article reveals that the 
writer applied to such techniques as the 
use of “unreliable” narration and “unreli-
able” focalization; changing in the parable 
construction with the imperative picture 
of  the world being replaced by a prece-
dent one; variability/multiplicity of view-

points on the depicted events; different 
narrative strategies for each of the ver-
sions presented; attempts to destroy the 
monological narrative. Such techniques 
aim at shifting the emphasis towards 
perceiving consciousness in order to in-
crease the co-creative participation of the 
recipient.

Keywords: narrative, unreliable narra-
tion, reference events, communicative 
event, point of view, parable.
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АРХИТЕКТОНИКА СУБЪЕКТА ВИЗУАЛЬНОЙ ПОЭЗИИ  
СВЕТЫ ЛИТВАК

В исследовании предпринимается попытка рассмотрения и реконструкции 
лирического субъекта визуальных стихов Светы Литвак (р. 1959); кратко обозревается 
методология изучения субъектности в контексте неоавангарда в целом, приводится 
теоретическое обоснование определенных подходов к рассматриваемому вопросу. 
Аналитика строится на актуализации понятия «точка зрения» субъекта в теории 
С.Н. Бройтмана и концепции «Сверх-Я» Й. Ужаревича. Делается вывод, что субъектное 
поле визуальной поэзии является многокомпонентным и сложноорганизованным 
конструктом, который формируется за счёт непрерывной взаимоинтеграции 
авторской и читательской инстанций.

Ключевые слова: Света Литвак, визуальная поэзия, современная поэзия, неоавангард, 
лирический субъект, субъектная организация, Сверх-Я.

Начиная разговор о визуальной поэ-
зии, известной мировой культуре еще 
со времен античности, необходимо 
отметить, что, несмотря на ее достаточ-
ную теоретическую изученность, дан-
ный феномен по-прежнему остается 
предметом дискуссий как в отечествен-
ной, так и зарубежной гуманитаристике, 
прежде всего, в аспектах его жанровой 
природы, формально-семантической 
типологизации, а также терминологи-
ческого аппарата [См.: 1-4]. В наиболь-
шей степени полемика объясняется 
тем, что визуальная поэзия как явление 
изначально возникла на пересечении 
словесной и художественно-изобра-
зительной стратегий и впоследствии 
несколько столетий оставалась чуждой 
конвенциональной жанровой системе 
периферийной формой литературного 
дискурса. Кроме того, существование 
визуальной поэзии по определению 
возможно только в условиях наличия 
письменности и читающего реципи-
ента, в то время как поэзия сама по себе 
исторически является устным искус-
ством. По мнению немецкого иссле-

дователя К.-П. Денкера, сложность 
ситуации заключается также и в том, 
что «симбиоз визуальных и семан-
тических, логических и эстетических 
критериев трудно анализируется, как 
целостность» [5, с. 117]. 

Если кратко обобщить имеющиеся 
на сегодняшний день дефиниции, визу-
альная поэзия – это поликодовый синтез 
поэзии и графики (или живописи), отли-
чительной чертой которого является 
обязательное присутствие в произве-
дении визуального и вербального ком-
понентов, и в котором «внешней форме 
текста придается особый семантический 
статус, подразумевающий невозмож-
ность целостного восприятия произ-
ведения» [6, с. 140] на основании той 
или иной составляющей в отрыве друг 
от друга. Отметим, что рассматриваемый 
феномен объединяет и предполагает 
множество концепций и их трактовок, 
однако, на наш взгляд, целесообразным 
будет придерживаться в этом вопросе 
позиции Е. Степанова о визуальной 
поэзии как широком и всеобъемлющем 
понятии [7] и в дальнейшем, во избежа-
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ние многозначности, использовать тер-
мин именно в такой коннотации.

В этой статье нас интересуют визу-
альные стихотворения авторства одной 
из самых ярких представительниц неоа-
вангарда конца XX – начала XXI в. Светы 
Литвак (р. 1959). Несмотря на то, что 
поэтесса присутствует в литературе уже 
не одно десятилетие, системно ее поэ-
зия практически не изучалась. Говоря 
о творчестве С. Литвак, надо отметить, 
что диапазон практик поэтессы охва-
тывает едва ли не все возможные экс-
перименты от футуристической зауми 
и дадаистских коллажей до конструкти-
вистской и современной – с технической 
точки зрения – комбинаторики. В рам-
ках данного исследования мы предпри-
няли попытку рассмотрения субъектной 
организации ее визуальных текстов 
из сборника «Агынстр» (2020) и других 
аналогичных стихотворений периода 
2010–20-х годов. 

Первое, что бросается в глаза при 
попытке рассмотрения лирического 
субъекта в визуальной поэзии, – это его 
иллюзорное отсутствие. Действительно, 
говорить о хорошо известных в лирике 
традиционных формах выражения 
авторского сознания, как и хорошо про-
сматриваемого личностного начала, 
в контексте этого феномена ввиду мно-
гоканальности и нелинейности его при-
роды не приходится, и чтобы корректно 
раскрыть репрезентацию лирического 
высказывания в нем, необходимо обра-
титься к пониманию природы субъекта 
как такового. 

Наиболее валидной в этом вопросе 
нам видится концепция С.Н. Бройтмана 
о субъекте как «носителе речи, а также 
основной (объемлющей) точке зрения 
на мир и оценке в лирическом художе-
ственном произведении» [8, с. 112-113]. 
Соответственно, проявление автор-
ского высказывания представляется 
возможным обнаружить, прежде всего, 
фокусируясь на формировании в поэти-
ческом тексте той или иной точки зре-
ния. «Авангардные тексты отличались 
изменением структуры субъекта, сочета-

ющей установку на деперсонализацию, 
аннигиляцию поэтического “я” и мак-
симальную его акцентуацию, вплоть 
до лишенных конкретности гипербо-
лизированных форм. <…> Обозначение 
субъекта современной неоавангардной 
поэзии как “отчужденного” опирается 
на особую оптику, формируемую отно-
сительно базовой поэтической автоком-
муникации и когнитивного механизма 
размывания точки зрения», – пишет 
О.В. Соколова [9, с. 217-219]. 

Не менее интересны и рассуждения 
О. Северской о том, что «поэтическое “я” 
сегодня оказывается знаком без рефе-
рента, а потому более, чем когда-либо 
может присваиваться любым говорящим, 
делая лирическое высказывание одно-
временно и сугубо личным, и анонимным, 
“ничьим”» [10, с. 185]. Рассматривая 
такой субъект как прагматическую пере-
менную, исследовательница считает, что 
он «не обладает семантической “пол-
новесностью”», но при этом свидетель-
ствует о наличии некоего говорящего в 
тексте и способен различить его точку 
зрения, позволяя таким образом «обри-
совать области текста, которые оказы-
ваются значимыми для интерпретации 
заложенного в нем авторского сообще-
ния о мире» [10, с. 185].

Ключевым моментом обеих теорий 
нам видится актуализация лиминаль-
ного состояния субъекта: его девальва-
ции и вместе с тем его полисемичности: 
«субъект не стремится к поиску целост-
ности, но находится в состоянии созна-
тельной дисперсии собственного “я” 
в отношениях и с “другим”, и с языком» 
[9, с. 220]. Предположим, что, несмо-
тря на расплывчатость и неопределен-
ность необходимой для идентификации 
лирического субъекта точки зрения, 
таковая в данном случае присутствует, 
имея метареферентный характер. Это во 
многом созвучно также идее Ж. Лакана 
о единстве точки зрения в контексте 
расщепленности субъекта, говоря о том, 
что субъект видит «себя безусловно 
в пространстве “другого” – больше того, 
та точка, из которой он глядит на себя, 
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сама находится в этом пространстве, 
но это одновременно и та точка, из кото-
рой он говорит» [11, с. 154-155].

Обозначенные выше теоретико-мето-
дологические установки в определенной 
степени позволяют реконструировать 
сложное субъектное поле визуального 
стиха. Будет уместным также упомянуть 
тезис В.-Г. Вестстейна о том, что в кон-
тексте экспериментальной поэзии, 
«когда “я” отсутствует и поэтический 
язык сам выходит на передний план, 
целесообразно использовать термин 
“лирический голос”, в случае визуальной 
поэзии – “лирический взгляд”» [12, р. 39]. 
В творчестве С. Литвак подобная само-
презентация, например, наиболее четко 
прослеживается в стихах с использо-
ванием своих фотографий или упоми-
нанием своего имени, что наглядно 
демонстрирует частичное включение в 
текст собственного поэтического «я»1.

Ил. 1. Поэма-коллаж BEOGRAD2

1 Стоит обратить внимание на слова Е. Вежлян: 
«Иногда Свету записывают как Светлану Литвак, 
но это неправильно, потому что Света Литвак – 
это ее литературное имя». Соответственно, стихи, 
маркируемые «Светой Литвак», уже на этапе 
создания и публикации произведения позволяют 
говорить о самодифференциации авторского и 
лирического «я». См: Poetry books с Евгенией 
Вежлян: Обзор книги Светы Литвак «Опыт 
вечного безделья» [Электронный ресурс]. URL: 
https://youtu.be/H0NPBwYgj4w (дата обращения: 
30.05.2023).

2 Литвак С. Визуальная поэзия [Электронный 
ресурс] // Зарубежные задворки. 2011. № 2/3. URL: 
https://old.za-za.net/old-index.php?menu=authors
&&country=rus&&author=litvak&&werk=002 (дата 
обращения: 30.05.2023).

Ил. 2. Марка3

Ил. 3. Уорхол4

Подобную трансформацию рефе-
рентных отношений в системе субъект-
ной структуры отмечает и М.Г. Павловец, 
по мнению которого, неоавангардный 
субъект «либо предельно редуцирован… 
либо же, напротив, это тотальный автор, 

3 Там же.
4 Там же.
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который пребывает внутри и творимого 
им мира, и литературного контекста», 
одновременно позиционируясь отно-
сительно него как «маргинал, иссле-
дователь, публикатор, пропагандист 
и критик» [13, с. 111]. Так же, как 
и упомянутые нами выше авторы, он 
акцентирует внимание на радикальной 
полярности субъекта и дискретности 
точки зрения и, следовательно, ракурса 
восприятия, однако рассматривает 
только авторскую инстанцию субъект-
ного поля, в то время как многоуровне-
вая коммуникация в визуальной поэзии 
(которая, несомненно, имеет прямое 
отношение к неоавангарду), так или 
иначе предполагает присутствие «дру-
гого». Таким образом, если субъектность 
все же представляет собой диалогиче-
скую «систему отношений между раз-
личными инстанциями» [14, с. 372], кто 
в таком случае является «другим», т. е. 
второй инстанцией точки зрения субъ-
екта? В наибольшей мере эту роль, на 
наш взгляд, играет реципиент, всецело 
интерпретирующий авторский замы-
сел. Будучи референтом системообра-
зующего автореферентного субъекта, 
в котором автор реферативен самому 
себе, и подчиняясь ему, он становится 
неотъемлемой частью и равноправным 
участником сложившейся условно тран-
сцендентной, метакоммуникативной 
ситуации. 

Эта ситуация в определенной сте-
пени парадоксальна, но тем не менее 
она вписывается в рамки концепта 
хорватского филолога Й. Ужаревича 
о трансформации «субъект-объектного» 
состояния лирического «я» в «Сверх-Я» 
в самом процессе создания поэти-
ческого произведения. Лирическое 
«Сверх-Я» в понимании Ужаревича 
сопоставимо в своей сути с позицией 
камеры сообразно снятому фильму, т. е. 
как итогу «видения» с наивысшей точки 
обозрения. «В этой полной связанности 
“Сверх-Я” со стихотворением как целым 
лежит смысл транспарадоксальности, 
т. е. эффект художественного катар-
сиса. Проблематика лирического “я” 

и “Сверх-Я” включает два предельных 
случая: подчеркнутый персонализм 
и полную (но, в сущности, видимую) 
деперсонализацию. Между этими пре-
дельными случаями есть целая шкала 
возможностей структурных реализа-
ций лирического субъекта», – говорит 
он [15, р. 130].

Осмелимся предположить, что 
иллюстрацией такого рода бива-
лентности лирического субъекта у 
С. Литвак может служить, например, 
анаграмматическая лесенка «Галстук 
Маяковского»: в версии 2011 года 
(см. ил. 4) к тексту прикреплена фото-
графия поэтессы – аналогично с при-
мерами, приведенными нами ранее, 
однако в сборнике «Агынстр» 2020 года 
(см. ил. 5) авторский снимок в стихотво-
рении отсутствует.

 

Ил. 4. Галстук Маяковского. 20111

1 Литвак С. Визуальная поэзия [Электронный 
ресурс] // Зарубежные задворки. 2011. № 2/3. 
URL: https://old.za-za.net/old-index.php?menu=au
thors&&country=rus&&author=litvak&&werk=002 
(дата обращения: 30.05.2023).
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Ил. 5. Галстук Маяковского. 20201

А также, например, включение лири-
ческого «я» в чужой текст при помощи 
визуала, как это происходит в «Рисунке 
внутри стихотворения Николая Байтова» 
(см. ил. 6); внутри обыкновенного мето-
дического пособия по русской орфогра-
фии (см. ил. 7).

Ил. 6. Рисунок внутри стихотворения  
Николая Байтова2

1 Литвак С. Агынстр: стихотворения. Москва: Вест-
Консалтинг, 2020. С. 13.

2 Там же.

Ил. 7. Без названия3

Мы не будем углубляться в тонкости 
теорий рецептивной эстетики, говоря 
о роли реципиента в многоуровневой 
коммуникативной системе литератур-
ного произведения, но не лишним будет 
обратиться к трудам У. Эко о «модели 
читателя» в зависимости от «закрыто-
сти» или «открытости» текста: «Есть 
тексты, которые могут не только сво-
бодно, по-разному интерпретироваться, 
но даже и создаваться (со-творяться, 
по-рождаться) в сотрудничестве с их 
адресатом» [16, с. 7]. По мнению Эко, 
реципиент способен играть важную роль 
в прочтении и понимании текста, что 
является неотъемлемой частью самого 
процесса создания оного. «Открытый» 
текст уже на этапе авторской идеи и 
воплощения таковой подразумевает 
определенную модель читателя, набор 
его компетенций, реакцию и интерпре-
тацию, т. е. условно не позволяет вольно-

3 Литвак С. Визуальная поэзия [Электронный 
ресурс] // Зарубежные задворки. 2012. № 2/2. 
URL: https://old.za-za.net/old-index.php?menu=au
thors&&country=rus&&author=litvak&&werk=004 
(дата обращения: 30.05.2023).
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сти толкования. Реципиент такого текста 
заведомо «зафиксирован» и является 
частью структурной стратегии произве-
дения. Текст «закрытый» же предна-
значен для «открытой» и «послушной», 
но незапланированной модели реци-
пиента: его реакция и интерпретация 
не предусмотрены и, по сути, не имеют 
большого значения, однако именно 
таким текстам присуща широта, разноо-
бразие и непредвиденность выявленных 
смыслов. 

Похожие суждения можно обна-
ружить у Д.А. Ильговой: очевидно 
вдохновившись идеями итальянского 
философа, она рассматривает визуаль-
ную поэзию как парадигму «открытого» 
и «закрытого» культурного текста в рам-
ках интермедиальной системы взаи-
моотношений автора и читателя, где 
«открытость» и «закрытость» дискурса 
обусловлены частичным совпадением 
или несовпадением медиума автора 
и медиума читателя в процессе интер-
претации [6, с. 98-99]. Нам видится дан-
ный концепт весьма спорным и не до 
конца оформленным теоретически ввиду 
расплывчатости обоснования, однако 
мы согласимся с тем, что визуальный 
стих в этом плане – явление полифонич-
ное, и каждое произведение можно рас-
сматривать с обеих сторон.

О важности интерпретации в общей 
коммуникативной стратегии неоаван-
гарда говорит и О.В. Соколова, подчер-
кивая, что «актуализация его [слова] 
воздействия на восприятие адресата 
и активизация процесса интерпрета-
ции», а также ориентация на диалог 
с читателем и его достижение путем 
«нарушения коммуникативных норм, 
деавтоматизации восприятия адресата 
и активизации его лингвокреативных 
способностей» [9, с. 10] являются неотъ-
емлемыми перформативными установ-
ками этого течения.

В этой связи особенно интересны 
стихотворения, выполненные в тех-
нике блэкаут, которые – что даже сле-
дует из наименования практики – и по 
форме, и по содержанию максимально 

«закрыты» (см. ил. 8), а также асемиче-
ское письмо (см. ил. 9) и гипервизуали-
зированные тексты (см. ил. 10, 11 и 12).

 

Ил. 8. Визуал 21

Ил. 9. Асемическое письмо2

1 Литвак С. Визуальная поэзия [Электронный 
ресурс] // Зарубежные задворки. 2011. № 8/3. URL: 
https://old.za-za.net/old-index.php?menu=authors
&&country=rus&&author=litvak&&werk=003 (дата 
обращения: 30.05.2023).

2 Там же.
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Ил. 10. бу из исть1

Ил. 11. Без названия2

1 Литвак С. Визуальная поэзия [Электронный 
ресурс] // Зарубежные задворки. 2011. № 8/3. URL: 
https://old.za-za.net/old-index.php?menu=authors
&&country=rus&&author=litvak&&werk=003 (дата 
обращения: 30.05.2023).

2 Литвак С. Визуальная поэзия [Электронный 
ресурс] // Другие: Альманах визуальной поэзии. 
2014. № 1. URL: https://visualpoetry.ru/publication.
php?id=9367 (дата обращения: 30.05.2023).

Ил. 12. Без названия3

«Открытость» визуальных текстов 
С. Литвак проявляется наиболее широко, 
в первую очередь в фигурной поэзии, где 
словесный или фонетический компо-
нент в определенной мере превалирует 
над визуалом (см. ил. 13 и 14), а также 
в визуальных стихотворениях с автор-
ским «переводом» (см. ил. 15).

Ил. 13. Визуализация4

3 Там же.
4 Литвак С. Агынстр: стихотворения. Москва: Вест-

Консалтинг, 2020. С. 49.
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Ил. 14. Визуализация1

Ил. 15. Тянет вниз. Визуализация2

1 Литвак С. Агынстр: стихотворения. Москва: Вест-
Консалтинг, 2020. С. 20.

2 Там же. С. 44.

Важно то, что, так или иначе, реци-
пиент, имеющий огромное значение 
как звено дискурсивной коммуника-
ции, в визуальной поэзии приобретает 
фактически экзистенциальный статус 
в силу гетерогенности декодирования, 
без которого чтение визуального тек-
ста не представляется возможным3. 
Однако одновременно читатель дол-
жен изначально обладать необходи-
мыми навыками и компетенциями для 
его «расшифровки», находясь таким 
образом в пограничной ситуации своей 
«открытости» и «закрытости» с точки 
зрения семиотики. 

Возвращаясь к вопросу о депер-
сонифицированном в субъектном 
поле визуальной поэзии, мы обязаны 
акцентировать внимание на самоотно-
симости процесса создания стихотво-
рения и восприятии его реципиентом, 
поскольку именно в этих процессах 
происходит взаимоинтеграция с целью 
«поиска единства, где субъект иден-
тифицирует себя с “другим” (внеш-
ней точкой обзора) и, одновременно, 
дистанцируется от него» [9, с. 226]. 
В результате чего субъект формирует 
коммуникативную перспективу путем 
ввода всех возможных точек зрения, 
которые гипотетически, при опреде-
ленном ракурсе, способны сойтись вое-
дино, т. е. образовать всеобъемлющее 
«Сверх-Я», и эта обоюдная интеграция, 
в свою очередь, базируется на одном 
из основополагающих для визуальной 
поэзии игровом дискурсе.

Роли игрового начала в искусстве 
в целом и литературе в частности также 
посвящено немало работ, благодаря 
чему представление о детерминиро-
ванности игры в поэзии можно считать 
вполне устоявшимся: «Самовыражение 
творящего формы слова коренится 
в функции, которая старше и пер-
возданнее всякой культурной жизни, 
и функция эта – игра. <…> Лирика в наи-

3 И.В. Кондаков даже вводит особое понятие 
«зричитель», которое означает «сближение 
вербальности и визуальности; их беспрецедентное 
взаимопроникновение друг в друга», однако термин 
не получил распространения [См.: 17, c. 517].
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большей степени пребывает в пер-
воначальной сфере игры» [18, с. 189, 
203], – пишет Й. Хёйзинга. В контексте 
непосредственного рассматриваемого 
нами феномена эту мысль емко фор-
мулирует Д.А. Ильгова: «Визуальная 
поэзия вбирает в себя игровое начало 
сразу на нескольких уровнях – на этапе 
замысла и зарождения идеи, на этапе 
воплощения этого замысла, а также на 
этапе интерпретации созданного про-
изведения» [6, с. 123].

Несмотря на то, что в канве мировой 
литературоведческой мысли игровой 
дискурс как функционально, так и ассо-
циативно наибольшим образом связан 
с творчеством постмодернизма, нам 
представляется, что в неоавангарде 
в целом и визуальной поэзии в частно-
сти игра также занимает особое место1, 
начиная со стадии замысла и разра-
ботки произведения в силу своей спо-
собности ввода и выстраивания спектра 
альтернативных точек зрения, и потому 
является структурной единицей его 
субъекта. Данный процесс умозри-
тельно близок к понятию «остранения» 
и осмыслению искусства как «способа 
пережить деланье вещи» [19, с. 63], 
а не итогового результата (продукта). 
В понимании В.Б. Шкловского, «прие-
мом искусства является прием “остра-
нения” вещей и прием затрудненной 
формы, увеличивающий трудность 
и долготу восприятия» [19, с. 63], 
в то время как осознание и оценка 
адресатом есть его самоцель. 

У С. Литвак это прослеживается 
в изменении произведений в разные 
периоды их публикаций: например, 
замены визуала в тексте (см. ил. 16 и 17) 
или его усложнения через дополни-
тельные элементы и, соответственно, 
расширения коннотативного спек-
тра (см. ил. 18 и 19). 

1 По мнению Т.Б. Бонч-Осмоловской, по линии игры 
в большой степени проходит «размежевание с 
реалистической традицией» вообще [См.: 20, c. 31].

Ил. 16. Хоровод (круговой палиндром)2

Ил. 17. Визуализация3

Ил. 18. Без названия4

Ил. 19. Визуализация5

2 Литвак С. Визуальная поэзия [Электронный 
ресурс] // Зарубежные задворки. 2011. № 2/3. URL: 
https://old.za-za.net/old-index.php?menu=authors
&&country=rus&&author=litvak&&werk=002 (дата 
обращения: 30.05.2023).

3 Литвак С. Агынстр: стихотворения. Москва: Вест-
Консалтинг, 2020. С. 26.

4 Литвак С. Визуалы и палиндромы [Электронный 
ресурс] // Дети Ра. 2020. № 3. URL: https://
magazines.gorky.media/ra/2020/3/palindromy-i-
vizualy.html (дата обращения: 20.06.2023).

5 Литвак С. Агынстр: стихотворения. Москва: Вест-
Консалтинг, 2020. С. 60.
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Это как нельзя лучше описывает 
игровое взаимодействие автора и реци-
пиента на всех уровнях формирования 
коммуникативной перспективы субъ-
екта для последующего становления 
«Сверх-Я»: объективизируя организа-
цию синкретичного визуального текста от 
его замысла до вариативной репродук-
ции, игровой процесс увеличивает веро-
ятность сопряжения референтных точек 
зрения. «Лирическое “Сверх-Я”, с одной 
стороны, настолько абстрактно, “транс-
цендентально”, что его нельзя “описать” 
более общими категориями, а с другой – 
оно настолько конкретно и имманентно 
каждому элементу лирической струк-
туры, из-за чего кажется очевидным, 
простым, идентичным наличной структуре 
(курсив авт.)» [15, р. 132], – резюмирует 
Й. Ужаревич, а поэтический субъект 
в любом случае неизбежно – экспли-
цитно и имплицитно –  присутствует 
в этой самой наличной структуре.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что архитектоника лирического субъ-
екта визуальной поэзии представляет 
собой сложноорганизованный мета-
референтный конструкт. Его базовыми 
структурными элементами являются ква-
зисемантическая «я» – авторская и чита-
тельская инстанции, отношения между 
которыми строятся в игровой оптике 
на само- и взаимоотносимости с целью 
выстраивания предельно возможной 
коммуникативной перспективы и уни-
версума точек зрения в ракурсе, необ-
ходимом для реконструкции «Сверх-Я». 

Важно понимать, что эта многокомпо-
нентная материя не статична в принципе: 
она, по существу, определяет стремление 
к «Сверх-Я» – пиковой точке субъектной 
трансгрессии, искусно скрываясь при 
этом за художественно-изобразитель-
ным компонентом визуального текста.

Случай С. Литвак уникален, помимо 
прочего, тем, что обозначенные нами 
субъектные свойства присущи ее твор-
честву на всех уровнях – как в общем 
неоавангардистском контексте, так и в 
сугубо визуальной поэтике ввиду поли-
канальности оных. Это достигается 
путем непрерывной динамики внутри 
как семантической, так и технической 
комбинаторики. Лабильность ком-
плекса взятых вместе элементов – будь 
то фигурный стих, диффузия словесных 
знаков, палиндром или фотоколлаж – 
способствует, с одной стороны, полной 
редукции границ традиционного язы-
кового сообщения, с другой – позволяет 
превзойти их и вывести возможности 
восприятия реципиента на совершенно 
иной уровень, что, в свою очередь, пре-
доставляет читателю выбор для соз-
дания им «своего» текста. У С. Литвак 
этот процесс наглядно прослеживается, 
например, в авторском изменении и 
усложнении произведений, но и в целом 
присущая ей подвижность и вариатив-
ность коммуникативных действий в зри-
тельном (визуальном) и в читательском 
(словесном) планах закономерно стано-
вится архитектонической основой отра-
жения субъектности.
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THE SUBJECT ARCHITECTONICS OF SVETA LITVAK’S VISUAL POETRY

The study attempts to consider and recon-
struct the lyrical subject of visual poems 
by Sveta Litvak (b. 1959); the methodology 
of studying subjectivity in the context of 
the neo-avant-garde as a whole is briefly 
reviewed, theoretical justification of cer-
tain approaches to the issue under con-
sideration is given. Analytics is based on 
the updating of the concept of the “point 
of view” of a subject in S.N. Broitman’s 

theory and J. Užarević’s concept of “Su-
per-Me”. Conclusion is made that the sub-
ject field of visual poetry is a multi-com-
ponent and complex-organized construct, 
which is formed due to the continuous mu-
tual integration of the author’s and read-
er’s instances.
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Рассказ Л. Андреева «Мысль» отличает сложная нарративная организация. 
Автор статьи доказывает, что в ткани повествования присутствуют два 
нарратора –  первичный и вторичный. Первичный нарратор знакомит читателя 
с обстоятельствами преступления и показывает финальную сцену суда. Будучи 
надежным нарратором, он предпочитает сохранить нарративную интригу и обрывает 
повествование сообщением о разделении мнения присяжных поровну. Вторичный 
нарратор – доктор Керженцев, совершивший преступление, пишет для судебной 
экспертизы записки, в которых предстаёт нарратором ненадёжным с измененным 
сознанием. В исследовании раскрывается основной принцип построения текста 
рассказа Л. Андреева – бинарная оппозиция: два нарратора, разделение точки зрения 
нарратора Керженцева на внешнюю и внутреннюю, противопоставление его нарратива 
запискам «на клочках» из момента рассказывания, которые показывают «истинное 
лицо» нарратора. 

Ключевые слова: Леонид Андреев, ненадежный нарратор, точка зрения, событие, 
метанарративность.

Рассказ Леонида Андреева «Мысль» 
(1902 г.), написанный на рубеже веков, 
уже становился объектом исследования 
критиков и литературоведов. Критика 
старалась решить вопрос о сумасше-
ствии героя, осмыслить его в контексте 
нового, XX века, и объяснить с позиций 
современных ценностей. Текст ана-
лизировался как «психиатрический 
этюд», где дана «клиническая картина 
душевного распада человека» [1, с. 90]. 
Литературоведы обращались к анализу 
мотива безумия, а также оценивали 
рассказ с этической, психологической, 
философской сторон. Решению вопроса 
о сумасшествии главного героя посвя-
щены многие научные работы. Наше 
исследование будет стремиться отве-
тить на вопросы о том, как «выстроено» 
повествование безумного нарратора, как 
оформлен «разрыв» между нарративом и 
«истинным» положением вещей в худо-

жественной реальности, что позволяет 
оценить нарратора текста как ненадеж-
ного, а также какими средствами «нена-
дежность» оформляется.

В тексте находим первичного нарра-
тора (автор обрамляющих слов, пред-
варяющих записи доктора Керженцева, 
и сцены суда в финале рассказа) и вто-
ричного нарратора – самого Керженцева. 
Доктор Керженцев совершил преступле-
ние и пишет записки, чтобы судебные 
эксперты могли их проанализировать и 
сделать вывод о психическом здоровье 
убийцы. Текст отличается двойствен-
ностью, противоречивостью. Сложная 
нарративная организация рассказа вов-
лекает читателя в активное сотворче-
ство. Эта двойственность реализуется 
при помощи несовпадения внешней и 
внутренней точки зрения, что позво-
ляет назвать Керженцева ненадежным 
нарратором.
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В.И. Тюпа, обращаясь к категории 
имплицитного автора («носитель подлин-
ного смысла произведения как выска-
зывания некоего нарратора» [2, с. 96]), 
выделяет два возможных варианта вза-
имоотношений имплицитного автора и 
нарратора: «нарратор бывает близок 
автору», и далек «от понимания подлин-
ного смысла своей истории» [2, с. 96]. 
Второй случай и представляет собой 
ненадежного нарратора (термин Уэйна 
Бута): «конструктивное затруднение, 
преодоление которого выводит к истин-
ному (авторскому) смыслу рассказан-
ного» [2, с. 96]. По мнению исследователя, 
свидетельство ненадежного нарратора 
«должно быть читателем в известной 
степени преодолено для постижения 
действительного смысла рассказанной 
ему истории» [2, с. 95]. 

Г.А. Жиличева выделяет формы нена-
дежности повествования: «утвержде-
ния нарратора могут не соответствовать 
друг другу» [3, с. 116], «нарратор может 
сознательно лгать» [3, с. 117], «неком-
петентность или непрофессионализм 
рассказчика» [3, с. 118], «изменен-
ное состояние сознания говорящего 
или его физическая неполноценность» 
[3, с. 118]. А.В. Жданова отмечает усло-
вия, необходимые для ненадежного 
повествования: «персонифицирован-
ная ситуация повествования, дефор-
мированность исходящей от нарратора 
информации, ненамеренное самои-
зобличение рассказчика, связь пове-
ствования с традициями детективного 
жанра» [4, с. 17]. Исследователь указы-
вает на черты ненадежного нарратора: 
«лживость, забывчивость, неадекват-
ность, желание дать искаженную кар-
тину мира, манипулировать читателем в 
своих интересах и при этом невольное 
самообличение персонажа» [5, с. 151]. 
А.С. Ласточкина и Д.М. Коробова, ана-
лизируя рассказы Р. Акутагавы, выяв-
ляют диапазон ненадежности: нарратор 
рассказывает собеседнику услышанную 
историю, предполагающую несколько 
различных трактовок; нарратор вспо-
минает произошедшие с ним некоторое 

время назад события и переоценивает 
их, противопоставляя себя прошлого 
себе настоящему; происходит столкнове-
ние нескольких точек зрения; нарратор 
находится в нестабильном психическом 
состоянии; правдоподобная версия 
события опровергается другой, не менее 
правдоподобной; ненадежность в этиче-
ском плане (когда нарратор демонстри-
рует сомнительные представления об 
основополагающих концептах) [6, с. 321-
322]. Нарратор Керженцев показывает 
себя ненадежным с разных сторон: его 
суждения могут противоречить друг 
другу, он переосмысляет прошлое и 
выносит новые оценки своим поступ-
кам, к тому же он ненадежен в этическом 
плане.

Обратимся к понятию «точка зре-
ния». Вольф Шмид понимает под ним 
«образуемый внешними и внутренними 
факторами узел условий, влияющих на 
восприятие и передачу событий» [7, 
с. 122]. Закономерен вывод: «Без точки 
зрения нет истории». Точка зрения – 
взгляд на лежащие в основе истории 
события: «Истории самой по себе не 
существует, пока нарративный мате-
риал не становится объектом “зрения” 
или “перспективы”» [7, с. 122]. В каждом 
тексте есть нарраториальная или пер-
сональная точка зрения: «Бинарность 
вытекает из того, что в изображаемом 
мире повествовательного произведе-
ния существуют две воспринимающие, 
оценивающие, говорящие и действую-
щие инстанции, два смыслопорожда-
ющих центра – нарратор и персонаж» 
[7, с. 129]. По мнению В.И. Тюпы, точка 
зрения предназначена для адресата нар-
рации [2, с. 58], причем нарратор может 
«называть в тексте далеко не всё то, или 
даже вовсе не то, что он видит в пове-
ствуемом им мире» [2, с. 58]. Именно 
это и отличает повествование доктора 
Керженцева.

Нарраториальную точку зрения нахо-
дим в словах, предваряющих записи 
Керженцева: «Одиннадцатого дека-
бря 1900 года доктор медицины Антон 
Игнатьевич Керженцев совершил убий-
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ство»1. Сухо, объективно и непредвзято 
сообщается о возможном сумасшествии 
убийцы: «Как вся совокупность данных, 
при которых совершилось преступле-
ние, так и некоторые предшествовавшие 
ему обстоятельства давали повод запо-
дозрить Керженцева в ненормальности 
его умственных способностей»2. В пре-
дисловии упоминается один из опытных 
профессоров – Држембицкий, под наблю-
дением которого находился Керженцев. 
Это обстоятельство оформляет близость 
первичного нарратора либо кругу меди-
ков, либо судебному процессу. Указание 
на известного профессора оформляет 
горизонт ожидания произведения о недо-
верии нарратору Керженцеву. За этим 
объяснением следуют записки убийцы, 
написанные «через месяц после начала 
испытания»3, которые, как утверждает 
первичный нарратор, «легли в основу 
судебной экспертизы»4. Таким образом, 
«сухое» сообщение первичного нарра-
тора формирует горизонт ожидания – 
перед нами убийца, причем особенности 
преступления дают все основания счи-
тать его человеком умалишенным. Это 
предисловие представляет собой внеш-
нюю точку зрения – взгляд на события со 
стороны.

Восемь листов записок Керженцева, 
раскрывающих его версию произошед-
шего, пронизаны внутренней точкой 
зрения на прошедшие события. В пове-
ствование также включены записи «на 
клочках» – короткие замечания нарра-
тора помимо основных записей в рам-
ках экспертизы, помещенные в текст 
не Керженцевым, а, видимо, фигурой 
первичного нарратора, близкого к след-
ствию и желающего создать целостный 
образ обвиняемого. Эти короткие записи 
показывают Керженцева в момент рас-
сказывания событий, представляя как 
1 Андреев Л.Н. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1: 

Рассказы 1898-1903 гг. / редкол. И. Андреева, 
Ю. Верченко, В. Чуваков; вступ. ст. А. Богданова, 
сост. и подгот. текста В. Александрова и 
В. Чувакова; коммент. В. Чувакова. Москва: Худож. 
лит., 1990. С. 382.

2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 

внутреннюю точку зрения (его состоя-
ние в момент написания записок), так и 
внешнюю точку зрения – для обличения 
противоречий в языке нарратора.

Первый лист записей Керженцева 
формирует установку на истинность 
всего описываемого, что является одной 
из черт ненадежности: «До сих пор, 
гг. эксперты, я скрывал истину, но теперь 
обстоятельства вынуждают меня открыть 
ее»5. В обращении к экспертам, диалоги-
зации повествования, намеренном обра-
щении к читателям чувствуется попытка 
оправдать себя.

В листах с первого по пятый нарра-
тор знакомит нас с участниками собы-
тий: основными действующими лицами 
являются друг нарратора Алексей 
Константинович Савелов и его жена 
Татьяна Николаевна, которая ранее 
отвергла предложение замужества от 
Керженцева. Нарратор всячески пытается 
доказать «ничтожность» Алексея как чело-
века и литератора, его бесталанность, бес-
полезность для общества по сравнению с 
собственной работой врача: «Красивы и 
ничтожны были его произведения, красив 
и ничтожен был он сам»6. Здесь интересен 
спор с литературной критикой, которая 
как раз таки признает талант Савелова, 
о чем Керженцев упоминает бегло, назы-
вая ее «близорукой» и «падкой на откры-
тие новых талантов»7. Далее он и вовсе 
скажет, что «Алексей не был талантом»8. 
Во втором листе герой подчеркнет зна-
чимость своей профессии и пользу для 
общества вновь: «Я очень удачно врачую; 
не нуждаясь в средствах, я лечу много 
бедняков. Я полезен. Наверное, полезнее, 
чем убитый Савелов»9.

В первых записях обращает на себя 
внимание, как часто нарратор ошибается 
в суждениях, оговаривается и пытается 
исправлять себя в ходе дальнейшего 
повествования. К примеру, Керженцев 
надеется, что в браке с Савеловым Татьяна 

5 Там же.
6 Там же. С. 383.
7 Там же.
8 Там же. С. 386.
9 Там же. С. 388-389.
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будет несчастна, причем ответственность 
за своё заблуждение перекладывает на 
неё: «Дело в том, что Татьяна Николаевна 
еще раз заставила меня ошибиться, и это 
всегда злило меня. Хорошо зная Алексея, 
я был уверен, что в браке с ним Татьяна 
Николаевна будет очень несчастна и 
пожалеет обо мне…»1. Встает вопрос: так 
ли хорошо нарратор знает Алексея, как 
утверждает? Обоснованы ли эти выска-
зывания? В описании истории своих 
взаимоотношений с героями нарра-
тор склонен преувеличивать. Об отказе 
Татьяны Керженцеву, по мнению нар-
ратора, знали всего три человека – он, 
Татьяна и Савелов. Этот объективный 
факт оспаривается нарратором – якобы 
это лишь «предполагается», вероятно, 
еще «десяток» друзей знают, что доктор 
«возмечтал» о браке и получил «унизи-
тельный» отказ2. Выбор излишне эмоци-
ональной лексики показателен.

Предвзятость нарратора вызвана 
отказом женщины выйти замуж за 
Керженцева. Он признается, что это 
становится косвенным мотивом престу-
пления, однако пытается убедить чита-
теля, что убийство совершено по тонкому 
расчету и представляет собой гениаль-
ный эксперимент мысли. Его замысел 
таков: представиться сумасшедшим 
и убить Алексея: «Нужно, чтобы Татьяна 
Николаевна видела, что это именно 
я убил ее мужа, и чтобы вместе с тем 
законная кара не коснулась меня»3.

Мысль сделаться сумасшедшим при-
ходит, по словам нарратора, совершенно 
«случайно»: «И я позволю себе обратить 
особенное внимание, гг. эксперты, на 
эту подробность: именно случайность, 
то есть нечто внешнее, не зависящее 
от меня, послужило основой и поводом 
для дальнейшего»4. Замысел возникает 
после газетной заметки о приказчике 
или кассире, который «симулировал при-
падок падучей и якобы во время него 
потерял деньги, а в действительности, 

1 Андреев Л.Н. Указ. соч. С. 384. 
2 Там же. С. 383. 
3 Там же. С. 388.
4 Там же. С. 389.

конечно, украл. Приказчик оказался 
трусом и сознался, указав даже место 
украденных денег…»5. Он сознательно 
подчеркивает влияние именно внешних 
обстоятельств, отрицая наличие у себя 
мотива или злого умысла.

Лист второй содержит неожиданные 
включения из настоящего – из момента 
написания записок, которые останавли-
вают повествование. Наблюдаются пере-
ключения нарраториальной точки зрения 
во временном плане. Оглядываясь назад 
и восстанавливая для экспертизы собы-
тия, нарратор пытается отстоять себя, 
показать движение мысли от замысла к 
воплощению, убедить, что он не дрогнул 
и его план осуществлен в полной мере. 
Фразы из настоящего опровергают это. 
Они отделены от текста – вынесены на 
новый абзац, могут начинаться с много-
точий. В одной из таких записей герой 
жалуется на лечебницу, находя в пове-
дении докторов злой умысел – свести его 
с ума: «То меня укладывают спать, когда 
мне хочется писать, когда мне нужно 
писать. То не закрывают дверей, и я дол-
жен слушать, как орет какой-то сумас-
шедший»6. Он явно противопоставляет 
себя другим пациентам психиатриче-
ской больницы, не считая себя таковым. 
Отдельные фразы из момента рассказы-
вания прерывают повествование о про-
шедших событиях: «…Он опять орет, и я 
не могу больше писать»7.

Лист четвертый начинается с описа-
ния больничного быта. Керженцев при-
водит разговор с сиделкой Машей о вере. 
Обращаясь к экспертам и вновь восхва-
ляя свою «наблюдательность», нарратор 
и ее причисляет к сумасшедшим: «Так, 
вам, вероятно, не приходило и в голову, 
что сиделка Маша, приставленная вами 
наблюдать за сумасшедшими, – сама 
сумасшедшая? А это так»8. С одной сто-
роны, подозрения героя можно расценить 
как паранойю и психические нарушения, 
с другой – это желание убедить экспер-

5 Там же.  
6 Там же. С. 391. 
7 Там же. С. 392. 
8 Там же. С. 396. 
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тов в своем умопомешательстве и осуще-
ствить хитрый план.

В конце четвертого листа «на клочке» 
содержится грубая просьба Керженцева 
дать ему лекарство «в той дозе, в какой 
я требую»1. Он говорит, что «две ночи не 
спал и вовсе не желает сходить с ума»2. 
Керженцев даже обвиняет докторов: 
«бесчестно – сводить с ума»3. Безусловно, 
это яркое противоречие характеристике 
своего сна в прошлом, в момент подго-
товки преступления: «А я спал, как мла-
денец. Разве сумасшедшие спят, как 
младенцы?»4. В этих словах видится 
четкий расчет и желание не просто рас-
сказать о себе в прошлом, но и охаракте-
ризовать в настоящем, убедив экспертов 
в продуманности своего плана. Конечно, 
такая характеристика контрастирует  
с запиской, с помощью которой первич-
ный нарратор восстанавливает истинное 
состояние доктора Керженцева. 

Кульминационными становятся листы 
пятый и шестой, поскольку к ним отно-
сится центральное событие – ужас нарра-
тора, вызванный мыслью о собственном 
сумасшествии. Интересно, что убийство 
не является центральным событием для 
нарратора Керженцева: он не начинает 
повествование об этом с нового листа по 
аналогии с новой главой. 

Пятый лист начинается с описания 
страха за героя, возникшего у его окруже-
ния после второго «мнимого» припадка. 
Но Алексей и Татьяна не отказываются 
от общения. Происходит разговор между 
ними – «в кабинете, где впоследствии 
произошло убийство»5. Сообщение 
об убийстве обнаруживает отстранен-
ность нарратора: будто не он сам повинен 
в преступлении. Алексей советует нар-
ратору посетить доктора, неосторожно 
роняя фразу, что Керженцев может сде-
лать что-то плохое, например, «приши-
бить» кого-то в голову. Нарратор сразу 
«выдает» себя: «Голову? Ты говоришь – 

1 Андреев Л.Н. Указ. соч. С. 402.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же. С. 396. Здесь и далее курсив Л. Андреева.
5 Там же. С. 403.

голову?»6. Далее следует жестокая, ужа-
сающая метонимия, демонстрирующая 
всю «неправильность» системы цен-
ностей Керженцева: «Это становилось 
интересно. Именно голову и именно 
этой штукой намеревался я просадить, 
а теперь эта самая голова рассуждала, 
как это выйдет. Рассуждала и беззаботно 
улыбалась»7.

Внимание нарратора не сосредо-
точено на деталях преступления или 
моральном аспекте. Призма его взгляда 
охватывает удачное стечение обстоя-
тельств, которые помогли совершить 
убийство Савелова. Он заранее, будто 
случайно дарит Татьяне Николаевне ред-
кую книгу, которую давно хотел Алексей, 
отвечает согласием на приглашение 
посетить их дом, комментируя, что «ни 
одно обещание не давалось с такою уверен-
ностью в исполнении, как это»8. В нужный 
день ведет разговор «без притворства», 
чтобы Савелов ни о чем не догадался. 
Фокус его внимания – вопрос «на какой 
мысли он замрет?»9. Судить о правди-
вости высказываний сложно из-за вре-
менной дистанции между событием,  
о котором рассказывается, и событием 
самого рассказывания. Представляется, 
что это лишь «маска» нарратора, жела-
ющего убедить экспертов в ясности 
своего сознания: «Точно Бог: не видя –  
я видел, не слушая – я слышал, не думая – 
я сознавал»10.

Показателен конец пятого листа, 
содержащий несоответствие точки зре-
ния нарратора и персональной внешней 
точки зрения следователя: «Я ударил 
острым концом в висок, ближе к темени, 
чем к глазу. И когда он упал, я нагнулся 
и еще два раза ударил его. Следователь 
говорил мне, что я бил его много раз, 
потому что голова его вся раздроблена. 
Но это неправда. Я ударил его всего-на-
всего три раза: раз, когда он стоял, и два 
раза потом, на полу.

6 Там же. 
7 Там же. 
8 Там же. С. 405. 
9 Там же. С. 406. 
10 Там же. 
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Правда, что удары были очень сильны, 
но их было всего три. Это я помню, навер-
ное. Три удара»1.

Эти точки зрения различны 
в плане фразеологии, выделяемом 
Б.А. Успенским, когда «автор описы-
вает разных героев различным языком 
или вообще использует в том или ином 
виде элементы чужой или замещенной 
речи при описании» [8, с. 30]. Внешняя 
точка зрения – слова следователя – дает 
однозначную картину: Керженцев нанёс 
много ударов в течение достаточного 
времени, чтобы «всю» голову «раздро-
бить». Описание конкретное, подроб-
ное и однозначное. Нарратор же спорит 
с констатацией факта жестокого убий-
ства, отказываясь видеть свою жесто-
кость и неуправляемость. 

Начиная с шестого листа, происходит 
изменение тона повествования: уверен-
ный, даже самоуверенный, Керженцев 
сомневается: что, если он действительно 
сумасшедший, а не притворяется им? 
Показателен метанарративный коммен-
тарий, в котором герой просит экспер-
тов не обращать внимания на характер 
своих записей: «Не старайтесь разобрать 
зачеркнутое в конце четвертого листа  
и вообще не придавайте излишнего 
значения моим помаркам, как мнимым 
признакам расстроенного мышления. 
В том странном положении, в котором  
я очутился, я должен быть страшно 
осторожен, чего я не скрываю и что вы 
прекрасно понимаете»2. Его взгляд обра-
щается назад: нарратор перечитывает 
записи, видит, за что его могут подо-
зревать, и пытается это предотвратить. 
Одной из черт ненадежной наррации 
являются частые обращения нарратора 
к читателю, чтобы оправдаться в его гла-
зах. В данном случае это призыв даже  
к профессиональному читателю – медику, 
ставящему диагноз преступнику по его 
повествованию. Нарратор стремится 
доказать мнимость сумасшествия, пред-
ставить свое поведение как блестяще 
сыгранную роль, что, конечно, вызывает 
большие сомнения. 
1 Андреев Л.Н. Указ. соч. С. 407. 
2 Там же.  

Из этой записи мы также понимаем, 
что вид героя после преступления, когда 
о совершенном убийстве еще никто не 
знает, пугает близких людей. Показателен 
разговор с Марией Васильевной, эко-
номкой нарратора и «отчасти женой». 
Эта «глупая женщина», по словам героя, 
наносит «первый удар». После приказа 
поцеловать женщина, очевидно, заметив 
что-то странное в выражении его лица 
(нам об этом не сообщается, поскольку 
он не способен взглянуть на себя со 
стороны), застывает (видимо, от страха)  
и просит героя обратиться к доктору:

«– Антон Игнатьевич, душечка, схо-
дите к доктору!

– Чего еще? – рассердился я.
– Ой, не кричите, боюсь! Ой, боюсь 

вас, душечка, ангельчик!
А она ведь ничего не знала ни о моих 

припадках, ни об убийстве, и я всегда 
был с нею ласков и ровен. “Значит, было 
во мне что-то такое, чего нет у других 
людей и что пугает”, – мелькнула у меня 
мысль и тотчас исчезла, оставив стран-
ное ощущение холода в ногах и спине»3.

Мысль произвести неприятное впе-
чатление пугает нарратора, и он решает 
найти этому испугу простое, легкое, 
понятное объяснение. Налицо самооб-
ман Керженцева: «Я понял, что Мария 
Васильевна узнала что-нибудь на сто-
роне, от прислуги, или наткнулась 
на сброшенное мною испорченное пла-
тье, и этим совершенно естественно 
объяснялся ее страх»4. Интересно 
несовпадение внешней точки зрения 
(взгляд Марии Васильевны) и внутрен-
ней точки зрения (нарратора): страх, 
с одной стороны, и «рациональное», 
понятное нарратору объяснение этого 
страха – с другой.

Состояние после убийства он сравни-
вает с чувствами актера «после блестяще 
сыгранной роли». Керженцев закрывает 
глаза на неминуемое тюремное заклю-
чение, воображая будущую жизнь: ему 
«приятно было смотреть на книги и при-
ятно было думать, что когда-нибудь потом 

3 Там же. С. 408. 
4 Там же. 
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я буду их читать. Нравилась мне вся моя 
квартира, и диван, и Марья Васильевна»1. 
Книги он будет читать «когда-нибудь 
потом» – в скором времени, решив вре-
менные трудности. Мысли о прошедшем 
убийстве лишь изредка, будто из под-
сознания, нарушают приятные мечта-
ния. Нарратору представляется, что 
роль сыграна неидеально, однако своей 
небольшой «импровизацией» во время 
убийства он даже доволен: «А вот тут 
лучше можно было сказать или сделать. 
Но своим импровизированным “погоди!” 
я был очень доволен»2.

Итак, рефлексия после совершения 
убийства становится событием, разру-
шающим сложившуюся картину мира 
нарратора, точно так же, как и само 
рассказывание усугубляет сумасше-
ствие. В этот момент появляется мысль 
«в третьем почему-то лице», причем 
написана она курсивом, с нового абзаца: 
«А весьма возможно, что доктор Керженцев 
действительно сумасшедший. Он думал, что 
он притворяется, а он действительно сумас-
шедший. И сейчас сумасшедший»3. Герой 
не может ее осознать, «все еще улыба-
ется»4, будто позже, к моменту повество-
вания уже улыбаться не будет. Нарратор 
пытается понять, кому принадлежит голос 
«от третьего» лица – Марии Васильевне, 
убитому Алексею: испугавшись этой 
мысли, он пытается приписать её другому. 
Однако потом «понял, что это подумал 
я, – и это был ужас»5. «Он сумасшедший» 
после ареста превратится в «ты сумас-
шедший», в диалог с самим собой, также 
написанный курсивом: «Ты думал, что ты 
притворяешься, а ты был сумасшедшим. 
Ты маленький, ты злой, ты глупый, ты док-
тор Керженцев. Какой-то доктор Керженцев, 
сумасшедший доктор Керженцев!..»6. Эта 
мысль неспроста выделена – она имеет 
свой «голос» и «кричит»7, она «очелове-
чивается» нарратором.
1 Андреев Л.Н. Указ. соч. С. 408. 
2 Там же.  
3 Там же. 
4 Там же.
5 Там же. 
6 Там же.
7 Там же. С. 410. 

Другой пример несовпадения внеш-
ней и внутренней точки зрения встре-
чаем в момент ареста: «Когда приехали 
арестовать меня, я оказался, по их сло-
вам, в ужасном виде – взлохмаченный, 
в разорванном платье, бледный и страш-
ный»8. Нарратор старается приписать 
себе существование недюжинного ума 
и крепкой психики: «Но, господи! Разве 
пережить такую ночь и все-таки не сойти 
с ума не значит обладать несокрушимым 
мозгом?»9. Следующая фраза – типичная 
попытка оправдаться: «А ведь я только 
платье разорвал и разбил зеркало»10. 
В этих словах видим недоверие чужой 
точке зрения и желание «обелить» себя.

Чувства Керженцева недостоверны 
и в этическом плане: после жестокого 
убийства он испытывает ужас именно 
из-за возможного сумасшествия, причем 
мысль настолько пугает, что нарратор 
признается в собственной ненадежно-
сти: «Простите, гг. эксперты, что такой 
важный для экспертизы момент, как 
это ужасное состояние после убийства, 
я описал в таких общих и неопределен-
ных выражениях. Но это все, что я помню 
и что могу передать человеческим язы-
ком… Кроме того, я не могу сказать с 
положительною уверенностью, что все 
так слабо мною намеченное было в дей-
ствительности. Быть может, этого не 
было, а было что-нибудь другое. Одно 
только я твердо помню – это мысль, или 
голос, или еще что-то: 

«Доктор Керженцев думал, что он при-
творяется сумасшедшим, а он действи-
тельно сумасшедший»»11.

Фраза о сумасшествии вновь напи-
сана с нового абзаца и курсивом – это 
слова, не относящиеся к его сознанию, 
это внешняя точка зрения в сознании 
нарратора на самого себя. Возможно, 
герой сознательно отказывается пове-
ствовать о внутреннем состоянии, а чув-
ства и мысли себе лишь приписывает, 
чтобы избежать наказания за убийство.

8 Там же. С. 409. 
9 Там же. 
10 Там же.  
11 Там же. С. 410. 
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Записи курсивом в тексте играют 
особую роль. Л.И. Еремина, исследуя 
графические средства в произведениях 
Л.Н. Толстого, указывает, что подобные 
выделения есть «результат усиления 
слова в собственной речи персонажа 
или в авторском повествовании» [9, 
с. 25]. Выделенное слово становится 
«эмоционально-экспрессивным центром 
контекста» и его «ядром», поскольку 
на подобное слово «обращено преиму-
щественное внимание субъекта речи, 
это слово – конситуативная доминанта 
относительно широкого высказывания» 
[9, с. 25-26]. Г.А. Жиличева, анализируя 
постсимволистские романы, считает, 
что в них присутствуют «инвариантные 
черты литературы модерна» – «направ-
ленность на воспринимающее созна-
ние, использование эстетических 
приемов, преобразующих кругозор 
читателя» [3, с. 87]. Одним из способов 
повлиять на читательское впечатление 
она называет «визуализацию», а игру с 
графическим обликом текста (выделение 
фрагментов особым шрифтом, «монтаж» 
разнородных элементов) – одним из спо-
собов визуализации [3, с. 88].

Курсив подчеркивает «диалогич-
ность отношений своего и чужого слова» 
[9, с. 29]. В тексте нарратора курсивом 
оформляется диалог с собой, выделяется 
второй голос. Курсив показывает расще-
пленное сознание Керженцева, поддер-
живает эту заданную двойственность. 

После описания ужаса от мысли о 
реальном сумасшествии нарратор отка-
зывается от слов в шестом листе, вновь 
обращаясь к экспертам и откровенно 
льстя, ведь записи у него забирают, и воз-
можности их исправить нет: «Прошлый 
раз я написал много ненужного и жал-
кого вздора, и, к сожалению, вы теперь 
уже получили и прочли его. Боюсь, что он 
даст вам ложное представление о моей 
личности, а также о действительном 
состоянии моих умственных способно-
стей. Впрочем, я верю в ваши знания и в 
ваш ясный ум, гг. эксперты»1.

1 Андреев Л.Н. Указ. соч. С. 411.

Керженцев считает, что в ходе рассле-
дования эксперты должны поверить в его 
сумасшествие из-за наследственной 
предрасположенности: «Первое, на что 
должны будут устремить внимание экс-
перты, это наследственные влияния, – и 
моя наследственность, к великой моей 
радости, оказалась вполне подходящей. 
Отец был алкоголиком; один дядя, его 
брат, кончил свою жизнь в больнице для 
умалишенных и, наконец, единственная 
сестра моя, Анна, уже умершая, страдала 
эпилепсией»2. Признаваясь в этом, он 
пытается оправдаться: «правда, со сто-
роны матери у нас в роду все были здоро-
вяки…»3, «по своему мощному здоровью 
я пошел в род матери»4, но невольно 
обличает себя и сообщает о наличии 
у себя «безобидных» странностей. Среди 
них он называет «относительную» нелю-
димость («признак здорового ума»5, 
оправдывается нарратор), холодность 
темперамента («не ищущего грубых 
чувственных наслаждений»6), упорство 
в достижении целей, смеясь при этом 
над будущими возможными диагнозами, 
которые он тем не менее называет, будто 
ставя себе: мизантропия, дегенерация, 
мономания. 

После повествования об убийстве 
нарратор вынужден будет вернуться 
к этой мысли и сознаться, что ранее умол-
чал о припадках в детстве. Постоянные 
обращения к психиатрам в этом листе 
особенно показательны. Признание 
сделано случайно, но слов уже не ута-
ить: «Припадки, которые были у меня в 
детстве… Виноват, господа. Я хотел ута-
ить от вас эту подробность о припадках 
и писал, что с детства я был здоровяком. 
Это не значит, что в факте существова-
ния каких-то вздорных, скоро кончив-
шихся припадков я видел какую-нибудь 
опасность для себя. Просто я не хотел 
загромождать рассказа неважными 
подробностями»7. «Неважные» подроб-
2 Там же. С. 389. 
3 Там же.
4 Там же. С. 389-390.
5 Там же. С. 390.
6 Там же. 
7 Там же. С. 411.
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ности совершенно явно демонстрируют 
намерение создать вымышленный образ  
в глазах экспертов.

В седьмом листе нарратор пытается 
доказать как свое возможное сумасше-
ствие (приводит аргументы о наслед-
ственности и припадках, отрицает 
чувства к Татьяне Николаевне, признает 
наличие лишь злого, холодного умысла, 
«безумной воли»), так и отстаивает свой 
здоровый рассудок, сравнивая свой 
замысел с достижениями норвежского 
исследователя Нансена. В конце этой 
записи он довольно честно описывает 
странное желание – ползать по полу, 
причем достаточно рассудительно объ-
ясняет свой выбор: «Если выть, то вый-
дет громко, и получится скандал. Если 
разодрать рубашку, то завтра заметят.  
И вполне разумно я выбрал третье: пол-
зать»1. Конечно, этот приступ нарратор 
трактует как сумасшествие «навязан-
ное», не веря в помутнение своего рас-
судка: «Настойчивая мысль о том, что 
я сумасшедший, вызывала и сумасшед-
шие желания, а как только я выполнил 
их, оказалось, что и желаний-то ника-
ких нет, и я не безумный. Рассуждение, 
как видите, весьма простое и логиче-
ское. Но…»2. В конце фразы повисает 
это «но», и уже следующая строка вклю-
чает вопросы нарратора, написанные 
курсивом: «Но ведь все-таки я ползал? 
Я ползал? Кто же я – оправдывающийся 
сумасшедший или здоровый, сводящий 
себя с ума?»3.

Вопрос, который следовало бы задать 
себе, нарратор адресует кругу экспертов: 
«Разве в ваших лысых головах работает 
не та же подлая, человеческая мысль, 
вечно лгущая, изменчивая, призрачная, 
как у меня?»4. Показательно самообли-
чение и признание во лжи. Нарратор 
убежден в недостижимости правды: 
«Где судья, который может рассудить 
нас и найти правду?»5. Диалогизация 

1 Андреев Л.Н. Указ. соч. С. 414. 
2 Там же. С. 415.
3 Там же.
4 Там же. 
5 Там же. 

повествования достигает максимума, 
когда нарратор напрямую обращается 
к профессору Држембицкому, изменяя 
социальные роли: профессор становится 
обвиняемым, а Керженцев – экспертом: 
«сумасшедшим были бы вы, а я был бы 
важной птицей – экспертом, лгуном, 
который отличается от других лгунов 
только тем, что лжет не иначе как под 
присягой»6. 

Нарратор идет дальше и приписы-
вает профессору Држембицкому своё 
измененное состояние. Желание пол-
зать по комнате Керженцев переносит 
на него: «Не является ли у вас такого 
легонького желания, совсем легонького, 
совсем пустячного, над которым сме-
яться хочется, – соскользнуть со стула 
и немного, совсем немного, проползти?»7.

В начале восьмого листа интересно 
воспоминание нарратора, не относя-
щееся к убийству Савелова. Нарратор 
описывает однажды увиденную сцену 
прогулки маленькой девочки и ее нео-
жиданный испуг от крохотной собачки. 
Сначала он заявил, что это событие 
он часто вспоминал и в момент подго-
товки преступления, и уже в больнице. 
А затем – что обещал подумать о нем 
«как следует», но так и не подумал. Какое 
сообщение является правдивым, судить 
сложно. Почему нарратор включил вос-
поминание об этом событии в финальный 
лист своих записок? С одной стороны, 
оно может демонстрировать неправиль-
ную систему ценностей Керженцева: 
его дистанцированность от обычного, 
естественного, истинного мира с его 
маленькими, неожиданными радостями 
и любовью (образ ребенка, ее няньки, 
трогательной собачки), ложность его 
представлений о мире, извращенность 
его сознания. С другой стороны, нарра-
тор способен увидеть красоту вокруг, но 
отказывается повествовать о своих чув-
ствах, вызванных увиденной прекрасной 
сценой. Интересны следующие слова: 
«все это было так просто и так полно 
кроткой и глубокой мудростью, будто 

6 Там же. С. 416.
7 Там же.
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здесь именно, в этой группе, заключается 
разгадка бытия»1. Вероятно, эта фраза 
становится и «разгадкой» его состояния. 
Отказ от наррации показателен: нарратор 
желает создать собственный облик в гла-
зах читателя, доказать отсутствие в себе 
человечности, скрыть свои душевные 
переживания. После метанарративного 
комментария – «необходимо кончить»2, 
т. е. следует сочинить конец текста, 
нарратор вновь надевает маску циника  
и скептика. Эта фраза может демонстри-
ровать сожаление нарратора и «возмож-
ный» сюжет: как могла развернуться его 
история, если бы он «как следует поду-
мал» об увиденной девочке.

Сразу после этого эпизода экс-
прессивно и эмоционально нарра-
тор называет Алексея «мертвецом», 
а Татьяну – «несчастной». Керженцев 
вновь обнаруживает свою противоречи-
вость. С одной стороны, нарратор при-
знается в невозможности разрешить 
вопрос: «притворялся ли я сумасшедшим, 
чтобы убить, или убил потому, что был 
сумасшедшим?»3. С другой – призывает 
экспертов назвать себя «здоровым»  
и сослать на каторгу, поскольку желает 
«найти неведомые источники жизни  
и снова стать себе другом»4. Его сумас-
шествие доходит до лозунга «для меня 
нет судьи, нет закона, нет недозволен-
ного. Все можно»5. Но рядом соседствует 
признание, нарратор «притворится» здо-
ровым, выйдет на свободу и уничтожит 
мир, потому что в нем «много богов и нет 
единого вечного Бога»6 из-за измены 
своей мысли. 

Финальный эпизод рассказа отделен 
от повествования вторичного нарратора 
Керженцева. Сцену суда видит пер-
вичный нарратор, который со стороны 
наблюдает за Керженцевым и оценивает, 
что тот держался «очень спокойно»7. 
Мнение присяжных разделилось поровну, 
1 Андреев Л.Н. Указ. соч. С. 417.
2 Там же. 
3 Там же. С. 419.
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Там же. С. 420. 
7 Там же.

и развязку суда читатель уже не увидит. 
Безусловно, прочитать сумасшествие 
нарратора можно двояко – есть тезисы 
«за» и «против», можно считать, что  
в седьмом и восьмом листе мы видим его 
игру – призыв заключить в тюрьму может 
оказаться мнимым и может быть частью 
вымышленного образа. Интересен и этот 
финальный поворот – первичный нарра-
тор также отказывается дать истинную 
картину мира, подчеркивая возможность 
двойственного прочтения текста. 

Основной принцип построе-
ния – бинарная оппозиция, которая 
реализуется в наличии первичного  
и вторичного нарратора, разделении 
точки зрения нарратора Керженцева 
на внешнюю и внутреннюю, в противо-
поставлении записок Керженцева для 
судебной экспертизы, описывающих 
прошлое, и записок «на клочках» из 
настоящего (с их угрозами и требова-
ниями). Конфликт текста связан с нали-
чием двух мужчин, влюбленных в одну 
женщину, причем оба делают ей пред-
ложение, но только второе принято. 
Сознание Керженцева раздвоено: он 
способен и доказывать сумасшествие,  
и отстаивать свой ясный ум и четкий рас-
чет. Первичный нарратор истинное поло-
жение вещей предпочитает читателю не 
показывать – рассказ обрывается разде-
лением мнений присяжных поровну (два 
голоса в пользу сумасшествия, два – про-
тив). Очевидно, суд не может окончиться 
разделением голосов, и решение было 
принято, но первичный нарратор осоз-
нанно дистанцируется и не оканчивает 
текст однозначным финалом. 

Итак, текст рассказа отличает слож-
ная нарративная организация – нали-
чие первичного и вторичного нарратора, 
«включения» в текст вторичного нарра-
тора записей «на клочках». Текст вто-
ричного нарратора доктора Керженцева 
содержит как внутреннюю, так и внеш-
нюю точки зрения на излагаемые собы-
тия, причем внешняя точка зрения либо 
отвергается нарратором, либо содержит 
«отпечаток» внутренней точки зрения – 
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его ироничного, негативного отношения 
к объективному взгляду со стороны. 

Очевидна ненадежность нарратора 
Керженцева по типу нарратора оши-
бающегося с измененным сознанием. 
Его отличает ненадежная картина мира, 
далекая от «нормальной»: ложью он счи-
тает мораль, высшей ценностью – свое 
сознание и ясную мысль. Ненадежность 
доказывают и попытка самооправдаться, 
постоянные обращения к экспертам 
и к читателям, чтобы донести субъектив-
ную «истину», выставить себя гениаль-
ным стратегом, противоречия в языке 
нарратора, несоответствие внешней 
и внутренней точки зрения, метанарра-
тивные комментарии. 

Этот рассказ Леонида Андреева ярко 
демонстрирует специфику литературы 
рубежа XIX–XX веков. Йосеф Догнал, 
изучающий «малую прозу» Серебряного 
века и творчество писателя, чертой лите-
ратуры этого периода считает новые 
взаимоотношения между субъектом и 
объектом. По его мнению, центральным 
для субъекта становится то, что проис-
ходит во внутреннем мире [10, с. 66]. 
В литературе подчеркивается «двое-
бытие» человека – в реальном мире и 
«бытие в самом себе или самого с собой», 
причем многие черты своего внутрен-
него мира «всплывают из собственного 

внутреннего мира, из тех сфер, которые 
индивиду неведомы и существование 
которых ошеломляет, пугает» [10, с. 67]. 
Повествование в «Мысли» диалогизиро-
ванно (диалог человека и мира, сознания 
и подсознания), рефлексивно: вторич-
ным нарратором предпринята попытка 
понять возможности сознания, во время 
которой неожиданно обостряется под-
сознание, ужасающее Керженцева. 
Выразить эти новые взаимоотношения 
помогает повествование от первого лица 
и ненадежность, которая заостряет про-
блему непостижимости человеческого 
сознания и подсознания. 

Помимо этого, рассказ представляет 
собой яркий образец литературы неклас-
сической парадигмы художественности 
[11, с. 102]. Повышение роли читателя в 
связи с ненадежностью нарратора, слож-
ная нарративная организация вовлекают 
читателя в активное сотворчество, что 
является характерной чертой литературы 
рубежа веков. Тексты неклассической 
парадигмы художественности «тяготеют 
к нарративным трансформациям» [12, 
с. 74], а использование фигуры ненадеж-
ного нарратора можно считать одной из 
них, поскольку обращение к ненадежной 
наррации находимо во многих произве-
дениях этого периода. 
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THE DIFFERENCE OF THE EXTERNAL AND INTERNAL POINT OF VIEW 
IN THE TEXT WITH AN UNRELIABLE NARRATOR (BASED ON THE 
MATERIAL OF I. ANDREEV’S SHORT STORY THOUGHT)

L. Andreev’s short story Thought has a com-
plex narrative organization. The author of 
the article proves that there are two narra-
tors in the narrative– primary and secondary 
ones. The primary narrator introduces the 
reader to the circumstances of the crime 
and shows the final scene of the trial. The 
reliable primary narrator prefers to keep 
the narrative intrigue and stops the narra-
tive reporting the equal split of jurors’ opin-
ions. The secondary narrator Dr. Kerzhent-
sev, who has committed the crime, writes 
notes for forensic examination in which he 

appears as an unreliable narrator with al-
tered consciousness. The study reveals the 
main principle of the text construction in 
Andreev’s story, i.e. a binary opposition: the 
primary and secondary narrators, division of 
Kerzhentsev’s point of view into external and 
internal ones, contrasting his narrative with 
the notes on “the scraps of paper” from the 
moments of the narrative which reveal the 
narrator’s “true face”. 
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СТИЛЬ АМПИР В МОДЕ ФРАНЦИИ РУБЕЖА XVIII–XIX вв.
Исследование посвящено особенностям формирования стиля ампир во Франции 

конца XVIII – начала XIX столетия и воздействию данного процесса на европейскую 
моду. В  результате анализа отдельных произведений искусства авторы приходят 
к выводу о  влиянии на генезис стиля ампир общественно-политических взглядов 
и художественно-нравственных воззрений императора Франции Наполеона Бонапарта. 
Французский ампир в дамской моде проявлялся, с одной стороны, в ориентации 
на античное искусство, с другой – в стремлении продемонстрировать поддержку 
политики императора-завоевателя, состоятельность владелицы модного костюма, 
её разборчивость в дорогих тканях, интерес к новым фасонам и шику. 

Ключевые слова: ампир, русский ампир, женская мода, эпоха Наполеона Бонапарта, 
генезис стиля.

Ампир возник во Франции, «раз-
вился из стиля Людовика XV, назван 
именем наполеоновской империи» 
[1, с. 194]. В искусстве и архитектуре 
данный стиль формировался на рубеже 
XVIII–XIX вв. под влиянием предше-
ствующего ему классицизма, а также 
политических воззрений и художествен-
но-нравственных ценностей импера-
тора Франции Наполеона I Бонапарта. 
Французский искусствовед П. Верле 
называл его «затвердевшим стилем 
Людовика XVI» [2, р. 103], переход 
которого к неоклассицизму ускорили 
Великая Французская революция 1789 г. 
и свержение династии Бурбонов. О том, 
что ампир был продолжением класси-
цизма и в то же время отличался от него, 
писал в своем «Альбоме архитектурных 
стилей» исследователь М.Н. Брунов, 
замечая, что он характеризовался 
пафосностью величия и большим 
стремлением приблизиться к антич-

ной архитектуре [3, с. 74]. Таким обра-
зом, определяющей художественной 
особенностью стиля было возрожде-
ние античных образов. По замечанию 
исследователя Е.С. Шинтяпиной, эпоха 
ампира характеризовалась стремле-
нием зодчих воплотить в жизнь «идею 
соединения античной, сложившейся 
монументальной формы, с новым нова-
торским методом слияния двух художе-
ственных композиций» [4, с. 91].

Как и король Франции Людовик XIV, 
Наполеон влиял на формирование 
художественного стиля ампир через 
пропаганду, используя свою личность 
и победы французской армии. Вместе 
с художниками и архитекторами импе-
ратор лично создавал новый героиче-
ский стиль империи. Культ Наполеона, 
ставшего главной моделью для худож-
ников и скульпторов, предопределил 
иконографию Ж.Л. Давида, Ф. Жерара, 
А.Ж. Гро, Ж.-Б. Изабе и др. Так, по мне-
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нию искусствоведа О.В. Шереметьева, 
идея ампира отражала концепцию 
установления вассального устройства 
средневекового общества с его посту-
латом служения сюзерену или прави-
телю государства. Наполеон средствами 
искусства строил образ непобедимого 
правителя государства, мифологизи-
руя свое восхождение к власти [5, с. 6]. 
Посредством топонимики (Rivoli, 
Austerlitz, Place des Pyramides) он делал 
акцент на своих военных подвигах  
и триумфах в Европе и Африке, исполь-
зуя ампир в качестве политической 
пропаганды. Исследователи О.А. Пак  
и М.К. Трапизаньян отмечают, что 
стремление Наполеона расширить вли-
яние Парижа на Нидерланды, Италию, 
Испанию, Португалию, Австрию, 
Швейцарию и Египет свидетельство-
вало о его желании создать государ-
ство, равное Римской и Каролингской 
империям [См.: 6, с. 271]. Устанавливая 
свою власть на новых территориях 
Первой империи, Франция принуж-
дала другие страны к экономическому 
эмбарго Англии, ее континенталь-
ной блокаде, тем самым увеличивая 
потребление отечественных товаров 
на внутреннем рынке. Как отмечают 
исследователи, французы использовали 
технологии и искусство завоеванных 
народов для улучшения экономиче-
ского роста и общих показателей макро-  
и микроэкономики.

Нравственные постулаты Римской 
империи (честь, отвага, верность долгу, 
воинская доблесть) транслировались 
как основные направления формиро-
вания нового человека Первой импе-
рии. Базисом общества, по замечанию 
В.И. Ивановской, становилась система 
поклонения императору, а также патри-
отизм, внедрявшийся путем формиро-
вания архитектурных художественных 
форм и их тиражирования на государ-
ственных зданиях [См.: 7, с. 24].

Помимо сюжетов военных походов  
и античных элементов ампир подразуме-
вал использование греческих и римских 
растительных орнаментов, мифических 

и обычных животных, а также сетча-
той структуры. Строгий ритм и упоря-
доченность орнамента определялись 
идеальной симметрией композицион-
ных решений. Вслед за другими «боль-
шими стилями» ампир использовал 
палладианские элементы, такие как 
акант, венок и меандр, наряду со мно-
жеством других декоративных мотивов, 
включая розетки, спирали, египетские 
пальметты, гирлянды, волюты, зоо-
морфные изображения и проч. Одной 
из ярких отличительных черт ампира 
было единство плана и фасада, кото-
рое достигалось посредством гармо-
нии ордерной системы и внутреннего 
оформления интерьеров. В то же время, 
как показывает компаративный ана-
лиз, ампир использовал меньше рас-
тительных орнаментов в сравнении 
с классицизмом.

Сложные дипломатические отноше-
ния между Наполеоном и английским 
правительством влияли как на экономи-
ческие показатели внешней торговли, 
так и на развитие искусства. Несмотря 
на широкое распространение ампира 
по всей Европе, в Англии этот стиль не 
прижился – в период регентства (1810-
1820 гг.) и правления короля Георга IV 
(1820-1830 гг.) англичане развивали 
стиль бидермейер [8, с. 134].

Во Франции развитием ампира 
занимались придворные архитекторы 
Ш. Персье и П. Фонтен, оформлявшие 
интерьеры в Фонтенбло, Рамбуйе и 
Компьене. Они использовали римские 
и помпейские декоративные элементы 
при перестройке замка Мальмезон 
и оформлении интерьеров Лувра 
[См.: 9, с. 36]. В их работах был синтез 
пластических мотивов Древнего Рима 
и монументальности классицизма. 
Для помпезных интерьеров француз-
ские архитекторы заказывали мебель  
в мастерских семьи Жакоб, являвшихся 
главными производителями ампирной 
мебели во Франции и Европе XIX века. 

Начиная с 1801 г. во Франции 
выпускался альбом Персье и Фонтена 
«Собрание образцов убранства интерье-
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ров». Гравюры с детальным расположе-
нием предметов интерьера и убранства 
позволили европейским архитекторам 
иметь четкие представления об ампире, 
о чем пишет искусствовед А.И. Машакин: 
«Книга имеет содержательное преди-
словие, состоит из гравюр, на которых 
представлены разнообразные инте-
рьеры, детали их украшения и обста-
новки. Каждый предмет обстановки 
в их проектах обладает строго предпи-
санным ему местом. У Персье и Фонтена 
появилось много последователей 
и подражателей по всей Европе: Хоуп в 
Англии, Пьетро Руга в Италии, Тома де 
Томон в России» [10, с. 67].

По мере укрепления власти 
Бонапартов и расширения их сфер 
влияния в Европе укреплялась и роль 
Наполеона I в формировании архи-
тектурного облика Парижа. «С возвы-
шением Наполеона архитектура стала 
фигурировать в центральных актах 
грандиозных и личных церемоний», – 
замечает Е.А. Абрамкина [11, с. 131]. 
Одной из таких построек стала 
Триумфальная арка, возведенная на 
площади Этуаль в Париже. После 
победы под Аустерлицем 18 декабря 
1806 г. Наполеон издал указ о стро-
ительстве данного величественного 
сооружения [12, р. 31] как символе побе-
доносного исхода в битве французов 
против объединенных армий третьей 
антифранцузской коалиции. За основу 
проекта архитектор Ж.Ф. Шальгрен 
взял Триумфальные арки Януса и Тита 
в Риме. 

15 августа 1806 г. в день рожде-
ния императора был заложен первый 
камень. К 1836 г. арку украсили четыре 
скульптурные группы: «Выступление 
волонтёров 1792 года» (Марсельеза), 
«Триумф 1810 года», «Сопротивление 
1814 года», «Мир 1815 года». 
Кроме этого строение декорировали 
шестью барельефами с изображенными 
на них событиями революции и периода 
правления Наполеона. Торжественное 
открытие монумента состоялось  
в 1836 году. Авторы труда «Историческая 

справка о Триумфальной Арке Этуаль» 
Ж. Тьерри и Ж. Кулон пишут, что стро-
ительство было завершено при короле 
Луи-Филиппе, который был убежден 
в том, что «сооружение будет напо-
минать завоеванным странам и горо-
дам о полях сражения и о величии 
Франции» [13, р. 3].

Империализм и мегаломания власти 
способствовали перестройке Парижа. 
В привычный облик столицы добав-
лялись новые комплексные архитек-
турные ансамбли, проспекты, улицы, 
театры, рынки, а также рестораны 
с ампирными элементами на фасадах 
и в интерьерах [13, р. 3]. Помимо выше-
упомянутой Триумфальной арки к ярким 
примерам наполеоновского стиля отно-
сятся Триумфальная арка на площади 
Каррузель (архитекторы Ш. Персье 
и П. Фонтен), Вандомская колонна (архи-
текторы Ж. Гондуэн и Ж.-Б. Лепер) и др.

Анализ произведений художников 
эпохи ампира в аспекте выявления 
тенденций женской моды того времени 
дает основания говорить о стремле-
нии Наполеона продемонстрировать 
созданную им и его политикой фран-
цузскую моду. Немаловажная роль 
в продвижении неоклассицизма и 
стиля ампир в искусстве принадлежит 
Ж.Л. Давиду. Его полотна «Андромаха 
у тела Гектора» (ил. 1), «Сафо и Фаон» 
(ил. 2), «Наполеон Бонапарт в рабо-
чем кабинете в Тюильри» (ил. 3), 
«Апеллес пишет Кампаспу в присут-
ствии Александра» (1813-1823 гг. 
Холст, масло. 96,3 х 136,2. Музей изящ-
ных искусств. Лилль), «Портрет сестёр 
Зинаиды и Шарлотты Бонапарт» (ил. 4) 
отражали в деталях мебель, тщательно 
выписанную на основе античных форм 
мебели Геркуланума и Помпеи, а также 
уже сформировавшегося ампира. Стулья 
с картин Давида стали прототипами для 
европейской мебели на протяжении мно-
гих лет [13, р. 66]. Мебель в мастерской 
Давида, придуманная им и его учеником 
Моро, изготавливалась в мастерской 
Ж. Жакоба, семья которого в течение 
нескольких десятилетий являлась при-
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знанным экспертом среди мебельщиков 
Европы того времени. Ярчайшими при-
мерами ампирной эстетики мастерской 
Жакоба являются кровать и библиотека 
императрицы Жозефины в Мальмезоне, 
кровать императрицы Марии-
Луизы в Компьенском дворце, троны 
Наполеона для заседаний в Сенате и во 
дворце Фонтенбло и др. 

Среди самых известных предме-
тов мебели, созданных Жакобом по 
эскизам Ж.Л. Давида, можно выделить 
кушетку с изогнутыми наружу высо-
кими римскими подголовьями с обеих 
сторон. Именно она отражена на кар-
тине «Портрет мадам Рекамье» (ил. 5). 
Жюли Рекамье – владелица культур-
ного салона, который посещали худож-
ник Ф. Жерар, скульптор А. Канова, 
писатель Ф.Р. де Шатобриан, а также 
члены императорской семьи. Сама 
Рекамье была одним из символов 
моды Директории и первой, кто вводил 
неогреческий и неоэтрусский стиль. 
Отражение её вестиментарных реми-
нисценций новой моды можно увидеть 
как на незавершенной картине Давида 
(остался недописанным фон), так и на 
полотне барона Ф. Жерара «Портрет 
мадам Рекамье» (ил. 6). Как замечает 
искусствовед А. Черепанова, «кушетки, 
аналогичные изображенной на картине 
(короткие, с одной из спинок, изогнутой 
в виде гусиной шеи), представляющие 
совершенно новую форму мебели для 
сидения, со временем и стали называть 
“рекамье”» [Цит. по: 14, с. 184].

Художественная образность ампир-
ной моды эпохи Наполеона была также 
представлена на картинах художников 
барона Р. Лефевра, Ж.Б. Изабе и др., 
через которые можно проследить эволю-
цию дамского костюма. Многообразие 
ювелирных украшений, обуви и при-
чесок изображено на многочислен-
ных портретах Жозефины Бонапарт и 
сестёр императора. К числу таких отно-
сится работа живописца Р. Лефевра 
«Портрет Полины Боргезе, урожденной 
Бонапарт, сестры Наполеона I» (ил. 7). 
Героиня одета в придворное белое 

платье из атласа, состоящее из лифа, 
юбки и трена. Вышивка на юбке пла-
тья в виде небольших цветов, гирлянд 
на подоле, а также на голубом трене 
отражает свойственные для ампира 
флоральные мотивы в виде стилизо-
ванных цветов и листьев. Кроме этого 
стоит отметить их сходство с рисунками 
художника по текстилю Жан-Франсуа 
Бони, создававшего эскизы для лион-
ских мануфактур. Происхождение 
подобной вышивки, а также традиции 
украшать край юбки платья широкой 
золотой бахромой берет свое начало 
с коронационной туники императора 
Наполеона, которую можно увидеть на 
картине Ф. Жерара «Портрет Наполеона 
Бонапарта» (ил. 8). Подобная вышивка 
на женских придворных платьях есть и 
в работах кисти Р. Лефевра, в том числе 
картинах «Портрет Мари-Жюли Клари, 
королевы Неаполя, с дочерью Зинаидой 
Бонапарт» (ил. 9) «Портрет Летиции 
Бонапарт» (ил. 10). Скрупулезная 
прорисовка платьев членов семьи 
Бонапартов и приближенных ко двору, 
бесспорно, была рекламой достижений 
лионских мануфактур, а пояс, брошь, 
серьги, две диадемы и другие украше-
ния и аксессуары отражали мастерство 
французских ювелиров. 

Среди главных живописцев импе-
рии, помимо Лефевра, значился выше-
упомянутый художник Ж.Л. Давид, 
главным полотном которого стало 
«Коронование императора Наполеона 
I и императрицы Жозефины в соборе 
Парижской Богоматери 2 декабря 
1804 года» (ил. 11), где продемон-
стрированы роскошь и блеск нового 
государства, новые эстетические иде-
алы, сформированные по велению 
императора. Сюжет и расположение 
императрицы Жозефины художник 
позаимствовал [15, с. 104] с полотна 
П.П. Рубенса «Коронование Марии 
Медичи в Сен-Дени в Париже» (ил. 12). 
Превалирующие оттенки красного цвета 
коронационных костюмов Наполеона 
и Жозефины идеально сочетались 
с бархатными декорациями собора 
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Парижской Богоматери и костюмами 
приглашенных. Золото вышивки на 
одежде перекликается с позолотой цер-
ковных канделябров, а также ампирным 
креслом-троном в неоклассическом 
стиле, на котором Давид позже изобра-
зил мать Наполеона Летицию Бонапарт, 
не присутствовавшую на коронации. 
Обилие белого цвета, являющегося 
доминантой в ампире, свидетельствует 
об обновлении политики государства, 
ставшего империей, и художествен-
ного стиля. Центральное место на кар-
тине занимает Наполеон, коронующий 
Жозефину. Особое внимание Давид 
уделяет его мантии и золотому венку, 
наличие которого шло в разрез с запад-
ноевропейской традицией. По заме-
чанию исследователя К.В. Душенко, 
«император Франции увенчан не коро-
ной, как христианские властители 
Европы, а золотым лавровым венком, 
как языческие императоры Древнего 
Рима» [16, с. 113]. 

Коронация Наполеона и Жозефины 
стала способом демонстрации роскоши 
и блеска нового государства, пози-
ционирования нового эстетического 
идеала, искусственно сформирован-
ного по вкусу императора. Корреляция 
между наполеоновской роскошью и 
экономическим ростом была в том, что 
шик послужил средством обновления 
принципов морали, что способство-
вало увеличению заказов отечествен-
ного производства мебели, тканей, 
произведений искусств. Люди, став-
шие государственными чиновниками, 
забыв основные постулаты революции, 
продолжили традиции французских 
королей. Маршалы и их жены, новая 
аристократия и прежние семьи, сохра-
нившие положение, а также буржуазия 
покупали предметы роскоши, обстав-
ляя резиденции мебелью стиля ампир 
и кутаясь в дорогие шелка с вышивкой.

Таким образом, ампир стал новой 
идеологией в Западной Европе, под-
крепленной пропагандой в виде 
распространения новых художествен-
ных образов и архитектурных форм. 

Подчеркнем, что родившийся во 
Франции стиль больше не прижился 
так ни в одной европейской стране, 
как в России, где он, помимо прочего, 
также способствовал отражению могу-
щества государства. После победы над 
Наполеоном российские императоры 
совместно с архитекторами способство-
вали развитию русского ампира, демон-
стрируя не только военную победу, 
но и некую преемственность Риму и 
Византийской империи. В отечествен-
ном искусствоведении одним из трудов, 
посвященных классицизму и русскому 
ампиру, является работа В.С. Горюнова 
«Архитектура эпохи модерна: концеп-
ции, направления, мастера», в которой 
автор определил ряд теоретических 
взаимосвязанных принципов архи-
тектурной концепции классицизма 
Европы: онтологическое понимание 
красоты, рационализм, историзм эсте-
тики классицизма, каноны класси-
цизма [17, с. 20]. Впрочем, историк 
архитектуры М.Н. Микишатьев уверен, 
что эта концепция относится к класси-
цизму XVII в., а не предшествующему 
ампиру неоклассицизму второй поло-
вины XVIII столетия [См.: 18, с. 172]. 

Теории о том, что русский ампир как 
самостоятельный стиль стал последо-
вательным завершением длительной 
эволюции классицизма как в архитек-
туре, так и в декоративно-прикладном 
искусстве придерживаются отече-
ственные исследователи О.В. Быкова и 
А.А. Пичугина. По их мнению, русский 
ампир был «логическим завершением 
длительного развития классицизма 
в архитектуре и декоративно-приклад-
ном искусстве в России» [19, с. 360]. 
Кроме этого, в эпоху правления 
императора Николая I формируется 
«Николаевский ампир» посредством 
привлечения таких архитекторов, как 
А.Н. Воронихин, Д. Жилярди, К.И. Росси, 
В.П. Стасов, Т. Тон. Они сформировали 
новую образность больших форм, пере-
осмыслив городское планирование 
Санкт-Петербурга, Москвы и других 
городов Российской империи. 
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Долгое существование русского 
ампира на фоне угасания французского 
было определено и тем, что через 
него транслировалась мысль о 
победах Российской империи над 
Наполеоном. Между «наполеоновским» 
и «николаевским» ампиром были 
существенные различия историко-
политического и идеологического 
характера. Если во Франции данный 
стиль отражал прославление мощи вновь 
возродившейся империи, преемницы 
Римской империи, ее законности 
и порядка [20, с. 37], а искусство 
посредством художественных образов 
демонстрировало завоевательную 
политику императора и установление 
господства в соседних странах, то в 
России ампир пропагандировал идеи 
освобождения Европы и подвиги русской 
армии. Очевидно, что русский ампир 
не был точной копией французского, а 
являл собой закономерную эволюцию 
отечественного зодчества, начиная со 
времен правления Екатерины Великой. 
Об этом, например, писал историк 
искусства В.Я. Курбатов, замечая, что 
«настроение, соответствующее тому, 
что во Франции принято называть 
“ампиром”, в русском искусстве 
началось раньше и держалось дольше» 
[20, с. 38]. 

Как «большой стиль» ампир 
сформировался в Российской империи 
во времена правления Николая I? 
В видоизмененной форме, уже как 
часть историзма, он вернулся в конце 
XIX века. Позднее, в ХХ в., отдельная 
орнаменталистика и формообразование 
ампира нашли свое отражение в 
сталинской неоклассике 1930–50-х 
годов. И.В. Сталин, подобно Людовику 
XIV и Наполеону Бонапарту, в период 
правления которых были введены 
новые стандарты и идеалы, определял 
направление развития всех видов 
искусства и таким образом «строил 
свою империю» [21, с. 4]. 

Как видим, стиль ампир во Франции 
конца XVIII – начала XIX в. развивался 
в соответствии со строгими политиче-
скими установками, направленными на 
отображение событий Первой империи, 
завоевательных походов Наполеона 
Бонапарта, отражая устремления нового 
режима возродить духовный патриотизм 
Римской республики. Многочисленные 
портреты привилегированных особ 
и живописные полотна, написанные 
выдающимися французскими художни-
ками этого времени, демонстрировали 
помпезную коронацию и другие зна-
ковые события. Они показывали худо-
жественную образность стиля ампир, 
которая проявлялась в переосмыслении 
классицистических форм, обращении 
к упорядоченным конструкциям, стро-
гой симметрии, растительным и прочим 
мотивам (пальметты, цветочные гир-
лянды, лотос, лавровые ветви, меандр, 
пчелы, военные атрибуты, ленты и др.). 
Использование античных образов, 
обилие белого цвета в архитектуре и 
оформлении интерьеров напрямую 
влияло на формирование репрезента-
тивной и повседневной дамской моды 
того времени [22]. Муслиновые и шёл-
ковые платья светлых оттенков имели 
сходство с ионическими или дориче-
скими ордерами ампирных колонн. 
Композиционные и фактурные решения 
нового «большого стиля» привнесли в 
ампирную моду оригинальность и худо-
жественную самобытность, что соответ-
ствовало эстетическим канонам начала 
XIX века. Словом, предметы искусства 
того времени дают основания гово-
рить об эволюции женской моды, отли-
чавшейся своей упорядоченностью, 
репрезентативностью, а также восста-
новленными техниками декорирования. 
Позднее эти характерные особенности 
стиля ампир были творчески переос-
мыслены в российской архитектуре  
и живописи конца XIX – первой поло-
вины ХХ века. 
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Ил. 1. Жак Луи Давид. Андромаха у тела Гектора.
1783. Холст, масло. 275×203. Лувр. Париж

Ил. 2. Жак Луи Давид. Сафо и Фаон.  
1808. Холст, масло. 225,3×262. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург



56

СФЕРА КУЛЬТУРЫ 1 (15)  2024

Ил. 3. Жак Луи Давид. Наполеон Бонапарт в рабочем кабинете в Тюильри.
1812. Холст, масло. 203,9×125,1. Национальная галерея искусства. Вашингтон

Ил. 4. Жак Луи Давид. Портрет сестёр Зинаиды и Шарлотты Бонапарт.
1821. Холст, масло. 129,5×100. Музей Гетти. Лос-Анджелес
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Ил. 5. Жак Луи Давид. Портрет мадам Рекамье.
1800. Холст, масло. 174×244. Лувр. Париж

Ил. 6. Франсуа Жерар. Портрет мадам Рекамье.  
1805. Холст, масло. 145×225. Музей Карнавале. Париж
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Ил. 7. Робер Лефевр. Портрет Полины Боргезе, урожденной Бонапарт,  
сестры Наполеона I. 1806. Холст, масло. 216,5×143,5. Версальский дворец. Париж

Ил. 8. Франсуа Жерар. Портрет Наполеона Бонапарта.  
1805. Холст, масло. 225,5×145,5. Версальский дворец. Париж
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Ил. 9. Роберт Лефевр. Портрет Мари-Жюли Клари, королевы Неаполя, с дочерью 
Зинаидой Бонапарт. 1807. Холст, масло. 215×143,5. Версальский дворец. Франция

Ил. 10. Робер Лефевр. Портрет Летиции Бонапарт.  
1813. Холст, масло. 226×146. Музей Наполеона. Рим
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Ил. 11. Жак Луи Давид. Коронование императора Наполеона I и императрицы 
Жозефины в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1804 года.  

1805–1808. Холст, масло. 621×979. Лувр. Париж

Ил. 12. П.П. Рубенс. Коронование Марии Медичи в Сен-Дени в Париже.  
1621–1625.  Холст, масло. 394×727. Лувр. Париж
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The study is devoted to the peculiarities of 
the Empire style formation in France in the 
late XVIIIth - early XIXth centuries and the in-
fluence of this process on European fashion. 
As a result of the analysis of some works 
of art, the authors come to the conclusion 
about the influence of socio-political views 
and the artistic and moral views of the Em-
peror of France Napoleon Bonapart on the 
genesis of the Empire style. The French 

Empire in ladies’ fashion manifested itself, 
on the one hand, in the orientation towards 
ancient art, on the other hand, in an effort to 
demonstrate support for the Emperor-Con-
queror’s policy, the viability of the owner of 
a fashionable outfit, her pickiness in expen-
sive fabrics, interest in new styles and chic. 

Keywords: the Empire style, the Russian 
Empire style, women’s fashion, Napoleon 
Bonaparte’s epoch, genesis of style.
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НОВГОРОДСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФАРФОР 1950-х гг.
В 1950-е гг. в развитии фарфоровой промышленности СССР произошёл значительный 

подъем. На заводах страны, в том числе на новгородских предприятиях «Пролетарий» 
и «Красный фарфорист», сложились художественные лаборатории. Приоритетной 
задачей, стоявшей перед отраслью в данный период, было производство массовой продукции 
утилитарного значения и произведений декоративного характера для оформления 
жилого пространства. В статье прослеживается история новгородских предприятий, 
связанных с выпуском фарфора, предпринята попытка искусствоведческого анализа 
продукции новгородских фарфоровых заводов. 

Ключевые слова: «Пролетарий», «Красный фарфорист», новгородский фарфор, 
социалистический реализм, мелкая пластика, Е.С. Изотов.

На сегодняшний день исследова-
ний, анализирующих с точки зрения 
искусствоведения ассортимент новго-
родских предприятий по выпуску фар-
фора, крайне мало. 1950-е годы – один 
из самых продуктивных периодов в 
истории отечественного декоратив-
но-прикладного искусства, в частности 
советского фарфора. В развитии нов-
городских предприятий наблюдался 
подъем, который обеспечил в после-
дующие десятилетия устойчивый рост 
мощностей новгородской фарфоровой 
промышленности. Так, новгородский 
завод «Пролетарий» стал крупнейшим в 
стране, а в 1970-е гг. вышел на второе 
место по выпуску посуды после Дулёво 
(Дулёвский фарфоровый завод) и был 
отмечен орденом «Знак почета» [1, с. 3].

Основой данного исследова-
ния послужили неопубликованные 
архивные материалы, монография 
Б.С. Кузнецова [2] об истории дина-
стии Кузнецовых и их фабриках, книга 
В.А. Измайлова [1], посвященная исто-
рии завода «Пролетарий», публикации 
в профильных журналах рассматривае-
мого периода «Декоративное искусство 

СССР» [3; 4], и «Искусство» [5], статьи 
современных исследователей искусства 
советского фарфора О.С. Сапанжи [6], 
И.В. Ивановой [7], Т.В. Володиной [8; 9] и 
др., а также коллекции музеев Великого 
Новгорода и Санкт-Петербурга. Кроме 
того, в статье представлены результаты 
атрибуции одной из ключевых скульптур, 
выпускавшейся на заводе «Пролетарий» 
с 1950-х годов.

После Великой Отечественной войны 
в Новгородской области продолжили 
свое развитие два крупных предприятия 
по выпуску фарфора – завод «Красный 
фарфорист» и завод «Пролетарий», 
работавших с 1880-х годов. Они были 
основаны одним из представите-
лей династии промышленников 
Кузнецовых – Иваном Емельяновичем 
Кузнецовым. Новгородские предприя-
тия Кузнецова (Волховская, Грузинская 
и Бронницкая фарфорово-фаянсовые 
фабрики) ориентировались на рядового 
покупателя, на бедные и беднейшие 
слои населения [2, с. 62]. После револю-
ционных событий 1917 г. фабрики полу-
чили новые названия: Грузинская стала 
именоваться «Красный фарфорист»,  



66

СФЕРА КУЛЬТУРЫ 1 (15)  2024

Бронницкая фабрика – завод 
«Пролетарий», а Волховская – завод 
«Коминтерн». Последний в годы 
Великой Отечественной войны был раз-
рушен и не подлежал восстановлению. 
Исторически сложилось, что эти пред-
приятия и в советский период специ-
ализировались на выпуске массового, 
доступного столового фарфора. 

Со второй половины ХХ в. в развитии 
отечественного декоративно-приклад-
ного искусства наблюдался опреде-
ленный подъем. За данной сферой 
закреплялась важная роль организа-
ции жилого пространства [10, с. 32]. 
Уже в 1947 г. промышленный потен-
циал СССР был полностью восстановлен 
после войны, а в 1950 г. он вырос более 
чем в два раза по отношению к довоен-
ному 1940 году. 

Первостепенная задача, кото-
рая ставилась перед отечественной 
художественной промышленностью, 
заключалась в необходимости «…мак-
симального удовлетворения быстро 
растущих культурных запросов совет-
ских людей» [5, с. 5]. Социалистический 
реализм получил наибольшее выра-
жение в искусстве советского фарфора 
начала 1950-х годов. В тематике произ-
ведений фарфорового искусства начали 
утверждаться ценности мирной жизни. 
Например, сервиз А.А. Чекулиной 
«За мир» (ил. 1), выпущенный в начале 
1950-х гг. на заводе «Пролетарий»,  
 

является типичным образцом искусства 
фарфора того времени. Мотивы ком-
позиции рисунков деколи чередуются 
с изображением голубя (символа мира) 
в красном круге и снопов пшеницы, 
перевязанных красной лентой – символа 
богатства и плодородия страны. Следует 
отметить, что пшеничные колосья были 
элементами герба СССР, поэтому счи-
тались одним их ключевых символов 
советской эпохи.

Особую популярность приобрели пор-
треты вождей. На предприятиях страны 
начали выпускать крупные вазы с тор-
жественным содержанием росписей. 
В качестве примера можно привести 
произведение Н.Г. Кондратьевой «Под 
знаменами В.И. Ленина» (1950-е гг.) 
(ил. 2) из фондов Новгородского музе-
я-заповедника. Верхняя часть экспоната 
украшена барельефами с портретами 
В.И. Ленина и И.В. Сталина в обрамле-
нии венков из лавровых листьев, ниже, 
на фоне высотных зданий – росписи 
с парными изображениями: рабочий 
и колхозница, солдат и матрос, шахтер 

Ил. 1. Чекулина А.А. (автор модели).  
Чайная пара из сервиза «За мир».  

Завод «Пролетарий». Новгород. 1950-е гг. 
Фарфор, роспись надглазурная, золочение. 

Новгородский музей-заповедник.  
НГМ КП 29657-2 КФ-1018-2 

Ил. 2. Кондратьева Н.Г. (автор модели).  
Ваза «Под знаменем Ленина».  

ЛВХПУ им. В.И. Мухиной. Ленинград. 
1950-е гг. Фарфор, роспись надглазурная, 

золочение. Новгородский музей-заповедник. 
НГМ КП 12098
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и железнодорожник, студент и студентка, 
кроме того, ваза украшена надпися-
ми-лозунгами: «Молодежь должна сме-
нить нас, стариков. Она должна донести 
наше знамя до победного конца. Сталин», 
«Вы должны построить коммунистиче-
ское общество. Ленин». Основание вазы 
украшено барельефом в виде колосков 
пшеницы. Примечательно, что роспись в 
этот период играла более значительную 
роль, нежели форма.

После Великой Отечественной войны 
фарфоровое производство развива-
лось в двух направлениях. С одной сто-
роны, происходило создание уникальных 
художественных произведений, с дру-
гой – выпускались серии фарфора, рас-
считанные на массового потребителя.

Завод «Красный фарфорист» уже в 
декабре 1946 г. выдал первую продукцию 
тиражом в 72 000 штук и вошел в спи-
сок действующих предприятий. Далее 
шло планомерное наращивание мощ-
ностей и дальнейшее восстановление 
производства. В 1950-е гг. предприятие 
выпускало чайные пары, бокалы, чай-
ные и кофейные сервизы, тарелки раз-
ных величин, мелкую пластику. Изделия 
декорировали росписью, штампом и тра-
фаретом. Главным художником завода 
был Л.Н. Кошман (с 1949 г.), а затем 
Б.Д. Быструшкин (с 1957 по 1963 г.). 
В эти годы на предприятии трудились 
такие художники, как Т.А. Федорова, 
В.П. Шинкаренко, В.В. Рябов, 
М.П. Горбоконь, Н.А. Лотов и др.1.

Новгородская фарфоровая промыш-
ленность хоть и набирала обороты, но, 
следует признать, это десятилетие было 
очень непростым для местных пред-
приятий. Из объяснительной записки, 
составленной к отчету по основной дея-
тельности завода «Красный фарфорист», 
можно узнать, что в 1955 г. завод вступил 
в работу в исключительно тяжелых усло-
виях. На протяжении всего года энергети-
ческая мощность завода едва составляла 
65 % к требуемой для выполнения плана 
выпуска продукции и удовлетворения 

1 Государственный архив Новгородской области 
(далее – ГАНО). Ф. Р-472. Оп. 3. Д. 163. Л. 37-39.

быта трудящихся. В производственных 
корпусах из-за отсутствия отопитель-
ной системы, системы искусственного 
охлаждения горнов и конструктивных 
особенностей самих корпусов темпе-
ратура в зимний период доходила до 0 
градусов, вследствие чего технология 
производства не соблюдалась. Топлива 
на заводе не было, а ввоз его не всегда 
был возможен из-за отсутствия транс-
портных средств и бездорожья. Рабочей 
силы на протяжении всего года не хва-
тало. Жилищно-бытовые условия были 
крайне неудовлетворительными, так как 
в отдельных комнатах проживало по две-
три семьи2. 

Подобная обстановка складывалась 
и на заводе «Пролетарий». Недостаток 
электроэнергии и топливная про-
блема сдерживали развитие пред-
приятия [2, с. 354], вместе с тем остро 
стояла проблема кадрового обеспечения. 
К 1 января 1945 г. на заводе едва насчи-
тывалось 230 человек, многие не вер-
нулись с фронта. Для воспроизводства 
кадров было введено обучение специ-
алистов бригадным методом. Опытный 
живописец А.И. Емельянова, работавшая 
на данном предприятии, подготовила 
по своей профессии 18 человек. Кроме 
того, вернулись с фронта и эвакуации 
художники П.Е. Мельников, Я.А. Ильин, 
И.А. Головкина, З.Т. Плошкова, и для 
обновленного коллектива завода 
«Пролетарий» они стали подлинной опо-
рой [1, с. 101]. В мае 1945 г. открылось 
училище, в котором готовили специа-
листов данного профиля. С приходом 
нового директора Б.М. Купсика (1958), 
проработавшего на заводе до 1977 г., 
началась масштабная реконструкция 
предприятия и перевод производства на 
газовое топливо. Благодаря этим про-
цессам завод «Пролетарий» стал одним 
из крупнейших в отрасли.

Несмотря на сложный период после-
военной реконструкции предприятий, 
их технического переоснащения, новго-
родские фарфористы приняли участие 
в выставке «Художественная промыш-

2 ГАНО. Ф. Р-472. Оп. 3. Д. 110. Л. 10.
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ленность и народные художественные 
ремесла» (1948), а также в республикан-
ской выставке произведений народного 
искусства (1952), показав достойные 
результаты [8, с. 84].

В целом можно согласиться с мне-
нием авторов коллективной монографии 
«Искусство – в быт» (2021): «В 1950–
1960-е годы главной задачей декоратив-
ного искусства становится ориентация 
на организацию быта, эстетическое вос-
питание советского человека и развитие 
его художественного вкуса» [7, с. 42]. 

Значительный вклад в информацион-
ную и идеологическую поддержку новых 
веяний внес журнал «Декоративное 
искусство СССР», основанный в 1957 году. 
Он освещал состояние, ключевые собы-
тия и основные тенденции развития 
отрасли. Так, в юбилейном номере жур-
нала, который был выпущен к 40-летию 
Октябрьской революции, народный 
художник СССР К.Ф. Юон обозначил 
приоритетные направления советского 
декоративного искусства 1950-х гг., под-
черкнул его связь с народной традицией 
и собственной национальной идентич-
ностью. Декоративное искусство, по его 
мнению, должно быть направлено на 
«новое понимание окружающей действи-
тельности, на утверждение советской 
власти» [3, с. 6]. Оно неразрывно связано 
с архитектурой и архитектурной средой 
интерьеров. Декоративное искусство при-
звано украшать жизнь и быт трудящихся, 
воспитывать художественный вкус [3, 
с. 6-7]. Кроме того, в 1950-е гг. ставились 
задачи подготовки квалифицированных 
кадров и совершенствования программ 
обучения ведущих вузов, готовящих 
художников-прикладников. Как писал 
Е. Лазарев: «Беда в том, что выпускники 
художественно-промышленных училищ 
не очень охотно идут работать в промыш-
ленность. …Дело том, что, получая звания 
художника декоративно-прикладного 
искусства, студенты подготавливаются и 
по соответствующей программе, которая 
не отражает требований современного 
промышленного производства. Художник, 
призванный создавать предметы труда и 

быта, отличающиеся красотой и вкусом, 
должен в совершенстве знать не только 
то, как оформить вещь, но и то, как всю 
ее сделать. Художник, работающий в про-
мышленности, должен быть и инжене-
ром» [4, с. 10]. Наращивание мощностей 
отечественной промышленности сопро-
вождалось трансформацией программы 
обучения прикладников в двух ведущих 
вузах страны: Московском высшем худо-
жественно-промышленном училище им. 
С.Г. Строганова (МХПУ) и Ленинградском 
высшем художественном промышленном 
училище им. В.И. Мухиной (ЛВПХУ). Такой 
подход к подготовке специалистов-при-
кладников позволил СССР выйти на 
новый уровень развития отечественного 
декоративно-прикладного искусства.

Выпускники ЛВПХУ сыграли значи-
тельную роль в развитии новгородского 
декоративного искусства второй поло-
вины ХХ века. Художественный фар-
фор «мухинцев» – Т.А. Федоровой, 
Б.Д. Быструшкина, Т.А. Гавриловой, 
Ф.Н. Крохиной, А.С. Круглова, 
М.В. Андреевой – наряду с работами 
выпускников других школ представлял 
Новгород на самых крупных выстав-
ках Советского Союза и в последующем 
России [9, с. 107].

Крупные региональные фарфоро-
вые заводы относились в 1950-е гг. к 
Главному управлению фарфоро-фаян-
совой промышленности (Главфарфор) 
Министерства местной и топливной про-
мышленности РСФСР (1953–1954), а затем 
к Главному управлению фарфоро-фаян-
совой промышленности (Главфарфор) 
Министерства местной промышленно-
сти РСФСР (1954–1957)1. Под управле-
нием Главфарфора функционировали 
несколько предприятий фарфоровой 
отрасли. Кроме новгородских заводов 
«Красный фарфорист» и «Пролетарий» 
профильным производством занимались 
Дмитровский завод, Фаянсовый завод 
им. М.И. Калинина, Первомайский завод, 
Кузяевский завод, Дулевский завод, 
1 Государственный архив Российской Федерации. 

Фонд № А-52 [Электронный ресурс]. URL: 
https://alertino.com/ru/524048 (дата обращения: 
15.05.2023).
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Опытный завод ГИКИ, Хайтинский завод. 
Ведомственная комиссия, как правило, 
включала начальника Главфарфора, 
директора музея образцов Главфарфора, 
искусствоведов, главного художника 
Главфарфора и главных художников 
отдельных предприятий1. На заседа-
ниях художественного совета Главного 
управления фарфоровой и фаянсовой 
промышленности Министерства легкой 
промышленности СССР для региональ-
ных заводов ставились задачи в схожем 
формате, давались общие рекомендации.

Основные функции художественных 
советов обозначил в своей работе искус-
ствовед С.М. Теремин: «Художественные 
советы, действующие в той или иной 
отрасли промышленности, призваны 
не только утверждать или отклонять 
рисунки, проекты, модели различного 
рода изделий; их долг направлять твор-
ческую мысль в правильное русло, акти-
визировать ее, помогать художникам в их 
творческих поисках. Они должны поэтому 
оказать самое активное воздействие на 
художественную практику разнообразных 
отраслей промышленности и на качество 
выпускаемой ими продукции» [5, с. 11].

Искусствовед А.К. Лансере, зани-
мавшая должность заведующей музеем 
Ленинградского фарфорового завода и 
входившая в комиссию художественного 
совета по рассмотрению образцов фар-
форовых изделий Главфарфора, в своей 
книге описала главные принципы работы 
Ленинградского фарфорового завода им. 
М.В. Ломоносова. Общие задачи фарфо-
ровой промышленности 1950-х гг., по её 
мнению, заключались в том, чтобы соз-
давать художественные произведения из 
фарфора для широкого круга потребите-
лей («мы хотим, чтобы каждый советский 
человек мог иметь в своем доме краси-
вую, доступную фарфоровую вещь») [11, 
с. 21]. Кроме того, Лансере подчеркивала 
необходимость поиска новых лаконич-
ных, простых, но художественно-вырази-
тельных форм и росписей. Эти тенденции 
были приняты и на региональных пред-
приятиях отрасли.

1  ГАНО. Ф. Р-472. Оп. 3. Д. 139. Л. 3.

Ленинградский фарфоровый завод 
традиционно занимал положение худо-
жественного центра, и специалисты 
региональных предприятий стажиро-
вались на ЛФЗ. Так, в протоколе 1957 г. 
художественного совета Управления 
Главфарфора даны общие рекоменда-
ции для региональных предприятий:  
«1. Руководителям стекольных и фар-
форовых предприятий… наладить обмен 
опытом между заводами. 2. Художникам 
и скульпторам заводов “Восстание”, 
“Красный фарфорист”, “Пролетарий” 
и им. 1 КДО2 почаще посещать завод 
им. Ломоносова и Художественного 
стекла для изучения передовых мето-
дов труда. 3. Директорам заводов 
им. Ломоносова и Художественного 
стекла периодически направлять на 
другие схожие по профилю заводы 
Управления квалифицированных специ-
алистов, художников и скульпторов»3. 
К первостепенным задачам относилось 
повышение профессионального уровня 
художников региональных предприятий. 

Рассматривая изделия, выпущенные 
на новгородских предприятиях в 1950–
60-е гг., а также научно-техническую 
документацию заводов по принятым к 
производству образцам, можно сделать 
вывод о значительном вкладе ленин-
градских художников и скульпторов в 
развитие новгородской фарфоровой 
промышленности. 

Так, в 1950-е гг. на заводе «Красный 
фарфорист» наряду с довоенными фор-
мами выпускали несколько новых форм, 
которые завоевали рынок, постепенно 
вытеснив ассортимент прежних десяти-
летий. Самые тиражируемые формы из 
них: «Ретро», «Киевская», выполненные 
Л.Н. Кошман, а также форма «Дольчатая», 
которая была разработана ленинград-
ским художником В.Л. Семеновым [12]. 
В 1960-е гг. сервиз был снят с производ-
ства за излишнюю вычурность, что не 
соответствовало современным модным 
тенденциям, но в конце 1990-х – начале 
2000-х гг. к данной форме на заводе 
2 Cтекольный завод имени Первого Коммунистиче-

ского Добровольческого отряда.
3 ГАНО. Ф. Р-472. Оп. 3. Д. 163. Л. 43.
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вернулись снова. На «Красном фарфо-
ристе» изготавливали и другие работы 
ленинградских авторов: детский ком-
плект формы «Малыш» Т.С. Линчевской, 
рисунок для деколи кружки М.Н. Моха, 
кружку формы В.Л. Семенова, рисунок 
«Петушки» А.В. Воробьевского и др.1. 

На заводе «Пролетарий» было выпу-
щено немало произведений ленин-
градских мастеров. Например, сервиз 
«Новгородский» В.Л. Семенова, рису-
нок «Красный» Н.П. Славиной, рисунок 
«Розы» Л.К. Блак2 и т. д. Рекомендация 
худсовета о работе ленинградских худож-
ников на новгородских предприятиях 
исполнялась в полной мере. Следует 
отметить, что в 1950-х гг. начали фор-
мироваться свои собственные художе-
ственные лаборатории, объединявшие 
профессиональных новгородских худож-
ников. В это время главным художни-
ком завода «Пролетарий» был В.С. Тоот. 
Человек непростой судьбы (пережил 
две войны и концлагерь), он работал 
в 1930-е гг. художником-оформителем 
в Моссовете в архитектурно-планиро-
вочном управлении, а затем главным 
художником-оформителем г. Москвы. 
Был арестован в 1938 г., освободился 
в 1946 г. и тогда же приехал в поселок 
Пролетарий, где начал работать вна-
чале художником, а потом и главным 
художником на заводе (вплоть до конца 
1950-х гг.). Тоот внес большой вклад в 
развитие художественной лаборато-
рии завода в данный период, повысил 
профессиональный уровень новгород-
ских мастеров по созданию рисунков 
для декорирования фарфоровых изде-
лий [2, с. 354]. При В.С. Тооте на пред-
приятии работали художники, создавшие 
произведения высокого художественного 
уровня, в том числе И.П. Колонистов, 
З.В. Алексеева, А.И. Волкова, 
А.И. Емельянова, А.И. Горина, 
С.И. Вайнштейн-Мишурина и др.3. 
Помимо ручной росписи на предприятии 
декорировали изделия механическими 

1 ГАНО. Ф. Р-472. Оп. 3. Д. 273. Л. 78.
2 Там же. Л. 76.
3 ГАНО. Ф. Р-472. Оп. 3. Д. 139. Л. 36.

способами: деколью, трафаретом и штам-
пом. На всемирной выставке в Брюсселе 
«Экспо-58», проходившей под девизом 
«Человек и прогресс», работы масте-
ров завода «Пролетарий» (В.С. Тоота, 
З.В. Алексеевой, А.И. Гориной, 
С.И. Вайнштейн-Мишуриной) были отме-
чены серебряными медалями [12, с. 60]. 

Наряду с натуралистическими рас-
тительными мотивами в виде сложных 
композиций (которые часто применялись 
на дореволюционных формах) (ил. 3), 
предприятия обращались к упрощен-
ным формам и композициям рисунков. 
Например, это можно увидеть в работах 
В.С. Тоота (ил. 4). Одним из популяр-
ных направлений стало использование 
маленьких по размеру элементов, про-
стых композиций и силуэтных изображе-
ний. Это было связано с преобладанием 
в данный период выпуска посуды мас-
совых серий. В таких вариантах декора 
часто отсутствовало крытьё и отводка. 
Но даже в этих жестких рамках В.С. Тоот, 
И.П. Колонистов, А.И. Волкова добива-
лись интересных результатов и созда-
вали поистине высокохудожественные 
произведения (ил. 5). 

Ил. 3. Кувшин. Завод «Пролетарий». 
Новгород. 1955. Фарфор, роспись 

надглазурная, золочение. Новгородский 
музей-заповедник. НГМ КП 10141
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В 1950-е гг. приобрела особое зна-
чение в жилой пространственной среде 
советская фарфоровая мелкая пла-
стика, которая активно использовалась 
для придания индивидуального облика 
жилым пространствам. Чтобы фарфо-
ровые изделия стали частью интерьера 
советского гражданина, им необходимо 
было быть доступными по цене и понят-
ными по содержанию [6, с. 64]. Например, 
известна мелкая пластика, посвященная 
крупным балетным и оперным постанов-

Ил. 4. Тоот В.С. (автор модели). Ваза.  
Завод «Пролетарий». Новгород. 1950-е гг. 
Фарфор, крытье, золочение. Новгородский 

музей-заповедник. НГМ КП 29618-1 КФ-3737

Ил. 5. Соколова А.И. (автор модели). Чашка. 
Завод «Пролетарий». Новгород. 1955. Фарфор, 
золочение. Новгородский музей-заповедник. 

НГМ КП 31688-1 КФ-2290

кам: Я.А. Троупянский «Ф.И. Шаляпин 
в роли Бориса Годунова» (1950-е гг., 
ЛФЗ), О.С. Артамонова «Тао Хао в балете 
Р.М. Глиэра “Красный мак”» 1950-е гг., 
ДФЗ) и др. Новгородские предприятия 
откликнулись на новый тренд времени 
знаковыми произведениями скульптуры. 
Завод «Красный фарфорист» выпустил 
такие шедевры, как «Аленушка и братец 
Иванушка» (1955), «Материнство» (1957) 
и «Дружба» (1956) Т.Д. Самойловой – 
скульптура-символ советской эпохи. 
Основой сюжета в последнем случае 
стало посещение Советского Союза пре-
мьер-министром Индии Джавахарлалом 
Неру и его дочерью Индирой Ганди в 
1955 году. Там же вышли тиражи фар-
форовых скульптур «Березка» (1955), 
«Юная скрипачка» (1957), «Футболист» 
(1954) Т.А. Федоровой. Из продукции 
завода «Пролетарий» следует назвать 
скульптуры «Купальщица» (1950-е гг.) 
М.Е. Пермяк, «Пантера на шаре» (1957) 
С.И. Вайнштейн-Машуриной (ил. 6) и 
другие яркие произведения, отмечен-
ные на крупных выставках в СССР и за 
рубежом. Новгородские фарфористы 
в эти годы, как и мастера других оте-
чественных предприятий, воплотили в 
своем творчестве темы счастливого дет-
ства, сказок и былин, дружбы народов.

Ил. 6. Вайнштейн-Машурина С.И. (автор 
скульптуры). Скульптура «Пантера на шаре». 

Завод «Пролетарий». Новгород. 1957. Фарфор, 
крытьё, золочение. Новгородский музей-

заповедник. НГМ КП 44021 КФ-1253
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Для Великого Новгорода былин-
ный герой Садко имеет особое значе-
ние, своего рода – это символ города. 
В 1950-е гг. произошел настоящий бум 
в производстве мелкой пластики с его 
изображением. На заводе «Пролетарий» 
изготавливалась скульптура «Садко» 
(ил. 7), ставшая визитной карточкой 
предприятия. Важным фактором, повли-
явшим на популярность образа в данный 
период, послужила постановка оперы 
«Садко» Н.А. Римского-Корсакова 
в Большом театре режиссером Борисом 
Покровским (1949). Роль Садко испол-
нил Г.Н. Нэлепп [12, с. 84]. Постановка 
была отмечена Сталинской премией, 
а в 1952 г. на экраны вышел совет-
ский фильм-сказка «Садко» режиссера 
А. Птушко с фрагментами из одноимён-
ной оперы.

Ил. 7. Изотов Е.С. (автор формы),  
Никулин Е.М. (автор росписи).  

Скульптура «Садко». Завод «Пролетарий». 
Новгород. 1950-е гг. Фарфор, роспись 

надглазурная, золочение.  
Новгородский музей-заповедник.  

НГМ КП 36631-105 КФ-3394

После выхода фильма скульптура 
Садко выпускалась на многих предпри-
ятиях СССР в схожем формате. В начале 
1950-х гг. многие скульпторы и худож-
ники продолжали работать в рамках так 
называемого «большого стиля», для 
которого характерна высокая степень 
детализации и проработка объемов. 
Например, композиция «Садко» (1954) 
Б.Д. Быструшкина, являвшаяся его 
дипломной работой, выпускалась на 
заводе «Красный фарфорист» как 
с росписью, так и без нее. 

В ходе исследования научно-техни-
ческой документации предприятия был 
впервые установлен автор знаменитого 
«Садко», ранее не известный специ-
алистам. Евгений Семёнович Изотов 
в 1950-е гг. был начальником художе-
ственной лаборатории Ленинградского 
фарфорового завода1. Именно он 
выполнил данную форму для завода 
«Пролетарий»2, которую выпускали на 
предприятии более 40 лет. Бессменным 
автором всех вариантов росписи скуль-
птуры стал новгородский художник 
Е.М. Никулин.

Традиция фарфорового производства 
в Новгороде оказалась прервана уже в 
наше время. Пережив жесткий кризис 
последнего десятилетия XX в., заводы все 
же не смогли конкурировать с импортной 
продукцией и в начале 2000-х гг. были 
закрыты. Массовое производство фар-
форовой продукции на данный момент 
сохраняется в других регионах страны. 
Некоторые из предприятий выпускают 
мелкую пластику и столовые наборы, 
дизайн которых разработали художники 
1950-х гг., в том числе новгородские. Они 
до сих пор пользуются широкой попу-
лярностью у покупателей. Например, на 
Дулёвском фарфоровом заводе произ-
водится серия «Восстановленная скуль-
птура» – это мелкая пластика по лекалам 
1950-х годов. В данной серии, напри-
мер, выпустили скульптуры «Стиляги» 
(1954) Н.А. Малышевой, «Лето» (1957) 
А.Д. Бржезицкой и мн. др.

1 ГАНО. Ф. Р-472. Оп. 3. Д. 215. Л. 1.
2 ГАНО. Ф. Р-476. Оп. 7. Д. 3. Л. 27.
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Рассматривая современные ката-
логи продукции региональных предпри-
ятий, можно отметить сходство массовых 
серий столовой посуды 1950-х гг. и 
некоторых современных сервизов. Так,  
в ассортименте Дулёвского фарфорового 
завода представлены чайные и кофей-
ные сервизы с декором в виде цветоч-
ных композиций («Дачный», «Вишни», 
«Роза» и др.), выполненных деколью. 
Такие наборы доступны по цене и пред-
назначены для ежедневного исполь-
зования. Прямые аналогии данным 
произведениям можно найти и в фар-
форовой продукции 1950-х гг. Подобные 
серии посуды и скульптуры выпускают 
на бывшем Дмитровском фарфоровом 
заводе, Конаковском заводе. 

Подводя итоги, следует отметить, что 
в 1950-е гг. произошел подъем развития 
отечественного декоративно-приклад-
ного искусства, модернизация образо-
вания в данной сфере. На новгородских 
предприятиях начали формироваться 

собственные художественные лабо-
ратории, при этом значительную роль 
в совершенствовании региональных 
предприятий, в том числе новгородских, 
сыграл Ленинградский фарфоровый 
завод им. М.В. Ломоносова; декор изде-
лий был более важен, нежели форма. 
В ассортименте фарфоровых предпри-
ятий преобладали аналоги прошлых 
десятилетий с растительными и цве-
точными композициями в оформлении 
изделий, но наблюдалась тенденция  
к упрощению форм и декора, ориенти-
рованность на выпуск массовых серий. 
Наряду с ручной росписью, на новгород-
ских заводах применяли механические 
способы декорирования: штамп, трафа-
рет, деколь. В рассматриваемый период 
в рамках «большого стиля» получила 
развитие мелкая пластика, что привело 
к созданию знаковых произведений 
отечественной скульптуры («Садко», 
«Дружба», «Березка» и др.), серии кото-
рых выпускались на новгородских пред-
приятиях вплоть до их закрытия.
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the development of the porcelain industry 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
КЕРАМИКИ: ТЕЗАУРУСНЫЙ ПОДХОД

При освоении технологии художественной керамики в гуманитарных вузах особое 
значение придаётся проблеме оптимизации процесса развития профессиональных умений и 
навыков учащихся. Признавая важность и неотъемлемость системного, синергетического 
и семиотического подходов в образовательном пространстве высшей школы, автор 
обосновывает необходимость повышения эффективности преподавательской 
деятельности и решения трудностей в восприятии технических знаний студентами 
декоративно-прикладных направлений посредством тезаурусного подхода. Данный 
инновационный методологический инструментарий позволяет сбалансировать 
технологический и художественный аспекты преподавания специальных дисциплин. 

Ключевые слова: технология керамики, художественная керамика, тезаурусный 
подход, технологические умения, идентификационная модель, гуманитарное знание.

Художественная керамика как раз-
новидность декоративно-прикладного 
искусства имеет богатое историче-
ское наследие, внесшее существенный 
вклад в культурную сферу человечества. 
С течением времени керамические про-
изведения становились не только выра-
зителями эстетических предпочтений, 
но и отражением мировоззрения, вкусов 
и идеалов своих эпох.

Несмотря на многовековую исто-
рию художественной керамики и ее, на 
первый взгляд, кажущуюся простоту, 
технология производства керамиче-
ских объектов всегда была сложной. 
Искусство их создания включает в себя 
множество тонких и трудоемких этапов, 
начиная от выбора подходящих мате-
риалов до самого процесса обжига и 
глазурования.

В последние годы мы наблюдаем 
не только сохранение, но даже услож-
нение технологии керамического про-
изводства. Это связано с постоянным 
внедрением новых методов, использо-

ванием современных материалов, даю-
щих художникам и мастерам больше 
возможностей для творчества, но при 
этом требующих глубоких знаний и про-
фессионального мастерства. Развитие 
технологий и прикладные исследова-
ния в области керамики доказывают, 
что это искусство не только сохраняет 
свою актуальность, но и становится 
территорией постоянных открытий и 
экспериментов. 

Дисциплина для изучения техно-
логии керамики входит в программы 
вузовской подготовки художников-ке-
рамистов под разными названиями: 
«Технология» и «Химические техноло-
гии при производстве изделий из кера-
мики» (СПГХПА им. А.Л. Штиглица), 
«Технология и материаловеде-
ние» (РГХПУ им. С.Г. Строганова), 
«Технология и конструирование» 
(Сибирский федеральный универси-
тет), «Технология и материаловедение» 
(Гжельский государственный универ-
ситет), «Материаловедение» (УрГАХУ). 
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«Технология керамики» является неотъ-
емлемым элементом учебных программ 
художественных вузов, специализиру-
ющихся на подготовке художников-ди-
зайнеров и других специалистов, 
связанных с изобразительным искус-
ством. Например, художественная кера-
мика включена в учебные программы 
подготовки дизайнеров и иллюстрато-
ров по направлению 54.03.01 Дизайн, 
в том числе Казанского федерального 
университета [1], Северо-Кавказской 
государственной академии [2], 
Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса [3] 
и многих других высших учебных 
заведений.

Изучение технологии керамики 
в вузах представляет собой уникальное 
и разнообразное поле, где не только 
название дисциплины, но и её содер-
жание могут существенно различаться. 
Данное обстоятельство, в свою оче-
редь, обусловливает, с одной стороны, 
многообразие подходов к организации 
профессионального образовательного 
процесса, что отражается на учебных 
планах, а с другой – вызывает опреде-
лённую терминологическую неясность. 

Нередко содержание курса сильно 
зависит от компетентности преподава-
тельского состава, направленности вуза 
и времени, выделенного на изучение 
дисциплины. Преподаватели, облада-
ющие опытом в области изготовления 
керамики, способны внести в учеб-
ный процесс свои знания и практиче-
ские навыки. Важно также учитывать, 
что разнообразие в наименованиях и 
содержании дисциплины по технологии 
керамики отражает богатство подходов 
и специфику образовательных учреж-
дений, поскольку именно творческие 
вузы могут включить в программу более 
широкий спектр тем, связанных с креа-
тивным использованием керамических 
материалов.

Р.М. Варцава еще в 1989 г. подчер-
кнула, что единой системы подготовки 
по технологии художественной кера-
мики на момент исследования не суще-

ствовало ни в одном учебном заведении. 
В большинстве случаев на местах осу-
ществлялись поиски возможностей 
преподавания, ориентированного на 
творческую инициативу педагогов. 
К примеру, преподаватели активно 
изыскивали специальные материалы и 
оборудование, а также разрабатывали 
собственные задания для студентов, 
стремясь обеспечить качественное обу-
чение в данной области [4, с. 6].

С тех пор прошло более трех десят-
ков лет, но ситуация в сфере подготовки 
студентов художественных направле-
ний мало изменилась. По-прежнему 
отсутствует общепринятая система, 
при которой обучение в этой обла-
сти, как правило, остается результатом 
индивидуальных усилий преподава-
телей и выработкой образовательных 
стратегий на местах. Это подчеркивает 
актуальность проблемы в развитии 
структурированной и единой системы 
обучения технологии керамики. Данная 
технология играет ключевую роль 
в творческой деятельности художни-
ка-керамиста, обусловливая техниче-
ский аспект создания произведений, 
напрямую «отвечающий» за выра-
жение художественной идеи. Однако, 
несмотря на важность этого момента, в 
современной практике обучения часто 
преобладает традиционный подход, 
ориентированный на репродукцию. 
Такой способ преподавания керамики 
вступает в противоречие с концеп-
циями культурно-ориентированного 
образования, предполагающими стиму-
лирование не только репродуктивной, 
но и творческой деятельности учащихся. 
Эволюция образовательных подходов в 
этой области искусства может предо-
ставить возможность переосмыслить 
традиционные методы и внедрить инно-
вационные формы обучения, которые 
акцентируют внимание на развитии 
творческого мышления и индивидуаль-
ного выражения.

Преподавание технологии керамики 
представляет собой особый вызов из-за 
сложности материала, требующего тех-
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нического бэкграунда. Хотя студенты 
художественных направлений в первую 
очередь являются творческими людьми, 
они часто сталкиваются с необходимо-
стью разбираться в технических аспек-
тах процесса. Эта сложность и создаёт 
противоречие между художественным 
творчеством и техническим пониманием 
материала.

В поисках решения данной проблемы 
преподаватели часто выбирают страте-
гию упрощения материала, сводя все к 
решению конкретных художественных 
задач. Однако, когда курс технологии 
керамики слишком облегчается, появ-
ляется риск упущения важных техни-
ческих аспектов, что может снизить 
качество художественного выражения. 
С другой стороны, избыток технических 
и химических понятий может создать 
барьер для творческого развития сту-
дентов, делая усвоение курса трудным. 
Этот баланс между техническими аспек-
тами и художественным творчеством 
является ключевым вопросом в разра-
ботке эффективных программ обучения 
технологии керамического искусства.

Для более глубокого понимания 
проблемы преподавания технологии 
керамики представляется необходимым 
обратить внимание на обширный кор-
пус литературы, посвящённой развитию 
творческих способностей [5-18] и техно-
логических умений [19-26] у студентов. 
Исследования, которые фокусируются 
на различных аспектах художествен-
ного процесса, предоставляют ценный 
инсайт о проблематике интеграции 
творческих и технических компонентов 
при обучении керамике. Но, несмотря 
на такое, казалось, обилие литературы, 
поиск эффективных подходов и мето-
дик преподавания технических дисци-
плин для студентов, обучающихся на 
художественных специальностях, стал 
вызовом, не получившим должного 
ответа. Дело в том, что основное вни-
мание исследователей в данной обла-
сти сосредотачивается на обратной 
задаче – обучении технических специ-
алистов гуманитарным дисциплинам, 

что вновь уводит от полноценной раз-
работки оптимальных и эффективных 
подходов к преподаванию технологии 
керамики для студентов художествен-
ных специальностей.

В связи с отсутствием общепринятых 
подходов, мы вынуждены обращаться к 
исторически сложившимся, заложен-
ным в учебниках по художественной кера-
мике. Последние предоставляют нам 
базовый материал, накопленный опыт и 
традиции в области преподавания тех-
нологии керамики, становясь отправной 
точкой для формирования собственных 
стратегий обучения и позволяют выя-
вить эволюцию подходов к преподава-
нию данной дисциплины. 

Хочется отметить, что самые пол-
ные и всесторонние руководства были 
созданы в 70–80-е гг. XX в. [27-34]. Эти 
работы дают глубокое понимание как 
технических, так и художественных 
аспектов процесса создания керами-
ческих изделий. Однако современные 
учебники, как доказывает наш личный 
практический опыт, склоняются к упро-
щению материала [35], либо имеют 
характер научно-популярных изда-
ний [36; 37]. Старые учебники, несмо-
тря на свою полноту, ориентированы в 
основном на технологов производства 
и в полной мере удовлетворить потреб-
ности художников-керамистов не спо-
собны. Таким образом, современные 
преподаватели и студенты сталкива-
ются с вызовом найти баланс между 
количеством информации и ее доступ-
ностью, чтобы обеспечить эффективное 
и всестороннее обучение технологии 
керамики.

Несмотря на активное исследование 
проблем, связанных с преподаванием 
художественной керамики в различных 
специализациях профессионального 
художественного образования, область 
технологии керамики остаётся недоста-
точно исследованной в педагогической 
сфере. В большинстве случаев акаде-
мические исследования сосредотачи-
ваются на аспектах художественных, 
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уделяя меньше внимания техническим 
и технологическим в процессе обучения.

Анализ литературы по художествен-
ной керамике обнаруживает отсутствие 
специализированных работ, посвящен-
ных проблемам обучения керамике в 
училищах и институтах. В публикациях 
педагогической направленности выяв-
лен недостаток глубоких исследований 
методической и технологической базы 
данного вида искусства. Под разными 
ракурсами это подтверждают труды 
Р.М. Варцава [4], О.Г. Араслановой [38] 
и В.В. Седых [39]. В подавляющем боль-
шинстве научные исследования в дан-
ной области склоняются к освещению 
вопросов, связанных с приобщением к 
декоративному искусству и керамике, 
фокусируются на решении проблем 
народного искусства в системе обуче-
ния и воспитания детей. Методические 
рекомендации по керамике, присут-
ствующие в литературе, ограничива-
ются обобщённым и констатирующим 
характером, не предоставляя глубокого 
понимания методологии преподавания 
и технологических аспектов в профес-
сиональном педагогическом контексте. 
Это указывает на потребность в даль-
нейших исследованиях и разработке 
специализированных методик препода-
вания художественной керамики в учеб-
ных заведениях.

Таким образом, можно констати-
ровать, что в современном профес-
сиональном образовании существуют 
противоречия в подходах к препода-
ванию технологии керамики. С одной 
стороны, имеется стремление к разви-
тию творческих способностей студен-
тов, актуализирующее художественные 
аспекты обучения, с другой – наблю-
дается тенденция к упрощению и тех-
нической стандартизации, что может 
снижать важность технологических 
навыков. Синтез художественного и тех-
нического образования требует новых 
педагогических подходов с учетом адап-
тации содержания дисциплины к вос-
приятию студентами художественных 
направлений технических аспектов обу-

чения, что создает потребность в более 
глубоком исследовании технологии обу-
чения керамике в профессиональной 
образовательной среде. Таким образом 
возникает проблема оптимизации про-
цесса развития технологических умений 
обучающихся.

Для решения вышеупомянутой 
проблемы уделим внимание ее тео-
ретико-методологическим основам, 
позволяющим структурировать про-
цесс развития технологических уме-
ний студентов. Это станет отправной 
точкой для разработки новых страте-
гий обучения, учитывающих не только 
образовательную специфику, но и осо-
бенности восприятия, потребности уча-
щихся художественных направлений, 
а также создаст основу для инноваци-
онных подходов к обучению технологии 
керамики в контексте их творческих 
интересов.

Принципиальным представляется 
тезаурусный подход [40], обоснован-
ный в работах Валерия Андреевича 
и Владимира Андреевича Луковых 
и нашедший широкое применение в 
социологических и социолого-исто-
рических исследованиях. Этот подход, 
основанный на систематизации и клас-
сификации ключевых понятий и их вза-
имосвязей, по справедливому мнению 
авторов, применим и в педагогической 
сфере. 

В рамках нашего исследования мы 
выдвигаем гипотезу о значительном 
потенциале тезаурусного подхода в 
таком образовательном процессе, где 
эффективность освоения материала по 
большей части зависит от количества 
практического опыта. Предполагаем, 
что тезаурусный подход может предо-
ставить студентам уникальные инстру-
менты для систематизации знаний и 
более глубокого понимания предмета. 
Центральным утверждением в данной 
методологии является идея о том, что 
тезаурусы представляют собой субъек-
тно организованное гуманитарное зна-
ние и в общем виде трактуются как 
«полный систематизированный свод 



83

К У Л Ь Т У Р А  И  О Б Р А З О В А Н И Е

освоенных социальным субъектом зна-
ний, существенных для него как сред-
ство ориентации в окружающей среде, 
а сверх этого также знаний, которые 
непосредственно не связаны с ориента-
ционной функцией, но расширяют пони-
мание субъектом себя и мира» [38, с. 67]. 
По мнению Луковых, понимание – это 
процесс усвоения и интеграции знаний 
в личный тезаурус, представляющий 
собой форму гуманитарного знания. 

В контексте обсуждаемого подхода 
мы предлагаем рассмотреть тезаурус 
не только как систему «понятие–поня-
тие», но также как взаимодействие 
понятий с впечатлениями, формулами, 
образами и другими элементами. Этот 
подход особенно актуален в областях, 
где формирование тезауруса осущест-
вляется опытным путем, и возникают 
трудности из-за существенных разли-
чий между тезаурусом ученика и теза-
урусом предмета. Так, тезаурусный 
подход может быть успешно применён, 
к примеру, в области керамики, музыки 
(звукорежиссура, саунд-дизайн), про-
мышленного дизайна и архитектуры, 
где восприятие и творческое мышление 
играют важную роль. В этих областях 
знания формирование тезауруса может 
осуществляться через взаимодействие 
различных типов понятий и их сочета-
ние с разнообразными впечатлениями 
и образами.

В тезаурусном подходе, используе-
мом для оценки уровня обучения, при-
меняется триада И.М. Ильинского [41], 
где ключевым элементом является 
понимание, расположенное в вершине 
треугольника, а знание и умение обра-
зуют основание. Уникальность этой три-
ады заключается в том, что каждый угол 
треугольника притягивает к себе два 
других, подчеркивая взаимосвязь между 
пониманием, знанием и умением. Наша 
принципиальная позиция в том, что 
именно развитие умений представляет 
собой наиболее эффективный способ 
улучшения качества и результативно-
сти деятельности художника-керамиста. 
Эти умения обеспечивают необходимую 

базу для реализации творческих идей 
и повышают эффективность работы, 
а технологические навыки дополняют 
и обогащают творческий процесс, 
предоставляя керамисту уникальные 
инструменты и перспективы. 

В отличие от классической последо-
вательности «знание – умение – навык» 
(ЗУН) в триаде «понимание – знание – 
умение» (ПЗУ) существуют сложные 
взаимосвязи, опирающиеся на субъек-
тивную структуру тезауруса. Луковы под-
черкивают, что тезаурус может влиять на 
восприятие информации, отмечая, что 
недопонимание может возникнуть, если 
определенная информация не соответ-
ствует текущему тезаурусу.

Для студента, который изучает худо-
жественное искусство, дизайн или кера-
мику и стремится сочетать технические 
аспекты с индивидуальным видением, 
тезаурус может стать важным инстру-
ментом. Он рассматривает мир вокруг 
себя как область своего «господства» и 
проявляет особый интерес к доступному 
ему сегменту мира. Из этого сегмента 
он выбирает элементы, которые могут 
быть использованы для решения задач 
и преодоления препятствий. При этом 
художник предпочитает дифференци-
рованное «мобильное» знание, где сте-
пень желаемого знания зависит от их 
релевантности, а не от стремления к 
полному освоению всех элементов.

В этом контексте тезаурус представ-
ляет собой не только набор информа-
ции, но и систему, способную мгновенно 
активироваться при необходимости. 
В момент мобилизации всей функцио-
нальной системы для решения важной 
задачи тезаурус может стать ценным 
инструментом для художника. Он помо-
жет художнику обобщить информацию, 
выделить основные понятия и связи 
между ними, а также сформулировать 
задачи более четко и точно. Луковы 
называют это тезаурусной генерализа-
цией [40, с. 158]. Тезаурус становится 
неотъемлемой частью когнитивной 
инфраструктуры, активируемой в нуж-
ный момент для решения задач, и позво-
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ляет художнику сохранять свободу и 
независимость в творческом процессе, 
не ограничивая себя постоянным вни-
манием к техническим деталям. 

Формирование словаря техноло-
го-художественных терминов в про-
цессе обучения керамике – это важная 
задача, которая стоит перед препода-
вателем. Задачи по проектированию 
и методологии преподавания потен-
циального содержания тезауруса, его 
иерархии лежат в сфере ответственно-
сти педагога, хотя окончательный вид 
тезауруса, по мнению Луковых, субъек-
тивен. Как утверждают Луковы в своей 
монографии [40], иерархия знаний в 
тезаурусе выстраивается относительно 
идентификационных моделей. Исходя из 
этого можно предположить, что форми-
рование идентификационной модели 
тезауруса студентов-художников препо-
давателем может оказать значительное 
влияние на структуру иерархии знаний 
ученика. Выступая в качестве ориенти-
рующего инструмента, данная модель 
становится основой для систематиза-
ции и структурирования знаний в тезау-
русе студента. В процессе её разработки 
педагог влияет на способы организации 
и восприятия информации учащимися. 
Таким образом, преподаватель, учиты-
вая особенности студента и специфику 
обучения, может способствовать более 
эффективному и системному воспри-
ятию и усвоению знаний. Это в свою 
очередь позволит реально влиять на 
процесс развития технологических уме-
ний студента и повысит качество и глу-
бину его понимания предмета.

Безусловно, тезаурусный подход 
не может быть применен вне связи с 
традиционными подходами, на кото-
рых базируется образование. Так, про-
цесс развития технологических умений 
(через формирование идентификаци-
онной модели) фундируется системным 
подходом, в соответствии с которым 
преподаватель стремится установить 
связи с образовательной программой. 
Используя концепции системного под-
хода, разработанные такими учеными, 

как И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, 
Э.Г. Юдин [42], он объединяет техноло-
гические и художественные концепции 
в рамках образовательного процесса 
для подготовки студентов художествен-
ных направлений, создавая целост-
ный образовательный опыт. Кроме 
того, важную роль в формировании 
модели играет синергетический под-
ход, описанный А.И. Бочкаревым [43], 
Е.Н. Князевой и С.П. Курдюмовым [44]. 
Этот подход направлен на создание 
условий для взаимодействия различных 
знаний и концепций, что способствует 
построению сетевого тезауруса, объе-
диняющего технологические и художе-
ственные аспекты в процессе обучения 
керамике.

Семиотический подход, опираю-
щийся на работы Ю.М. Лотмана [45], 
способствует определению знакового 
слоя тезауруса, обозначению и уста-
новлению связей между художествен-
ными концепциями и технологическими 
последовательностями. Понимание 
того, как художественные образы вза-
имодействуют с техническими аспек-
тами в процессе создания керамических 
произведений, обеспечивает глубокое 
осмысление содержания и значимости 
учебного материала. 

Концепции исследовательского 
подхода в обучении, представленные 
такими учеными, как П. Брандвейн, 
М.В. Кларин, Дж. Шваб [26; 46] и др., 
акцентируют внимание на активной 
роли студента в процессе обучения, 
реализующейся через самостоятель-
ные исследования, анализ и обобще-
ние информации. Процесс присвоения 
знаний становится более глубоким и 
осмысленным, что способствует напол-
нению тезауруса. 

Таким образом, наряду с традицион-
ными для профессионального образо-
вания подходами, тезаурусный подход 
способствует эффективному преодоле-
нию трудностей в восприятии техниче-
ских знаний студентами художественных 
дисциплин и, как следствие, оптимиза-
ции процесса развития технологических 
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умений студентов при изучении худо-
жественной керамики. Формирование 
субъектных тезаурусов каждым студен-
том является существенным моментом, 
превращаясь в переходное звено, кото-
рое связывает технологическую инфор-
мацию с художественными образами 
потенциальных произведений. 

Субъектность при формировании 
тезауруса позволяет адаптировать его 
к своему восприятию, стилю и потреб-
ностям. Структурированный с учётом 
индивидуальных особенностей он ста-
новится инструментом, который спо-
собствует гармоничному соединению 
технологических и художественных 
аспектов в процессе обучения. Таким 
образом, трудности, возникающие при 

восприятии студентами художественных 
дисциплин технических знаний, могут 
быть успешно преодолены.

Преподаватель, выступая в роли 
организатора обучения, играет ключе-
вую роль в формировании тезауруса, 
используя педагогические подходы, 
концепции и принципы. Это позво-
ляет ему сознательно воздействовать 
на формирование идентификационной 
модели, которая воплощается в учебных 
программах, методических пособиях и 
других образовательных материалах. 
Такой комплексный подход, вероятно, 
может обеспечить успешное взаимодей-
ствие технологических и художествен-
ных аспектов в обучении студентов 
художественной керамике.
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ФИКРАЙТЕРЫ И ФИКРИДЕРЫ КАК УЧАСТНИКИ ЛИТЕРАТУРНОГО 
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На современном этапе для институтов инфраструктуры чтения особую значимость 
приобретает определение специфики деятельности фандомов по сочинению и чтению 
фанфикшна. В исследовании приведены данные опроса 74 авторов (фикрайтеров) и 153 
активных читателей фанфикшн (фикридеров), в результате которого установлена 
взаимосвязь между социально-демографическими характеристиками участников 
популярных фандомов и их читательскими предпочтениями. Раскрыты причины 
интереса к написанию и чтению фанфикшна, а также особенности сюжетов и героев 
литературных произведений, значимые для участников фандомов. Институтам, 
входящим в инфраструктуру чтения, прежде всего образовательным учреждениям 
и  библиотекам, это открывает возможности поиска наиболее результативных 
практик стимулирования читательской активности молодежи.

Ключевые слова: фандом, фанфикшн (фанфик), читательские предпочтения, 
фанатское творчество, фикрайтеры, фикридеры.

Процесс создания и потребления 
медиаконтента на сегодняшний день 
необратимо изменился. Современные 
читатели и зрители постепенно пре-
вращаются в равноправных участников 
творческого диалога. Самостоятельно 
интерпретируя оригинальные тексты и 
даже придавая им новые смыслы, они 
тем самым оказывают влияние на про-
изводство и распространение литера-
турно-художественных произведений. 
Одним из наиболее популярных способов 
подобного диалога участников фандомов1 
является фанфикшн2 (в просторечии фан-
фик) – продукт самодеятельного литера-
турного творчества, созданный на основе 
известных явлений культуры. 
1 Фандом или фэндом (от англ. fandom, букв. 

«сообщество фанатов») – субкультура, состоящая 
из поклонников (фанатов) чего-либо.

2 Фанфикшн – продукт литературного творчества, 
который опирается на известные явления 
культуры, заимствуя их элементы, и не может 
быть полностью интерпретирован без знания 
оригинального первоисточника.

Фанфикшн – достаточно распро-
страненная творческая практика фанат-
ских сообществ, посредством которой 
они способны оказывать значитель-
ное влияние на производство, распро-
странение и восприятие некоторых 
феноменов современной культуры, 
в особенности массовой. Изучение дан-
ного феномена способствует понима-
нию причинности интереса к отдельным 
явлениям культурной жизни, позволяет 
исследовать особенности читательских 
предпочтений и специфику проявления 
субъектности читателя как участника 
литературно-творческого процесса, 
характер взаимодействия писателя 
и читательско-зрительской аудитории 
в современных условиях. При этом не 
меньшую значимость имеет исследование 
фандомной деятельности фикрайтеров3  

3 Фикра ́йтер (от англ. ficwriter; от fanfic – фан-
проза и writer – писатель) – автор, создающий 
фанфики.
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и фикридеров1, что помогает выстро-
ить грамотное взаимодействие с этой 
категорией молодежи. Необходимость 
исследования поставленной проблемы 
актуализируется и потребностью в про-
тивостоянии деструктивным гендерным 
идеологиям, которые находят отражение 
в некоторых жанрах фанфикшн (слэш 
и фемслэш). Без понимания глубинных 
процессов, происходящих внутри обо-
значенных явлений, невозможно гра-
мотно противодействовать негативным 
проявлениям в сфере подобного литера-
турного творчества и возвращать моло-
дежь в систему традиционных духовных 
ценностей.

Одним из основополагающих иссле-
дований в данной области является 
работа Г. Дженкинса «Textual Poachers: 
Television Fans and Participatory 
Culture» [1], где объектом изучения стал 
«медийный фандом» – группа энтузи-
астов кино и телевидения, связанная 
с различными текстами: американскими 
и британскими драматическими сери-
алами, голливудскими жанровыми 
фильмами, комиксами, японской ани-
мацией, популярной фантастикой. 
Среди отечественных специалистов 
схожий взгляд на тему можно встретить 
у Н.Л. Соколовой [2], которая анализи-
ровала роль интерпретативных сооб-
ществ в «производстве» трансмедиа 
и указывала на необходимость пересмо-
тра понятия аудитории по отношению 
к популярной культуре.

Среди исследований, открывающих 
традицию изучения не только феномена 
фанатства, но и непосредственно фанат-
ского творчества, выделяется работа 
К. Бэкон-Смит «Enterprising Women: 
Television Fandom and the Creation 
of Popular Myth» [3]. Помимо опреде-
ления журналов для фанатов (публика-
ций фанфиков), жанров работ, которые 
в них появляются, и характеристики 
издающего сообщества, она предла-
гает конкретное описание социальной 
1  Фикри ́дер (от англ. fanfic – фан-проза и reader – 

читатель) – активный читатель фанфиков; как 
правило, член сообщества фанатов того или 
иного произведения.

организации членов фандома. Работа 
Д. Сандерса «Science Fiction Fandom» [4] 
посвящена истории фандома научной 
фантастики, его мировым проявлениям 
и ряду практик, включая клубы, журналы 
для фанатов и конвенции. Автор описы-
вает типы людей, которые становятся 
фанатами, развитие фандома в Америке, 
фандом в Европе и на Востоке. 
Результаты исследования деятельности 
двух популярных фандомов представ-
лены в книге Д. Таллоха и Г. Дженкинса 
«Science Fiction Audiences: Watching 
“Doctor Who” and “Star Trek”» [5]. Авторы 
погружаются в фан-культуру, связан-
ную с двумя сериалами, исследуя такие 
вопросы, как квир-идентичность, смысл 
фанатов, подростковая любовь к науч-
ной фантастике и жанровые ожидания. 
Они охватывают точки зрения огромного 
количества поклонников и последова-
телей в Великобритании, Австралии 
и США.

Ангелина Карпович [6] прослежи-
вает эволюцию роли и функций «беты» 
(читателя, редактирующего текст) в фан-
фикшн-сообществах. На основе фан-
домов «Властелин колец», «Мерлин», 
«Сверхъестественное» и фандома Тома 
Хиддлстона (и написанного их участ-
никами фанфикшна), Анна Мартин [7] 
анализирует отношения звезд и поклон-
ников. Юнгмин Квон [8], изучая фанфики 
об участниках популярных музыкаль-
ных групп, раскрывает взаимодействие 
современных фанатов с индустрией 
развлечений. 

Вопросы деятельности интерпрета-
тивных сообществ в книжной культуре и 
возможности влияния профессиональ-
ного сообщества на их читательскую 
активность исследовал Д.М. Хафизов [9]. 
Н.В. Самутина [10] рассмотрела в своей 
работе русскоязычный фандом Гарри 
Поттера, отметив не только особенности 
творческого процесса и читательской 
коммуникации, но и социально-демогра-
фические характеристики его участни-
ков. Предметом статьи Л.В. Пейгиной [11] 
стали проблемы творческой иерархии 
в фан-сообществах, в том числе такие 
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механизмы выстраивания иерархии, 
как срок пребывания в фандоме, обра-
зование и возраст. Заслуживает также 
внимания публикация А.В. Исакова [12], 
внимание которого привлекли особен-
ности функционирования фанфикшн-со-
общества на базе «Книги фанфиков»1, 
а также создание сообществом «теоре-
тической базы» собственной деятель-
ности, формирование коллективного 
самосознания. Несмотря на высокое 
качество данных исследований, следует 
учитывать, что фан-сообщество не ста-
тично – приходят новые участники, при-
обретают популярность новые фандомы 
и онлайн-площадки, становятся разноо-
бразнее формы фандомной активности. 
Поэтому важно иметь представление 
о современном состоянии деятельности 
участников фандомов.

В июле 2023 г. на ресурсе «Книги 
фанфиков» было запущено онлайн-ис-
следование, основой которого послу-
жили разработанные нами анкетные 
карты для фикрайтеров и фикридеров. 
Анкетные карты размещались на сер-
вере платформы «Google Документы». 
Распространение ссылок на них и све-
дений о проводимом исследовании 
в целом осуществлялось через непо-
средственное обращение к участникам 
фандомов на сайте «Книга фанфиков»2.

По сути, это был количественно-ка-
чественный социологический опрос 
представителей фандомов. Нас инте-
ресовали самые популярные фандомы, 
опытные, авторитетные фикрайтеры 
и активные фикридеры (основной пока-
затель активности – оставленные ком-
ментарии). Их генеральная совокупность 
в Рунете на сегодняшний день состав-
ляет 207 149 человек.

Популярных фандомов в Рунете, 
по состоянию на 11 июля 2023 г., насчи-
тывалось 50, включая ориджиналы3, 
1 Книга фанфиков – крупнейший русскоязычный 

фанфикшн-ресурс, на котором размещаются 
результаты творчества участников фандомов.

2 Книга фанфиков [Электронный ресурс]. URL: 
https://ficbook.net/ (дата обращения: 22.01.2024).

3 Ориджинал – оригинальное произведение, напи-
санное с использованием литературных приемов 
фанфикшна и размещенное на фанфикшн-ресурсе.

которые нами не учитывались. Были 
выбраны три наиболее популярных фан-
дома в ТОП-50 за прошедшую неделю 
в каждой категории (джен4, гет5, слэш6, 
фемслэш7, смешанная8). Степень их 
популярности определялась количе-
ством работ, написанных участниками. 
При совпадении количества упоминаний 
приоритет отдавался фандомам, тексты 
в которых не были кроссоверами (напи-
санными в нескольких фандомах) или 
имели наибольшее количество положи-
тельных оценок. В итоге были выбраны 
следующие сообщества: «Гарри Поттер», 
«Bangtan Boys (BTS)», «Stray Kids», 
«Наруто», «Киновселенная Марвел», 
«Магистр дьявольского культа», 
«Katekyo Hitman Reborn!», «Сакавич 
Нора “Все ради игры”», «Уэнсдей», 
«Голос Времени / Идеальный мир / Игра 
Бога / Новое поколение», «Фигурное 
катание», «ITZY», «Клуб романтики».

Поскольку нет возможности получить 
точную статистику по количеству участ-
ников каждого конкретного фандома, 
за основу выбора мы взяли количество 
оценок «нравится», выставленное самой 
популярной работе фандома. В итоге, 
с учетом доверительной вероятности 
в 85 % и погрешности в 5 %, выборка 

4 Джен – категория текстов, где сюжетная линия 
строится без опоры на романтические отношения. 
См.: Джен – популярные фанфики и ориджиналы 
[Электронный ресурс] // Книга фанфиков. URL: 
https://ficbook.net/popular/gen (дата обращения: 
22.07.2023). 

5 Гет – категория текстов, где сюжет опирается 
на романтические отношения между мужчиной 
и женщиной. См.: Гет – популярные фанфики 
и ориджиналы [Электронный ресурс] // Книга 
фанфиков. URL: https://ficbook.net/popular/het 
(дата обращения: 22.07.2023).

6 См.: Слэш – популярные фанфики и ориджиналы 
[Электронный ресурс] // Книга фанфиков. URL: 
https://ficbook.net/popular/slash-fics-3712917 
(дата обращения: 22.07.2023).

7 См.: Фемслэш – популярные фанфики и 
ориджиналы [Электронный ресурс] // Книга 
фанфиков. URL: https://ficbook.net/popular/
femslash-fanfics-9374932 (дата обращения: 
22.07.2023). 

8  Смешанная категория сочетает в себе несколько 
равноценных романтических линий из разных 
категорий. См.: Смешанный жанр – популярные 
фанфики и ориджиналы [Электронный ресурс] // 
Книга фанфиков. URL: https://ficbook.net/popular/
mixed (дата обращения: 22.07.2023).
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составила 207 человек1, а общее число 
опрошенных – 227 человек (74 фикрай-
тера и 153 фикридера). В ходе опроса 
ставилась задача выявления особенно-
стей деятельности участников фандомов 
по сочинению и чтению фанфикшна. 

Реализация анкетных карт в формате 
онлайн-опроса позволяет установить 
взаимосвязь между социально-демо-
графическими характеристиками участ-
ников популярных фандомов и их 
читательскими предпочтениями, а также 
раскрыть причины интереса к чтению 
и написанию фанфикшна, выявить воз-
можности для библиотечного взаимо-
действия с опрашиваемой аудиторией. 
Было разработано две анкеты – для 
фикрайтеров и фикридеров. Анкета для 
фикрайтеров представляет собой рас-
ширенный вариант фикридерской, т. е. 
читательской анкеты, поскольку напи-
сание фанфикшна не вытесняет его 
чтения, которое является как способом 
взаимодействия между участниками 
фандома, так и источником вдохновения.

Анкетная карта фикрайтера состоит 
из шести блоков. 

Задачей первого блока стало выяв-
ление основных социально-демогра-
фических характеристик респондентов. 
Нас интересовали возраст, пол, обра-
зование и профессиональный ста-
тус опрошенных. Второй блок связан 
с неформальными характеристиками 
респондентов: длительностью творче-
ской деятельности, их принадлежностью 
к определенным фандомам и предпо-
читаемым формам фандомной актив-
ности. Третий блок призван выявить 
конкретные писательские предпочтения 
респондентов (жанры, объем, рейтинг, 
сюжеты, образы героев, миры произ-
ведения) и особенности творческого 
процесса. Четвертый блок направлен 
на выявление мнений о причинах инте-
реса к написанию фанфикшна, а также 
к определенным фандомам и образам 
персонажей. Пятый блок связан с осо-
бенностями читательской деятельности 
1 Расчет размера выборки [Электронный ресурс]. 

URL: https://socioline.ru/rv.php (дата обращения: 
15.07.2023).

фикрайтеров как в рамках фандома, 
так и вне его. Шестой блок посвящен 
месту библиотеки в читательской дея-
тельности участников фандомов (воз-
можности библиотеки, используемые 
фикрайтерами и фикридерами, степень 
информированности последних о библи-
отечных мероприятиях, какие из них они 
чаще всего посещают и какие желали 
бы видеть).

Первый блок анкеты фикридера 
дублирует авторскую, фикрайтерскую, 
анкету. Второй блок связан с нефор-
мальными характеристиками респон-
дентов: длительностью и объемом 
читательской деятельности, их принад-
лежностью к определенным фандомам 
и предпочитаемым формам фандомной 
активности (вопросы № 1-6). Третий 
блок должен раскрыть конкретные чита-
тельские интересы фикридеров (жанры, 
объем, рейтинг, сюжеты, образы героев, 
миры произведения). Четвертый блок 
направлен на выявление мнений о при-
чинах интереса к чтению фанфикшна, 
а также к определенным фандомам 
и образам персонажей. Пятый блок 
посвящен роли библиотеки в стимулиро-
вании читательской деятельности участ-
ников фандомов.

Выяснилось, что большинство попу-
лярных фикрайтеров – женщины (87,7 %). 
Возрастной диапазон варьируется от 16 
до 49 лет, большая часть приходится на 
промежуток от 17 до 32 лет. 23,8 % имеют 
среднее образование, 30,6 % – неза-
конченное высшее и 41,7 % – высшее 
образование. Неполное среднее зафик-
сировано у 2,8 %, а один респондент ука-
зал в анкете наличие ученой степени. 
Полученное респондентами образова-
ние является преимущественно гумани-
тарным – 55,6 % (при этом двое авторов 
имеют филологическое образование), 
второе место занимают технические 
науки (16,7 %), третье делят социаль-
ные науки (8,3 %), медицина и здраво-
охранение (8,3 %). Студентами являются 
29,2 % опрошенных, 22,2 % – специали-
сты, 15,3 % – рабочие, 8,3 % – служащие, 
столько же учащихся и временно нерабо-
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тающих. Одна женщина является домо-
хозяйкой. Остальные респонденты (7 %) 
не относят себя ни к одной из предло-
женных категорий, причем большинство 
из них являются самозанятыми. 

Гендерное соотношение среди 
фикридеров находит прямые параллели 
в сообществе фикрайтеров – 85,5 % 
женщин и 12,5 % мужчин. Возрастной 
диапазон шире – от 13 до 73, около 40 % 
читателей приходится на промежуток от 
15 до 25. Неполное среднее образование 
имеют 8,1 %, среднее – 32,2 %, незакон-
ченное высшее – 17,4 %, высшее – 41,6 %, 
один читатель является кандидатом или 
доктором наук. Полученное (или полу-
чаемое) образование наиболее часто 
является гуманитарным (38,1 %), второе 
место занимают технические специ-
альности (22,4 %), третье – естествен-
но-научные специальности (12,2 %), 
за ними следуют медицина и здравоох-
ранение (8,2 %), а замыкают ряд соци-
альные науки (7,5 %). Один человек 
имеет сельскохозяйственную специ-
альность. Специалистами являются 
25 % опрошенных, 22,3 % – студенты, 
12,8 % – рабочие, 12,2 % – учащиеся, 
8,1 % – служащие и столько же временно 
неработающие. 3,4 % являются пенсио-
нерами, 2,7 % – домохозяйки.

Популярные фикрайтеры имеют 
разный писательский опыт – от 1 года 
и менее до 30 лет. 63 % опрошенных – до 
5 лет включительно, 28 % – от 6 до 10 лет, 
9 % – более 11 лет. Длительность чита-
тельской деятельности распределена 
следующим образом: от 1 года и меньше 
до 5 лет – 41 %, от 6 до 10 лет – 38 %, 
от 11 до 35 лет – 21 %. Активные фикри-
деры чаще всего читают фанфики еже-
дневно (60,5 %) или 2-3 раза в неделю 
(18,4 %); 1 раз в неделю – 2 %; 2-3 раза 
в месяц – 2,6 %; 1 раз в месяц – 3,9 %. 
У остальных респондентов читательская 
активность зависит от настроения, ско-
рости выхода новых глав, погружения в 
какой-либо фандом или романтическую 
линию. 

Фикрайтерами было названо 15 форм 
фандомной деятельности, в которой 

они участвуют помимо написания фан-
фикшна. Наибольшей популярностью 
пользуются создание фан-арта1 (12 чел.), 
фан-видео 2 (4 чел.), участие в различ-
ных ролевых играх: живого действия3 
(4 чел.), ролеплеях4 (3 чел.) и косплеях5 
(3 чел.). Среди других видов деятельно-
сти были названы общение в фанатских 
группах и ведение собственной группы, 
участие в конкурсах фанфиков, создание 
игр, коллажей, обложек, открыток, пред-
метов рукоделия.

Заявки на написание фанфика для 
своих коллег оставляли только 34,2 % 
фикрайтеров. Остальные предпочитают 
осуществлять идеи самостоятельно. При 
этом 58,9 % редактировали фанфики 
других авторов в качестве постоянного 
редактора либо с помощью публичного 
бета-ридера6, который на добровольной 
основе помогает автору сделать его фан-
фик лучше.

Как и в случае с фикрайтерами, 
значительная часть фикридеров (35 %) 
предпочитают ограничить фандомную 
деятельность чтением и обсуждением 
фанфиков. Читатели назвали 18 форм 
фандомной активности, в которой они 
участвуют помимо чтения. Ведущие пози-
ции занимают создание фан-арта (21 
чел.), участие в ролевых играх (16 чел.), 
в том числе косплеях (10 чел.) и напи-
сание фанфиков (10 чел.). Читатели 
также принимают участие в создании 

1 Фан-арт (англ. fan art) – разновидность творчества 
поклонников. Может представлять собой 
иллюстрацию, пародию, карикатуру.

2 Фан-видео – отснятый фанатами фильм или 
видео, основанный на оригинальных фильмах, 
телепрограммах, комиксах, книгах, играх и т. п.

3 Разновидность ролевой игры, которая 
характеризуется непосредственным отыгрышем 
действий персонажа.

4  Ролеплей – пространство в чате, где отыгрываются 
действия персонажей, которыми управляют 
ролевики.

5 Коспле́й – перевоплощение в различные роли, 
заключающееся в переодевании в костюмы и 
передаче характера, пластики тела и мимики 
персонажей компьютерных игр, кинематографа, 
литературы, комиксов, аниме и манги.

6 Бета-ридер (англ. Beta reader) – человек, который 
по просьбе автора первым читает его текст и 
по необходимости редактирует орфографию, 
пунктуацию и стилистику.
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фанфиков в роли беты и гаммы (если 
бета редактирует стилистику, орфогра-
фию и пунктуацию, то гамма отвечает за 
смысловое содержание текста, вылав-
ливает ошибки и смысловые противо-
речия в сюжете). 

В целом в качестве постоянного 
редактора или с помощью публичной 
беты в редактировании фанфиков уча-
ствовали 50,7 % читателей. Заявку на 
фанфик для фикрайтера оставляли 
только 28,3 %. Особый интерес, на наш 
взгляд, представляет организация фан-
домных фестивалей и волонтерская 
деятельность от имени фандома.

Авторами-фикрайтерами было 
названо 112 фандомов, в рамках которых 
они предпочитают писать свои работы. 
Чаще всего респонденты называли: 
«Гарри Поттер» – 34 упоминания (13,7 %), 
«BTS» – 17 упоминаний, «Магистр дья-
вольского культа» – 14, «Наруто» – 10, 
«Киновселенная Марвел» – 10, «Stray 
Kids» – 7, Сакавич Нора «Все ради 
игры» – 7. В целом из разнообразия 
названных фандомов можно сделать 
вывод, что фикрайтеры предпочитают 
творить одновременно в трех-четырех 
фандомах (за исключением несколь-
ких особенно преданных поклонников 
Гарри Поттера, фандомов BTS и «Все 
ради игры»). В произведениях, на кото-
рых основаны фандомы, фикрайте-
рам больше всего нравятся персонажи 
(38,4 %), мир (19,2 %), существующая 
(или возможная) романтическая линия 
(15,1 %). Некоторых авторов привлекает 
сюжет (11 %). 

Фикридеры назвали 138 фандомов, 
фанфики из которых они, как правило, 
читают. Наибольшее число упоминаний 
получил «Гарри Поттер» (55 чел.), вто-
рое место занял фандом «BTS» (38 чел.), 
третье – «Киновселенная Марвел» 
(23 чел.). Популярностью также поль-
зуются «Наруто» (16 чел.), «Genshin 
Impact» (12 чел.), «Звездные войны» (11 
чел.), «Все ради игры» (8 чел.). Больше 
всего в выбранных произведениях им, 
в отличие от фикрайтеров, нравится 
сюжет (35,1 %), существующая (или воз-

можная) романтическая линия (17,9 %), 
персонажи (13,2 %) и мир (11,9 %).

Фикрайтеры назвали 63 черты, 
которые они находят привлекатель-
ными в герое. Наибольшей популяр-
ностью пользуются острый ум (12 чел.), 
привлекательная внешность (11 чел.), 
проработанная предыстория (10 чел.), 
сильный характер (9 чел.), харизма (9 
чел.), упорство (8 чел.), сильная воля (6 
чел.), саркастичность (6 чел.) и чувство 
юмора (5 чел.). На вопрос о любимых 
персонажах было названо 143 героя, 
наиболее часто повторялись Гарри 
Поттер (10 чел.), Драко Малфой (8 чел.), 
Гермиона Грейнджер (7 чел.), Ким Тэхён 
(7 чел.), Чон Чонгук (7 чел.), Тони Старк 
(7 чел.), Нил Джостен (5 чел.), Вэй Усянь 
(5 чел.). 

Для читателей, как и для авторов, 
наиболее привлекательными чертами 
являются ум персонажа (25 чел.) и при-
влекательная внешность (14 чел.), 
затем следуют харизма (12 чел.), талант 
(8 чел.), решительность (7 чел.), верность 
(7 чел.). Важную роль играет трагичная 
предыстория героя (19 чел.) и его прора-
ботанность, раскрытие в оригинальной 
истории (17 чел.). Некоторые фикридеры 
(13,7 %) не имеют любимых персонажей, 
отдавая предпочтение именно сюжету. 
Остальные назвали 287 героев, среди 
которых наибольшее число упомина-
ний получили Чон Чонгук (17 чел.) и Ким 
Тэхен (15 чел.). Еще 5 респондентов 
назвали группу «BTS» в полном составе, 
Гарри Поттера (15 чел.), Гермиону 
Грейнджер (11 чел.), Драко Малфоя 
(10 чел.) и Северуса Снейпа (9 чел.). 
Также популярностью пользовались Том 
Реддл (6 чел.), Тони Старк (5 чел.), Вэй 
Ин (5 чел.) и Лань Чжань (5 чел.).

Только 16,2 % авторов предпочитают 
писать в категории джен, остальные 
в своих работах уделяют значительное 
внимание романтическим отношениям 
героев. Число читателей, предпочита-
ющих захватывающий сюжет без опоры 
на романтическую линию, схож – 16,3 %.

Из 62 предложенных популярных 
жанров большинство авторов фанфи-
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ков выбрали романтику (74,3 %), Hurt/
Comfort (эмоциональные/физические 
страдания одних персонажей и забота 
о них со стороны других) (62,2 %), ангст 
(страх, тревога) (44,6 %), драму (44,6 %), 
фэнтези (41,9 %), повседневность 
(40,4 %) и приключения (31,1 %). 27 % 
авторов утверждают, что возрастное 
ограничение работы не имеет для них 
значения. 29,7 % фикрайтеров пишут 
фанфики любого объема, 25,7 % предпо-
читают небольшие работы, 18,9 % – тек-
сты большого размера, 16,2 % – средние.

В круге читательских интересов 
фикридеров лидируют такие жанры, как 
юмор (64,9 %), романтика (64,2 %), AU 
(альтернативная вселенная) (54,3 %), 
соулмейты (43 %), фэнтези (40,4 %), 
повседневность (40,4 %), приключения 
(39,1 %), Hurt/Comfort (38,4 %), детек-
тив (37,7 %), психология (35,1 %), фан-
тастика (33,1 %), магический реализм 
(32,5 %). Возрастное ограничение не 
имеет значения для 51,3 % читателей. 
Чаще всего фикридеры читают фанфики 
вне зависимости от их объема (67,1 %), 
второе место занимают большие 
тексты (17,1 %).

Участники фандомов предпочитают 
романтичные волшебные приключен-
ческие истории, герои которых сначала 
испытывают страдания и переживают 
трудности, но в итоге находят утеше-
ние и обретают свое счастье. Данный 
сюжет является классическим и для 
традиционной литературы. Сложность 
при поиске подобных историй скорее 
представляет предпочитаемый воз-
растной рейтинг – он достаточно высок, 
и не каждый читатель решится открыто 
купить или взять в библиотеке книгу 18+. 
При этом утверждение о том, что рас-
пространение Интернета и связанной с 
ним активности негативно сказывается 
на способности читать большие тексты, 
выглядит достаточно спорным по отно-
шению к участникам фандомов – мно-
гие выбирают такие фанфики, которые 
имеют большой объем.

Основной мотивацией для написа-
ния текстов является возможность твор-

ческого самовыражения (74,3 %). В ряде 
случаев фанфик выступает как способ 
поделиться идеями, найти единомыш-
ленников в фандоме (45,9 %) и посмо-
треть на историю под другим углом 
(43,2 %). Причиной создания фанфика 
также может стать отличное от ориги-
нального видение романтической линии 
(37,8 %), желание лучше раскрыть харак-
тер и способности некоторых персона-
жей (36,5 %), желание затронуть темы, 
которые традиционная литература обхо-
дит вниманием (35,1 %), или продлить 
удовольствие от завершившейся исто-
рии (32,4 %). Некоторые авторы запол-
няют белые пятна в истории (20,3 %) или 
меняют неудачный финал (17,6 %).

Существует ряд причин, по кото-
рым авторы предпочитают писать фан-
фики вместо оригинальных историй. 
В первую очередь им нравится рабо-
тать в рамках уже знакомого мира или 
с любимыми персонажами (64,9 %); 
во-вторых, любой фанфик уже имеет 
потенциальную аудиторию – поклонни-
ков исходного произведения, а значит, 
с большей вероятностью найдет своего 
читателя (47,3 %); некоторые предпо-
читают заниматься литературным твор-
чеством именно в рамках сообщества, 
которое предлагает общение, обмен 
идеями и поддержку единомышлен-
ников (35,1 %); написание фанфикшна 
позволяет совершенствовать писатель-
ские навыки перед созданием ориги-
нальных работ (35,1 %). Ориджиналы 
наравне с фанфиками пишут 25,7 % 
и, как отмечает один из опрошенных, 
проработка ориджинала в несколько раз 
сложнее фанфика.

В процессе написания фанфика 34 % 
авторов регулярно осуществляли более 
подробное знакомство с произведени-
ем-первоисточником, 28 % постоянно 
обращались к ресурсам, созданным 
фанатами. Регулярный поиск допол-
нительной информации, касающейся 
мира исходного произведения, требо-
вался 44 %, а 23 % искали вдохнове-
ние в популярных фанфиках со схожим 
сюжетом или романтической линией. 
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Большинство популярных авторов 
совершенствуют свои писательские 
навыки самостоятельно в процессе 
творчества (87,5 %) и считают, что лучше 
писать помогает чтение хороших книг 
и фанфиков других авторов (86,1 %). 
20,8 % читают статьи для начинающих 
авторов на «Книге фанфиков» и специ-
альные книги или пособия для совер-
шенствования навыков письма. Чтение 
тематических статей в Интернете пред-
почитают 26,4 %. 

Несмотря на то, что некоторые 
фикрайтеры обращаются к чужим фан-
фикам в поисках вдохновения, лишь 
45,2 % читают фанфики других авто-
ров ежедневно; 26 % читают 2-3 раза в 
неделю, 1,4 % – раз в неделю, 11 % – раз 
в месяц, 13,7 % – только работы «избран-
ных» авторов, двое не читают чужих 
работ совсем. При этом оригинальные 
художественные произведения интере-
суют 88,9 % авторов, остальные предпо-
читают фанфикшн. Фикрайтеры читают 
оригинальные произведения достаточно 
часто: 20,5 % делают это ежедневно, 
12,3 % – 2-3 раза в неделю, 6,8 % – раз 
в неделю, 11 % – 2-3 раза в месяц и 
21,9 % – ежемесячно. Вероятно, уве-
ренность авторов в совершенствовании 
навыков письма в процессе чтения свя-
зана с их высокой читательской актив-
ностью. Большинство читают онлайн 
в свободном доступе (68,5 %) или поку-
пают бумажную книгу в магазине (63 %). 
Электронную версию приобретают 
13,7 %, ещё 12,3 % ходят в библиотеку.

Основной причиной, по которой 
активные читатели выбирают именно 
фанфики, является возможность посмо-
треть на историю под другим углом зре-
ния (56,3 %). Многие фикридеры хотят 
продлить удовольствие от завершив-
шейся истории (52,3); затронуть темы, 
которые традиционная литература обхо-
дит вниманием (51 %); лучше раскрыть 
характер и способности некоторых 
персонажей (40,4 %); исправить судьбу 
некоторых героев (40,4 %) или роман-
тическую линию (31,8 %); исправить 
неудачный финал (30,5 %) или запол-

нить белые пятна (24,5 %). Для неко-
торых фанфик – это способ поделиться 
идеями, найти единомышленников 
в фандоме (43,7 %).

Причин, по которым фикридеры 
отдают предпочтение именно фанфи-
кам, несколько: есть несколько фикрай-
теров, стабильно пишущих интересные 
работы, за обновлениями которых чита-
тель следит (59,2 %); герои фанфиков уже 
знакомы и вызывают сопереживание 
(54,6); благодаря системе поиска на сай-
тах найти фанфик по вкусу проще, чем 
хорошую оригинальную книгу (53,3 %); 
«мир», в котором происходит история, 
заранее знаком и не нуждается в дол-
гих описаниях и разъяснениях (45,4 %); 
оригинальная литература редко затра-
гивает темы и вопросы, интересующие 
читателя (27,6 %).

При выборе фанфика решающими 
являются его содержательные харак-
теристики – категория, жанр, персонаж 
(78,3 %). Важно также то, насколько 
интересно его описание (75,7 %). 
Многие фикридеры предпочтут фанфик, 
написанный знакомым, любимым авто-
ром (59,2 %). Значение имеют размер и 
рейтинг фанфика (50 %), высокое коли-
чество положительных оценок (39,5 %) 
и положительные отзывы других чита-
телей (18,4 %). Некоторые из них выбе-
рут фанфик, написанный по интересной 
заявке (34,9 %) или популярным автором 
(12,5 %). Среди критериев, предложен-
ных читателями самостоятельно, часто 
встречались такие, как хороший язык, 
стиль и отсутствие ошибок.

Можно сделать вывод, что именно 
популярные фикрайтеры обеспечивают 
пребывание в фандоме значительного 
числа участников – за работами люби-
мых авторов следят и им отдают пред-
почтение при выборе. И если с этим 
фактом, как и с желанием видеть уже 
знакомых персонажей, трудно что-либо 
сделать, то система поиска книг на сай-
тах библиотек и книжных магазинов 
может быть усовершенствована – метки 
и теги, раскрывающие содержание про-
изведения, уже широко используются 
при описании сетевой литературы.
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После прочтения интересного фан-
фика у многих читателей возникало 
желание ознакомиться с другими про-
изведениями автора (режиссера и др.) 
(64,8 %); более подробно изучить (или 
даже прочитать/посмотреть в первый 
раз) произведение, на основе которого 
был написан фанфик (44,8 %); посмо-
треть другие материалы, связанные с 
оригинальным произведением (интер-
вью с автором, критические статьи, 
фильм, сериал, книга, видеоигра, манга 
и др.) (44,8 %).

Оригинальную художественную 
литературу фикридеры читают не столь 
активно как фанфикшн: ежедневно 
это делают 7,9 %, 2-3 раза в неделю – 
15,9 %, раз в неделю – 11,3 %, 2-3 раза 
в месяц – 15,2 %, раз в месяц – 19,2 %. 
Не читают совсем – 11,9 %. Преобладают 
читатели текстов онлайн, размещённых 
в свободном доступе (72,2 %), и поку-
патели бумажных книг в магазинах 
(54,3 %). В меньшей степени представ-
лены читатели библиотек (17,9 %) и кли-
енты электронных магазинов (13,2 %).

Библиотеки среди фикрайтеров 
большой популярностью не пользуются. 
53,4 % от общего числа данной ауди-
тории их не посещают. Еженедельно 
сюда приходят всего 5,5 % фикрайтеров, 
примерно 1 раз в месяц – 8,2 %, раз в 
полгода – 9,6 %, иногда заглядывают 
на какое-нибудь мероприятие 23,3 %. 
Главным источником информации для 
осведомленной части фикрайтеров 
являются друзья и знакомые (30 %), 
новостные группы в социальных сетях 
(25 %) и группы в социальных сетях 
(20 %), а о библиотечных событиях боль-
шинство авторов фанфиков – 71,4% 
попросту не знает.

В число наиболее запомнившихся 
библиотечных мероприятий вошли 
выставки литературы (18 %), встречи 
с писателями (16,4 %) и литературные 
вечера (14,8 %), лекции или тренинги 
по работе с электронными ресурсами 
(14,8 %). При этом 62,3 % выбрали бы 
библиотеку как площадку для офлайно-
вого обсуждения произведения-перво-

источника или самих фанфиков; уроков 
писательского мастерства от профес-
сиональных писателей и литературных 
критиков (57,4 %). Она может послужить, 
по мнению участников сообщества, пло-
щадкой и для проведения каких-нибудь 
фандомных мероприятий (24,5 %), тогда 
как сотрудники способны оказать квали-
фицированную информационную под-
держку при написании фанфика (23 %).

Аналогичное место занимают библи-
отеки в жизни другой части фандом- 
аудитории. Более половины фикридеров 
не посещают ее совсем (55,9 %). Иногда 
заглядывают на какое-нибудь меропри-
ятие 16,4 %, 1 раз в полгода – 15,1 %, 
примерно 1 раз в месяц – 7,9 %, ежене-
дельно – лишь 4,6 %. При этом 68,1 % 
совершенно не знают о том, что здесь 
происходит. Чаще всего о наиболее 
значительных событиях узнают от дру-
зей и знакомых (32,2 %), из новостных 
групп в социальных сетях (24,8 %) и из 
группы библиотеки в социальных сетях 
(22,3 %). Опрос респондентов данной 
категории обнаруживает, что больше 
всего им, как и фикрайтерам, запом-
нились выставки литературы (19,5 %), 
конкурсы и викторины (19,5 %), литера-
турные вечера (17,2 %) и встречи с писа-
телями (16,4 %). Библиотека может быть 
интересна читателям в качестве пло-
щадки для офлайнового обсуждения 
произведения-первоисточника или же 
самих фанфиков (45,1 %); как органи-
затор мероприятий, связанных с произ-
ведением-первоисточником (например, 
квест, конкурс, празднование дня 
рождения писателя и др.) (41 %); как 
площадка и помощь сотрудников при 
проведении каких-либо фандомных 
мероприятий (32 %). Некоторые чита-
тели в своем варианте ответа отметили, 
что в первую очередь хотели бы полу-
чить в библиотеке новые актуальные 
книги.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что участники фандомов – 
образованные, активные, творческие 
люди (преимущественно женщины). 
У них есть свое мнение относительно 
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любимых историй и желание им поде-
литься. Их читательские предпочте-
ния достаточно устойчивы; они знают, 
что хотели бы прочитать. Если для 
фикрайтеров фанфикшн – это в пер-
вую очередь способ самовыражения и 
общения с единомышленниками, то для 
фикридеров большее значение имеет 
исходный текст – желание продлить 
удовольствие и ознакомиться с новыми 
интерпретациями.

Несмотря на достаточно низкий 
интерес фикридеров к оригинальной 
художественной литературе, именно 
фанфикшн может стать инструментом 
ее продвижения, поскольку увлекатель-
ный фанфик вызывает у значительного 
числа читателей желание более близ-
кого знакомства с первоисточником и 
другими связанными произведениями, 
задача институтов инфраструктуры чте-
ния – обеспечить их встречу. И авторы, и 
читатели наиболее охотно читают ориги-
нальную литературу онлайн в свободном 
доступе либо покупают в книжном мага-
зине. Незаинтересованность в библи-
отеке как месте проведения досуга или 
получения литературы объясняется, 
во-первых, слабой информированно-
стью, во-вторых, отсутствием актуаль-
ных книг или интересных мероприятий. 
При этом и фикрайтеры, и фикридеры 
потенциально рассматривают библио-
теку как площадку для обсуждения книг 
и фанфиков, проведения фандомных 
мероприятий и совершенствования 
писательского мастерства. Поскольку 
и авторы, и читатели при получении 
информации о библиотеке наибольшее 
предпочтение отдают личным контактам 
и соцсетям, именно с их помощью, как 
нам видится, и следует начинать взаи-
модействие библиотеки с участниками 
фандомов. Достаточно наглядным пред-
ставляется ответ одного из респондентов 
на вопрос о возможной роли библиотеки 
в жизни фанфикшн-сообщества: «Было 

бы здорово, если бы в библиотеках про-
водились мероприятия в поддержку 
молодых авторов – литературные 
вечера, совместные чтения, что-то 
такое. К сожалению, многие авторы 
(в том числе и я) порой стесняются сво-
его творчества и тем, событий, которые 
затрагивают в нем. Очень хотелось бы, 
чтобы действительно качественный 
фанфикшн стал менее стигматизиро-
ван, ведь в этой среде порой рождаются 
настоящие звезды. Думаю, библиотеки 
могут в этом помочь».

Фанфикшн как способ творческой 
коммуникации способен объединить 
в сообществе достаточно разнородную 
по возрасту, образованию и професси-
ональному статусу аудиторию. Фандом 
становится площадкой для свободной 
генерации идей, смыслов и их после-
дующего обсуждения. Читательские 
предпочтения участников таких сооб-
ществ устойчивы, но при этом раз-
нообразны – большинство состоит 
одновременно в нескольких фандомах. 
Наравне с именами популярных героев 
присутствуют и более «личные» сим-
патии. Значительной проблемой для 
жанрового разнообразия фанфикшна 
является недостаток ярких героинь (что 
важно для фикрайтеров) как в попу-
лярных произведениях в целом, так и 
в произведениях с интересным сюже-
том (на которые в первую очередь смо-
трят фикридеры). Институты, связанные 
с инфраструктурой чтения, прежде 
всего образовательные учреждения и 
библиотеки, могут её скорректировать, 
во-первых, за счет популяризации ори-
гинальных произведений, достойных 
с точки зрения сюжетов и персонажей, 
во-вторых, в результате предоставления 
фикрайтерам площадки для совершен-
ствования своих писательских навыков 
совместно со специалистами в области 
чтения, что поспособствует созданию 
более качественных текстов.
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СТРУКТУРНЫЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВЕТСКИХ 
БУКВАРЕЙ

Исследование освещает основные вехи формирования советского букваря под влиянием 
процессов, характерных для идеологической, культурной, общественно-политической и 
народно-хозяйственной жизни РСФСР 1919–1991 гг. Показана структурная эволюция 
данного вида учебных изданий от комплектов простейших «рассыпных» листов до 
качественных и стабильных произведений печати книжного формата. Отмечена 
зависимость функциональной нагрузки текста и иллюстраций, предназначенных для 
идейного воспитания детей, от конкретно-исторической ситуации в стране и общего 
уровня развития советской букваристики..   

Ключевые слова:  советское учебное книгоиздание, букварь, азбука, идейное 
воспитание, идеологические константы учебного книгоиздания, функции учебных 
изданий.

Пути познания человеком окружаю-
щего мира начинаются с освоения азов 
чтения. Чтение по картинкам – довольно 
старая практика приобщения к грамоте – 
прошло многовековую историческую 
эволюцию от первых ксилографических 
«блокбухов» до современных «виммель-
бухов». Ранние ксилографии предпо-
лагали знание религиозных сюжетов и 
служили в основном в качестве оберегов 
и талисманов. Современные издания в 
картинках («виммельбухи») – книги без 
заданного маршрута чтения. Они позво-
ляют создавать собственные сюжеты 
и развивают воображение. Примером 
таких изданий являются комиксы. 

Первой книгой на пути познания 
ребёнка является букварь – самое часто 
издаваемое и востребованное произве-
дение. Изначально он отождествлялся 
с азбукой, что было зафиксировано 
в энциклопедии: «Букварь – книжка 
для первоначального обучения чте-
нию, начинающаяся азбукой» [1, т. 1, 
стб. 600]. Советские ученые разделили 

эти понятия [2, с. 92]. Значительный 
вклад в изучение букварей и методо-
логическое обоснование процесса обу-
чения грамоте внесли отечественные 
ученые-педагоги как в небольших рабо-
тах [3, с. 117], так и в монографиях [4]. 
Множество исследований посвящено 
истории данного вида изданий, в том 
числе первым цельногравированным 
экземплярам конца ХVII в. [5, с. 7-17]. 
Изучением советских букварей зани-
мались историки, уделяя особое вни-
мание букварям 1920–30-х [6, с. 82-91] 
и 1950–60-х гг. [7, с. 38-40], а также 
социологи и культурологи [8, с. 462-
477]. Многочисленные исследования, 
посвященные визуальной информации, 
позволяют говорить об их источнико-
ведческой ценности. Данные издания 
содержат сведения о людях, их быте, 
архитектурных сооружениях, достиже-
ниях страны, празднествах, отражают 
особенности мировоззрения, стандарты 
и стереотипы мышления конкретной 
эпохи в зависимости от политических, 
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законодательных, социально-экономи-
ческих условий.

Букварь как вид учебной литера-
туры представляет собой произведение, 
которое имеет содержание и оформ-
ление, обусловленные образователь-
ными и воспитательными задачами. 
С его помощью у юных читателей фор-
мируются первичные представления об 
окружающем мире, истории, культуре 
страны. Букварь развивает навыки чте-
ния, которые служат «не только сред-
ством вхождения человека в культуру, 
но и серьезным фактором его личной 
успешности в различных сферах жизне-
деятельности» [10, с. 5]. 

В советский период буквари изда-
вались более 180 раз и самого разного 
профиля: от специализированных до 
универсальных. Далеко не все из них 
получили одобрение педагогического 
сообщества и цензуры. Аналогичная 
практика наблюдалась и до револю-
ции: в 1914 г. из 10 букварей в школы 
допустили только 4, качество содержа-
ния остальных не прошло проверку [10, 
с. 120]. В 1920–30-е гг. среди педагогов 
прошла острая полемика относительно 
стабильности учебников в целом и 
букварей в частности. Общественно-
политическая и народно-хозяйственная 
обстановка в стране быстро менялась 
и требовала внесения изменений в их 
содержание. В этот период издатели 
обратились к опыту выпуска букварей в 
рассыпной форме (отдельными листами, 
плакатами), а также в виде газет. 
Некоторым областям в стране было пре-
доставлено право самостоятельно опре-
делять содержательную сторону данного 
вида изданий. В первые годы советской 
власти особую популярность в обществе 
приобрели буквари для взрослых [11, 
с. 161-179] с дифференциацией по раз-
личным социальным и профессиональ-
ным стратам: «Рабоче-крестьянский 
букварь» (1919), «Букварь для рабочих» 
(1920), «Букварь железнодорожника» 
(1921), «Букварь для колхозников» 
(1931), «Букварь для лесорубов» (1931) и 
др. Материал подбирался в соответствии 

с текущими задачами индустриализа-
ции, интернационального и политиче-
ского воспитания. В преддверии второй 
пятилетки, с 1933 г., учебники для школ 
стали единообразными на всей террито-
рии страны. Букварь также обрел статус 
стабильной учебной книги. 

Органы государственной власти 
уделяли развитию букваря в советский 
период большое внимание, поскольку, с 
одной стороны, это было средство овла-
дения грамотой, а с другой – эффек-
тивный инструмент идеологического 
воспитания детей, что получило отра-
жение в официальных документах1. 
В основе советских букварей вплоть до 
конца 1980-х гг. лежали идеи социа-
лизма и коммунизма, антирелигиозной 
пропаганды, интернационального вос-
питания, героики и патриотизма. Детям 
в виде картинок, сопровождавшихся 
текстом, изложенным в доходчивой 
форме, разъяснялись идейные ценности 
страны, составлявшие ее политическое 
и культурное величие. Произведения 
советских поэтов и писателей воспевали 
ее просторы и природные богатства. 
Страницы букварей были наполнены 
топонимами и эпитетами: «На Алтае 
растут сосны и ели», «На Урале есть 
золото, железо, платина», «Наша земля 
очень богата: в горах есть железо, и медь, 
и золото, и каменный уголь»2, «Велика 
и красива страна советов!»3. Если в 
букварях 1920–30-х гг. подчеркивался 
социалистический и революционный 
характер развития страны [12, с. 69-81], 
то начиная с конца 1950-х гг. все более 
отчетливо просматривается образ 
страны, которая выступает не только 
родиной пролетарской революции, но 
и родиной А.С. Пушкина, И.А. Крылова, 
Л.Н. Толстого, А.Г. Майкова, 
А.Н. Плещеева, А.Н. Некрасова и других 
классиков русской литературы. Строки 

1 Постановление комиссии Наркомпроса 
«Об учебниках» // Бюллетень комиссии 
Наркомпроса. 1930. № 12. С. 7.

2 Редозубов С.П. Букварь для школ сельской 
местности. 7-е изд. Москва: Учпедгиз, 1952. С. 26.

3 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. 
Букварь. Москва: Просвещение, 1981. С. 68. 
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из их произведений появляются на стра-
ницах букварей данного периода рядом 
с поэзией и прозой советских авто-
ров (С.Я. Маршака, В.В. Маяковского, 
С.В. Михалкова, К.И. Чуковского и др.), 
наполнены словами из патриотиче-
ских песен, стихотворений о Родине: 
«Широка страна моя родная. Много в 
ней лесов, полей и рек. Я другой такой 
страны не знаю, где так вольно дышит 
человек!»1. 

Характеристики писателей снабжа-
лись эпитетами в превосходной сте-
пени – «великий», «выдающийся»: 
«Максим Горький – великий советский 
писатель»2; «Александр Сергеевич 
Пушкин – великий русский поэт. Пушкин 
написал много хороших сказок и сти-
хов. Он любил русские сказки и песни. 
Пушкин любил свою Родину», «Лев 
Николаевич Толстой – великий русский 
писатель. Он написал много хороших 
книг»3 и другие подобные фразы при-
сутствуют в каждом издании.

Наряду с писателями значитель-
ное место в «портретной галерее» 
советских букварей 1950–60-х гг. отве-
дено героям войны и труда. Начиная с 
1961 г. почетное место в ней занимало 
имя Ю.А. Гагарина – подлинного героя, 
совершившего первый полет человека 
в космос. Об этом событии рассказывал 
каждый советский букварь: «Гагарин 
совершил великий подвиг. Он проле-
тел в корабле-спутнике вокруг Земли. 
Задание Родины выполнено! Мы гор-
димся тем, что первый летчик-космо-
навт – советский человек»4. 

Особое место в ряду личностей, 
представленных в букварях, принад-
лежало двум вождям – В.И. Ленину и 
И.В. Сталину, обоснованию идее их 
равновеликости. Имя Сталина фигу-
1 Букварь / С.П. Редозубов, А.В. Байдина-Янковская, 

Н.А. Костин и др.; под ред. И.Ф. Свадковского. 9-е 
изд. Москва: Учпедгиз, 1961. С. 47. 

2 Редозубов С.П. Букварь для школ сельской 
местности. 7-е изд. Москва: Учпедгиз, 1952. С. 69. 

3 Редозубов С.П. Букварь / под ред. 
И.Ф. Свадковского. Москва: Учпедгиз, 1953. С. 71. 

4  Букварь / С.П. Редозубов, А.В. Байдина-Янковская, 
Н.А. Костин и др.; под ред. И.Ф. Свадковского. 9-е 
изд. Москва: Учпедгиз, 1961. С. 76. 

рировало рядом с именем Ленина, чем 
подчеркивалась его исключительная 
роль как продолжателя «дела Ленина». 
Типичным элементом оформления бук-
варей этого периода стало изображе-
ние двух вождей на одном развороте, 
симметрично расположенные пор-
треты и биографии. С разоблачением 
культа личности Сталина его образ со 
страниц букварей исчез, и сталинская 
тема безвозвратно ушла из учебников. 
Изображение вождя поначалу убрали 
с разворота и заменили темой армии и 
флота. В букваре 1959 г., составленном 
под редакцией И.Ф. Свадковского, на 
развороте были представлены сюжеты 
борьбы за мир и новогодних праздно-
ваний, олицетворявшие достижения 
советского общества в ходе социалисти-
ческого строительства.

В.И. Ленин в букварях 1958–
1991 гг. – это и учитель, и борец за сча-
стье народа. Но, что особенно важно, 
он позиционировался как создатель 
и вождь Коммунистической пар-
тии, которая теперь продолжает его 
дело: «Ленин умер, но дело его живет. 
Коммунистическая партия твердо ведет 
народ по ленинскому пути»5; «Владимир 
Ильич Ленин отдал свои силы борьбе 
за счастье народа. Ленин создал 
Коммунистическую партию. Партия про-
должает дело Ленина. Она ведет наш 
народ к светлой, счастливой жизни»6; 
«Владимир Ильич Ленин – вождь, учи-
тель и друг всех трудящихся. Под руко-
водством Ленина наш народ установил 
советскую власть, власть рабочих и кре-
стьян. Ленин завещал нам дружно жить, 
честно работать и беречь советскую 
власть. Ленин умер, но дело его живет. 
Коммунистическая партия твердо ведет 
народ по ленинскому пути»7. Образ 
вождя, утративший конкретные реали-

5 Букварь / С.П. Редозубов, А.В. Байдина-Янковская, 
Н.А. Костин и др.; под ред. И.Ф. Свадковского. 5-е 
изд., изм. и доп. Москва: Учпедгиз, 1957. С. 59. 

6 Букварь / Н. Архангельская, Е. Карлсен, 
А. Кеменова, С. Худак. Москва: Просвещение; 
Ленинград: Художник РСФСР, 1965. С. 91.

7 Букварь / С.П. Редозубов, А.В. Байдина-Янковская, 
Н.А. Костин и др. Москва: Учпедгиз, 1958. С. 124. 
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стические черты, отождествлялся с иде-
ализированным образом партии.

Со временем изображение Ленина 
в букварях претерпело трансформа-
цию от революционного лидера до 
добродушного дедушки, которому 
свойственны ставшие уже традицион-
ными черты – любовь к детям, жела-
ние, чтобы все дети учились хорошо, 
жили счастливо: «Ленин хотел, чтобы 
все, кто работает, жили хорошо. Ленин 
любил детей. Он хотел, чтобы все дети 
учились»1. Вождя наделили чертами 
человека, свободно и охотно общавше-
гося с детьми. По словам Н.К. Крупской: 
«Ленину горячо хотелось, чтобы ребята 
вырастали стойкими коммунистами. 
Бывало, шутит с каким-нибудь маль-
чиком, а потом спросит: “Не правда ли, 
ты будешь коммунистом? И видно, что 
хочется ему, чтобы паренек коммунистом 
рос”»2. В то же время с помощью нового 
образа давались определенные воспи-
тательные идеологические установки. 
Эти же цели преследовались и при под-
боре иллюстраций. Все чаще на страни-
цах букваря помещался не официозный 
портрет Ленина, а дедушка в окружении 
детей. Этот образ, близкий детскому 
восприятию, вызывал у ребенка эмоци-
ональный отклик, поскольку совпадал с 
образами положительных героев из ска-
зок – Деда Мороза, доброго волшебника 
и т. п. Близость Ленина к детям подчер-
кивалась разными способами: «Ленин 
всегда заботился о детях. Поэтому октя-
брят называют внучатами Ленина»3. Так, 
посредством почти сказочной персона-
лизации, предельно идеализирующей 
образ исторической личности и приспо-
сабливающей его к восприятию ребенка, 
преподносились представления о поли-
тических реалиях (партии, власти, клас-
совой борьбе, партийном руководстве 
1 Букварь / С.П. Редозубов, А.В. Байдина-Янковская, 

Н.А. Костин и др. Москва: Учпедгиз, 1958. С. 124. 
2 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. 

Букварь. 4-е изд. Москва: Просвещение, 1984. 
С. 124.

3 Букварь / Н. Архангельская, Е. Карлсен, 
А. Кеменова, С. Худак. Москва; Ленинград: 
Просвещение; Ленинград: Художник РСФСР, 1965. 
С. 91.

страной и обществом). Последние были 
также максимально идеализированы и 
адаптированы к детскому восприятию и 
пониманию. С детства в сознание совет-
ского человека закладывались основы 
гражданской и политической позиции. 

Буквари, издававшиеся с 1956 по 
1991 г., ставили своей целью воспи-
тание патриотизма, любви к Родине, 
уверенности в справедливости и незы-
блемости ее политического строя, дове-
рия к ее руководству, уверенности в том, 
что коммунистическая партия ведет 
страну и ее народ к лучшей жизни, к 
счастью. В этот период изменился изда-
тельский подход к выпуску букварей. 
Если до середины 1950-х гг. наращива-
лись тиражи, ставилась задача выпуска 
большого числа учебников с минималь-
ными затратами, то в последующие 
десятилетия встал вопрос о создании 
красочного учебного пособия, пробуж-
дающего детское воображение и инте-
рес, воспитывающего чувство красоты. 
Букварь как особый тип дидактической 
литературы характеризуется специ-
фикой художественного оформления, 
основы которого были заложены бук-
варями Кариона Истомина и Леонтия 
Бунина [13 с. 78-80]. Иллюстративный 
ряд составлялся таким образом, чтобы 
материал был убедителен и легко запо-
минался. Этой же цели подчинялось соз-
даваемое шрифтовое оформление. Как 
справедливо отмечается в исследова-
нии В.А. Андреевой [См.: 14], создатели 
букварей стали придавать значение 
эстетической стороне изданий, рассчи-
танной на более эффективное усвоение 
материала. Иллюстрации подбирались 
с учетом дидактики от простого к слож-
ному, чтобы детям легко было общаться 
как с учителем, так и между собой. 
Коммуникативный потенциал букваря 
реализовался в иллюстрациях – наибо-
лее доступном для восприятия способе 
познания. Многокрасочные картинки 
усиливали эффект воздействия на вооб-
ражение ребенка. В НИИ Полиграфмаша 
под руководством Е.Н. Царегородцевой 
в 1958 г. был разработан специаль-
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ный шрифт для букварей [15, с. 84]. 
С 1958 г. начали ежегодно проводить 
Всесоюзные конкурсы на лучшее худо-
жественное оформление и полиграфи-
ческое исполнение книг. Руководство 
страны пришло к пониманию того, что 
человек – это главная производитель-
ная сила, и при условии правильного 
развития личности на этапе ее станов-
ления каждый гражданин может стать 
носителем безграничных творческих 
возможностей. Это понимание нашло 
свое выражение в новом комплексе 
задач, поставленных перед школой, 
и в частности по отношению к содер-
жанию букварей, выпущенных в дан-
ный период. В 1960 г. в «Требованиях 
к учебникам и другим учебным книгам 
для восьмилетней и средней школы»1 
впервые обратили внимание на оформ-
ление книжного блока, на издание 
учебников в однотипных переплетах. 
Рекомендовалось применение фотогра-
фий, схем, иллюстраций, новых шриф-
тов. Новый букварь был разработан в 
1965 г. Академией педагогических наук2. 
В его создании принимали участие 
члены Академии художеств и советские 
писатели. Благодаря такому авторскому 
коллективу новый букварь отличался от 
предшествующих большей насыщен-
ностью художественными текстами, 
цветными сюжетными и предметными 
иллюстрациями. Букварную гарнитуру 
зафиксировали в ГОСТе 3489.7–71 в 
начале 1970-х годов.

Во второй половине XX в. функци-
ональная нагрузка учебных изданий 
изменилась. Обучающая функция была 
реализована через комплекс задач, в 
рамках которых приобщение к навыкам 
грамоты рассматривалось в контексте 
всестороннего развития ребенка (вклю-
чая эстетическое), через раскрытие 
творческих способностей. Усилилась 
общеобразовательная функция, наце-
1 Требования к учебникам и другим учебным книгам 

для восьмилетней и средней школы. Москва: 
Просвещение, 1981. 19 с.

2 Букварь / Н. Архангельская, Е. Карлсен, 
А. Кеменова, С. Худак. Москва; Ленинград: 
Просвещение; Ленинград: Художник РСФСР, 1965. 
103 с.: ил.

ленная на формирование широкой эру-
диции школьника. Теперь она включала 
не только технические и естествен-
нонаучные знания, на получение кото-
рых преимущественно ориентировала 
школа предыдущего периода, но и зна-
ния гуманитарные. 

Воспитательная функция была 
направлена на развитие патриотизма, 
носившего на данном этапе не узко-
классовый и политически ограни-
ченный, а более широкий характер. 
Любовь к Родине предполагала не 
только любовь к социалистическому 
Отечеству, но также любовь к истории 
страны, ее природе, людям, ее культуре 
и выдающимся представителям, в том 
числе дореволюционным писателям и 
поэтам. Система основных моральных 
ценностей также расширилась. В круг 
высших ценностей, наряду с пролетар-
ским интернационализмом, включили, 
с одной стороны, борьбу за мир во всем 
мире, с другой стороны, возродились 
такие традиционные, вечные ценности, 
как «Мама», «Дом», «Семья», которые 
органично сочетались в одном ряду с 
идеологическими константами (Ленин, 
Труд, Май и т. п.). 

Реализация идеологической функ-
ции отличалась в букварях этого пери-
ода наибольшей сложностью. Главная 
стратегическая задача состояла в том, 
чтобы в условиях отказа от культа лич-
ности и разрушения действовавшей 
ранее системы не допустить чрезмерной 
либерализации сознания, сохранить 
авторитеты, обеспечивающие ста-
бильность политического строя. Новое 
содержание идеологической функции 
связали с целью строительства комму-
низма, провозглашенной на ХХII съезде 
КПСС в 1961 году.

В ноябре 1966 г. было принято 
постановление «О мерах дальнейшего 
улучшения работы средней общеобра-
зовательной школы», где помимо всего 
прочего отмечалась необходимость 
«воспитания школьников на револю-
ционных и трудовых традициях совет-
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ского народа»1. Речь шла о создании 
стабильных учебников, значительном 
улучшении качества их художествен-
ного оформления и полиграфического 
исполнения, особенно для младших 
классов. Система образования в целом 
взяла курс на формирование всесто-
ронне развитой личности, воспитан-
ной на коммунистическом отношении 
к труду, готовой «беззаветно защищать 
социалистическую Родину, хранить и 
умножать ее материальные и духовные 
богатства, беречь и охранять природу»2. 
В 1970-е гг. особое место в текстах бук-
варей стала занимать тема труда. Детям 
прививалось уважение к простому труду, 
рабочие профессии были в одинаковом 
почете с сельскохозяйственным трудом: 
«Слава миру на Земле! Слава хлебу на 
столе! Слава тем, кто хлеб растил, не 
жалел трудов и сил»3. Возвеличивание 
трудовых подвигов колхозников нашло 
отражение в букварях, поскольку про-
паганда пыталась прикрывать идео-
логическими лозунгами стагнирующее 
сельское хозяйство. 

Пропагандистские мотивы в совет-
ской букваристике 1980-х гг. выража-
лись в форме рассказов о достижениях 
отечественной промышленности и 
науки. В школах внедрили систему обу-
чения, оказавшую значительное влия-
ние на повышение качества обучения 
и развитие интереса детей к чтению. 
В основу этой системы легла методика 
приобщения к печатному слову, соз-
данная по принципу анализа звучащей 
речи. В 1982 г. было принято решение 
об утверждении нового букваря в каче-
стве стабильного. Идеологическую пре-
емственность с букварями более ранних 
периодов обеспечивала Лениниана, но 

1 Постановление «О мерах дальнейшего улучшения 
работы средней общеобразовательной школы» // 
КПСС в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и Пленумов ЦК КПСС. Т. 9. Москва: 
Политиздат, 1974. С. 139-148. 

2 Народное образование в СССР. 
Общеобразовательная школа: сб. док. 1917-1973. 
Москва: Педагогика, 1974. С. 93.

3 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. 
Букварь. 4-е изд. Москва: Просвещение, 1984. 
С. 118. 

эта тема приобрела черты не столько 
героической, сколько светлой роман-
тики. Так, букварь В.Г. Горецкого, 
переиздававшийся ежегодно с 1981 по 
1991 г., приветствовал детей неизмен-
ными строками: «Ты научишься читать и 
писать, впервые напишешь самые доро-
гие и близкие для всех нас слова: мама, 
Родина, Ленин»4. При этом само поня-
тие Родины стало более традиционным, 
получило человечное наполнение. Это 
уже не только страна победившего про-
летариата, но и «наше Отечество, наша 
родина-матушка Россия»5. Букварь 
В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, 
А.Ф. Шанько, опубликованный в 1981 г.  
и ставший последним из стабильных 
букварей советского периода, издавался 
вплоть до начала 1990-х гг., выдержав 
11 изданий. В начале ХХI в. реформа 
образования обусловила новые под-
ходы к выпуску учебной литературы. 
Исследование теории и практики соз-
дания учебников нового поколения 
с основательной полнотой изложено 
Л.Г. Тюриной [16, с. 167-173] в коллек-
тивной монографии «Современная учеб-
ная книга: подготовка и издание». Автор 
уделяет серьезное внимание редактор-
ской подготовке содержания и аппарата 
изданий, что в совокупности повышает 
общую культуру учебного книгоиздания. 

Современные буквари отличаются 
яркостью и красочными иллюстраци-
ями, но из них ушли темы героики труда, 
патриотизма, дружбы, семейных ценно-
стей, что всегда присутствовало в совет-
ских изданиях. О значимости последних 
можно судить по востребованности 
репринтов. В 2022 г. вышло переизда-
ние букваря С.П. Редозубова образца 
1955 г. Символично, что издательство 
«Наше Завтра» работает на перспек-
тиву, опираясь при этом на историче-
ский опыт советской букваристики. 

4 Там же. С. 18.
5 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. 

Букварь. 10-е изд. Москва: Просвещение, 1990. 
С. 106. 
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STRUCTURAL AND CONTENT FEATURES OF SOVIET ABC-BOOKS

The study covers the main milestones 
in the formation of the concept of the 
Soviet ABC-book influenced by the 
processes characteristic of the ideological, 
cultural, socio-political and national 
economic life of the RSFSR in 1919-1991. 
The structural evolution of this type of 
educational publications from sets of 
simple ‘unbound’ sheets to high-quality 
and solid works of book format printing is 
shown. The dependence of the functional 
load of the text and illustrations intended 

for ideological education of children on the 
specific historical situation in the country 
and the general level of development 
of Soviet ABC-book study is noted.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ БИБЛИОТЕК В ОБЛАСТИ 
РЕТРОСПЕКТИВНОЙ НАУЧНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ БИБЛИОГРАФИИ: 
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА

Библиотеки различного типа и вида начиная с конца 1920-х гг. являются главными 
центрами подготовки отечественной библиографической продукции, среди которой 
особое место занимают ретроспективные указатели литературы подытоживающего 
характера, требующие значительной исследовательской работы. Научно-вспомогательная 
библиография выступает в качестве органичной части научно-информационной 
деятельности и, более того, представляет собой неотъемлемый компонент науки как 
социальной системы. В статье приводится обзор ретроспективных библиографических 
ресурсов фундаментального характера, опубликованных федеральными и региональными 
библиотеками России в 2000-2023 годах. 

Ключевые слова: Российская Федерация, федеральные библиотеки, центральные 
библиотеки субъектов РФ, научно-вспомогательная библиография, ретроспективные 
указатели.

В 2021-2023 гг. научно-иссле-
довательский отдел библиографии 
Российской государственной библиотеки 
(РГБ) в рамках госзадания провёл НИР 
«Информационно-библиографическая 
деятельность российских библио-
тек (теоретические и практические 
аспекты)» (рег. N НИОКТР АААА-А21-121
012090038-1). Одним из её направлений 
было изучение научной деятельности 
российских библиотек в области библи-
ографии, которая рассматривалась 
более широко, чем собственно библио-
графоведческие исследования [См.: 1], 
включая составление ретроспективных 
библиографических ресурсов (общих и 
специальных).

Создание некаталожных библиогра-
фических ресурсов (пособий) различ-
ных типов и видов1 является одним из 
приоритетных направлений библиогра-

1 Указателей, списков и обзоров, подготовка 
и выпуск библиографических изданий, 
формирование и ведение библиографических 
картотек, тематических баз данных.

фической деятельности современных 
российских библиотек. С теоретиче-
ской точки зрения эта функция не явля-
ется для них сущностной, выходит за 
рамки содействия процессу традици-
онного библиотечного обслуживания, 
т. е. нахождения и выдачи изданий 
(документов) читателю (пользователю). 
Непосредственно она не связана и с кон-
кретным библиотечным фондом. Между 
тем именно библиотеки различного 
типа и вида являются начиная с конца 
1920-х гг. главными центрами под-
готовки библиографической продук-
ции в СССР, а теперь и в Российской 
Федерации [2, с. 256-257].

Среди многочисленных видов библи-
ографических ресурсов научно-вспо-
могательного характера особо следует 
выделить ретроспективные библио-
графические труды, создание которых 
в национальных, краевых и областных 
универсальных библиотеках, специ-
альных научных и вузовских библи-
отеках нередко рассматривается как 
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научная деятельность, курируемая, как 
правило, заместителями руководите-
лей по научной работе. Современная 
библиографическая теория, отка-
завшись от господствовавшей ранее 
концепции «библиография – наука», 
разграничивает библиографическую 
науку (библиографоведение) и практи-
ческую библиографическую деятель-
ность, к которой относит и создание 
библиографической продукции. В то же 
время признаётся, что создание источ-
ников ретроспективной библиографии 
подытоживающего характера «требует 
большой (исследовательской по сво-
ему характеру) работы по выявлению, 
критической оценке и отбору, научной 
систематизации материала. Появление 
наиболее фундаментальных библиогра-
фических трудов такого рода – крупное 
событие, оставляющее заметный след 
в истории библиографии. С течением 
времени такие библиографические 
труды сами превращаются в памятники 
духовной культуры» [3, с. 147].

Речь идёт в первую очередь о ретро-
спективных библиографических ресур-
сах традиционного типа, отражающих 
объекты библиографирования (инфор-
мационные ресурсы, документы) за 
определенный период в прошлом1. 
Они отличаются от интегрируемых 
библиографических ресурсов, фактиче-
ски также в конечном счёте ретроспек-
тивных, изменяемых «посредством 
добавления, изъятия, замены, коррек-
тировки отдельных библиографических 
записей в уже имеющемся информа-
ционном массиве»2. Формируются они, 
как правило, путем интегрирования 
(кумулирования) результатов текущего 
библиографирования непосредственно 
в ретроспективный библиографический 
1 См.: ст. 97 [ГОСТ Р 7.0.76–2022. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Библиографирование. Библиографические 
ресурсы. Термины и определения [Электронный 
ресурс]: нац. стандарт Российской Федерации: 
введен впервые: дата введ. 2022–09–01. Изд. 
офиц. Москва: Рос. ин-т стандартизации, 
2022. IV, 19 с. URL: https://protect.gost.ru/v.
aspx?control=7&id=245113 (дата обращения: 
25.11.2023)].

2 См.: ст. 77 [Там же].

массив [4], в отличие от отмеченного 
О.П. Коршуновым функционального пре-
вращения текущих библиографических 
изданий со временем в ретроспективные 
[См.: 3, с. 148]. К числу интегрируемых 
ресурсов относятся прежде всего кар-
точные и электронные каталоги, библи-
ографические картотеки и базы данных 
текущего пополнения. Ретроспективные 
библиографические ресурсы поды-
тоживающего характера подразде-
ляются на научно-вспомогательные 
и репертуарно-библиографические.

Научно-вспомогательная библио-
графия «возникла в недрах науки для 
ее информационного (библиографиче-
ского) сопровождения и до сих пор явля-
ется важной составной частью научной 
деятельности» [3, с. 176]. Если точнее, 
то важной составной частью науч-
но-информационной деятельности, 
которая, в свою очередь, представляет 
собой неотъемлемый компонент науки 
как социальной системы. Не случайно, 
что, например, историческая и лите-
ратурная библиография рассматрива-
ются как вспомогательные дисциплины 
для историко-филологического науч-
ного комплекса. В этом случае речь идёт 
о вкладе не в библиографическую науку, 
а в историографию и источниковедение 
соответствующей научной дисциплины, 
ее информационное обеспечение. 
Деятельность в области научно-вспомо-
гательной библиографии в целом можно 
рассматривать как вид научной деятель-
ности – научно-информационной.

Самостоятельный вид библиогра-
фии, основная задача которого состоит 
в библиографическом обеспечении 
науки, был выделен как один из основ-
ных в СССР в середине 1950-х годов. 
И первоначально, в 1950–60-х гг., чаще 
использовался термин «научно-ин-
формационная библиография». Термин 
«научно-вспомогательная библиогра-
фия» можно было встретить гораздо 
реже. Однако первый ГОСТ 16448-70 
«Библиография. Термины и определе-
ния» окончательно закрепил его в библи-
ографоведческой терминологии [5].
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В настоящее время происходит даль-
нейшая трансформация крупных уни-
версальных и специальных научных 
библиотек в библиотечно-информа-
ционные центры. Их основной зада-
чей становится не только и не столько 
формирование фондов документов и их 
хранение, не библиотечное обслужива-
ние в традиционной форме документо-
выдачи, а реализация информационной 
функции – информационное обеспече-
ние и информационное обслуживание. 
Основная часть информации (не доку-
ментов) в библиотеке имеет библиогра-
фический характер.

Взаимоотношение библиотеч-
ного дела (библиотек), библиографии 
(библиографической деятельности) и 
научно-информационной деятельно-
сти (информационных центров) харак-
теризуется наличием достаточно 
значительных зон пересечения, совме-
щения. Это было и раньше, продолжается 
и сейчас. Так, ИНИОН РАН был образо-
ван в 1969 г. на базе Фундаментальной 
библиотеки общественных наук 
АН СССР и первоначально официально 
именовался ИНИБОН (Институт науч-
ной информации и Фундаментальная 
библиотека общественных наук АН 
СССР). Впоследствии Фундаментальная 
библиотека из наименования исчезла, 
но осталась структурным подразде-
лением института, в составе которой 
функционирует отдел научно-библио-
графической информации, где наряду 
с текущим библиографическим учётом 
готовят и ретроспективные указатели 
[См., напр.: 6; 7].

Центральная научная сельскохозяй-
ственная библиотека (ЦНСХБ) – науч-
ная организация, целью и предметом 
деятельности которой является «удов-
летворение информационных потреб-
ностей общества, организация 
библиотечной, библиографической и 
научно информационной деятельности 
в области агропромышленного ком-
плекса Российской Федерации, раз-

вития аграрной отечественной науки, 
образования»1.

Нынешнее официальное название 
одной из старейших отраслевых библи-
отек общегосударственного уровня – 
Информационный центр «Библиотека 
имени К.Д. Ушинского» РАО (Научная 
педагогическая библиотека имени 
К.Д. Ушинского). В 1992 г. был обра-
зован Республиканский медицинский 
библиотечно-информационный центр 
(Республика Татарстан). Единые библи-
отечно-информационные центры (под 
разными названиями, часто в единстве 
с издательским комплексом) существуют 
во многих вузах (Московском политех-
ническом университете, Московском 
государственном институте культуры, 
Национальном исследовательском  
ядерном университете «МИФИ», 
Российском экономическом универси-
тете   им. Г.В. Плеханова, Сибирском феде-
ральном университете, Волгоградском 
государственном техническом универ-
ситете, Санкт-Петербургском политех-
ническом университете Петра Великого, 
Тюменском государственном нефтегазо-
вом университете и др.). В 1972–2015 гг. 
функции научно-информационного цен-
тра по культуре и искусству выполняла 
ГБЛ/РГБ [8, с. 311-375]. В действующем 
уставе библиотеки записано, что она 
«является некоммерческой организа-
цией, осуществляющей библиотечную, 
библиографическую, научно-исследо-
вательскую, научно информационную, 
методическую, культурно-просветитель-
скую и образовательную деятельность»2. 
Аналогичная формулировка приведена 
и в уставах других федеральных библио-
1 Устав Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Центральная научная 
сельскохозяйственная библиотека» [Электронный 
ресурс] // Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Центральная 
научная сельскохозяйственная библиотека»: 
[сайт]. URL: https://cnshb.ru/ustav_18.pdf (дата 
обращения: 12.12.2023).

2  Устав федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российская государственная 
библиотека» [Электронный ресурс] // Российская 
государственная библиотека: [офиц. сайт]. 
URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/1-O-
BIBLIOTEKE/7-documenty/ustav/Устав_ФГБУ_РГБ.
pdf (дата обращения: 25.11.2023).
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тек – Российской национальной библио-
теки (РНБ), Государственной публичной 
исторической библиотеки (ГПИБ), 
Российской государственной библио-
теки искусств (РГБИ)1.

К числу особенностей научно-вспо-
могательной библиографии относится 
и то, что она является самым организа-
ционно раздробленным и укорененным 
в различных отраслях науки и произ-
водства видом библиографии; входит 
в основные направления деятельности 
научных, информационных, учебных 
учреждений, архивов, музеев, библи-
отек разных типов [3, с. 176]. Изучение 
и тем более даже некая координация в 
данной области в целом крайне затруд-
нены. Поэтому в ходе упомянутой НИР 
анализировался лишь определённый 
её сегмент – деятельность федераль-
ных и центральных библиотек субъек-
тов Российской Федерации. Основное 
внимание уделялось ретроспективной 
библиографической продукции послед-
них лет.

Главной библиотекой страны (СССР 
и Российской Федерации) подготов-
лено значительное количество ретро-
спективных научно-вспомогательных 
указателей гуманитарной и социаль-
но-экономической направленности. 
Среди них созданные под руководством 
ГБЛ/РГБ при участии других крупней-
ших отечественных библиотек, прежде 
всего ГПБ/РНБ и ГПИБ, фундаменталь-
ные многотомные указатели отечествен-
ных мемуаров: «История советского 
1 Устав федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российская национальная библио-
тека» [Электронный ресурс] // Российская нацио-
нальная библиотека: [офиц. сайт]. URL: https://nlr.
ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA1416/
NA11382.pdf (дата обращения: 25.11.2023); Устав 
Федерального государственного бюджетного уч-
реждения культуры «Государственная публичная 
историческая библиотека России» [Электронный 
ресурс] // Государственная публичная историче-
ская библиотека России: [офиц. сайт]. URL: https://
www.shpl.ru/files/official_doc/ustav2011.pdf (дата 
обращения: 25.11.2023); Устав Федерального го-
сударственного бюджетного учреждения культуры 
«Российская государственная библиотека ис-
кусств» [Электронный ресурс] // Российская го-
сударственная библиотека искусств: [офиц. сайт]. 
URL: http://liart.ru/media/files/doc/ustav.pdf (дата 
обращения: 25.11.2023).

общества в воспоминаниях современни-
ков, 1917–1957» (1958–1967), «История 
дореволюционной России в дневни-
ках и воспоминаниях» (1976–1989), 
«Советское общество в воспоминаниях 
и дневниках» (1987–2017) [8, с. 269-284]. 
В настоящее время ведётся работа по 
подготовке многотомного библиогра-
фического издания «История России и 
СССР в воспоминаниях и дневниках» [8, 
с. 269-284; 9].

Визитная карточка ГПБ/РНБ 
в области ретроспективной науч-
но-вспомогательной библиографии – 
биобиблиографические указатели 
«Русские советские писатели. Прозаики» 
(1959–1969), «Русские поэты» («Русские 
советские писатели. Поэты», с 1977) [10]. 
Важный вклад вносит библиотека и 
в историческую библиографию [11], 
хотя здесь ведущая роль принадле-
жит ГПИБ [12]. Крупным центром науч-
но-вспомогательной библиографии 
региональной тематики является ГПНТБ 
СО РАН, сотрудники которой создают 
ресурсы и в печатном, и в электронном 
виде [13].

Значительный вклад в формиро-
вание источников ретроспективной 
научно-вспомогательной библиогра-
фии на современном этапе вносит 
старейшая отечественная библиотека – 
Библиотека Российской академии 
наук (БАН). Продолжает развиваться 
главный библиографический проект 
БАН – ежегодник «Библиография изда-
ний Академии наук». Появившись ещё 
в 1931–1935 гг., он публиковался доста-
точно регулярно в 1957–1995 гг., но изме-
нения в политической и экономической 
жизни России 1990-х гг. стали причиной 
прекращения издания. В 2006 г. БАН 
приступила к реализации издательского 
мемориального проекта «Библиография 
изданий Российской академии наук 
1994–2004», что позволило начать 
издание томов, остававшихся в маши-
нописи [14]. В рамках проекта, кото-
рый стал теперь ретроспективным, 
в 2006–2022 гг. были выпущены (в виде 
печатных или локальных электронных 



127

Д О К У М Е Н Т А Л Ь Н О Е  Н А С Л Е Д И Е  И  Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я 

изданий) ежегодники за 1994–1998 гг., 
а также за 1941–1945 гг. [15; 16].

Крупным ретроспективным про-
ектом является многотомный путе-
водитель по источникам «История 
Санкт-Петербурга – Петрограда, 
1703–1917», издающийся с 2000 г. [17]. 
К настоящему времени выпущено 13 книг 
(выпусков)1. Ещё один ретроспективный 
проект БАН – «Русские биографиче-
ские и биобиблиографические словари 
и справочники, 1956–2000 гг.» [18]. 
Библиотека хронологически продолжает 
и ранее выпущенные ретроспективные 
указатели, в том числе ещё в советское 
время – «Советская археологическая 
литература» («Археологическая лите-
ратура стран СНГ»)2, персональные 
указатели литературы о М. Горьком 
(издается с 1965 г., охвачен массив 
за 1955–2018 гг.), о М.Ю. Лермонтове 
(издается с 1990 г., охвачен массив за 
1825–2014 гг.)3. В БАН создаются и пер-
сональные указатели, посвящённые 
нашим современникам – Д.В. Лебедеву 
(1915–2015) (2015), В.П. Леонову (р. 1942) 
(2017, 2023), А.В. Соколову (1934–2023) 
(2019), Г.А. Горышину (1931–1998) (2021), 
биобиблиографические указатели 
сотрудников самой библиотеки и др.4.

Всероссийская (ранее – Всесоюзная) 
государственная библиотека иностран-
ной литературы, являвшаяся центром 

1  Т. 3, вып. 3 вышел двумя изданиями.
2 Издается с 1965 г., вместе с выпущенным в 

2003 г. указателем «Русская археологическая 
литература» охватывают научно значимый массив 
отечественных документов отрасли с 1900 по 
1997 г. [См.: Археологическая литература (русская, 
советская, стран СНГ) [Электронный ресурс] // 
Институт археологии Российской академии 
наук: [офиц. сайт]. URL: https://archaeolog.ru/
ru/el-bib/el-cat/el-spravochnaya/el-biblio-i-bio/
arkheologicheskaya-literatura (дата обращения: 
21.11.2023)].

3 Русская литература XIX века: ЭНИ «Лермонтов». 
Библиографические пособия [Электронный 
ресурс] // Фундаментальная электронная 
библиотека «Русская литература и фольклор» 
(ФЭБ). URL: https://feb-web.ru/feb/lermont/
default.asp?/feb/lermont/biblio/rub6.html (дата 
обращения: 21.11.2023).

4 Книги издательства Библиотеки Академии наук 
[Электронный ресурс] // Библиотека Российской 
академии наук: [сайт]. URL: https://lib.rasl.
ru/?page_id=616 (дата обращения: 21.11.2023).

ретроспективной библиографии ино-
странной художественной литературы 
и литературоведения [19], с 2010-х гг. 
данное направление деятельности 
полностью свернула. Аналогичная 
картина и в ЦНСХБ, которая пре-
жде была центром ретроспективной 
научно-вспомогательной библиогра-
фии [20]: последний ретроспективный 
указатель – трудов самой Библиотеки 
за 1980–2015 гг. – издан в 2015 г. [21]. 
Ещё раньше создание научно-вспомога-
тельных указателей прекращено в феде-
ральных библиотеках негуманитарного 
профиля – Государственной публичной 
научно-технической библиотеке России 
и Библиотеке по естественным наукам 
Российской академии наук. Характерно, 
что в этих четырёх библиотеках сегодня 
отсутствуют специализированные 
библиографические подразделения.

Важным направлением науч-
но-вспомогательной библиографиче-
ской деятельности библиотек является 
подготовка ретроспективных указа-
телей по проблемам библиотечно-ин-
формационной сферы и книжного дела, 
включая библиографическую науку и 
практику [22]. Такие издания РГБ, как 
серия указателей под общим названием 
«Библиография. Библиографоведение», 
выпускаемая с 1993 г., указатели 
«Отечественные библиографы и библио-
графоведы» (2015), «Библиографическая 
деятельность Российской государствен-
ной библиотеки» (2021) [8, с. 240-268], 
«Издательское, библиотечное и библи-
ографическое дело в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945)» [23], 
а также персональные биобиблиогра-
фические указатели, посвящённые дея-
телям библиографии (бóльшая их часть 
была создана в ГПБ/РНБ) [24], представ-
ляют собой научно-информационный 
вклад в развитие библиографоведения. 
Не меньшее значение для библиогра-
фической науки имеют ретроспективные 
указатели отечественных библиографи-
ческих пособий, составленные сотруд-
никами различных подразделений ГПБ/
РНБ [25] и ГБЛ/РГБ [8, с. 192-239].
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К сожалению, в последние годы 
в силу объективных и субъективных при-
чин деятельность крупнейших россий-
ских библиотек (кроме БАН) по созданию 
капитальных научно-вспомогательных 
ресурсов сократилась. В настоящее 
время продолжаются преимущественно 
многотомные проекты, такие как 
«История России и СССР в воспомина-
ниях и дневниках» (РНБ, РГБ, ГПИБ), 
«Русские поэты», «Библиография 
русской библиографии» (РНБ) [26], 
«Репертуар русской драмы, 1734–1920» 
(РГБИ, Санкт-Петербургская государ-
ственная театральная библиотека) [27]. 
В РГБ ведётся работа по хронологи-
ческому продолжению ранее выпу-
щенных ретроспективных указателей 
«Библиография. Библиографоведение» 
[8, с. 246-247], «Отечественные библи-
ографы и библиографоведы» [28], 
фундаментальных библиографиче-
ских ежегодников Л.И. Фурсенко 
«Книговедение» (ранее вышли указатели 
за 2007, 2008 и 2009 г.) [29–31]. Из новых 
тем – подготовка ретроспективных ука-
зателей «Книжная культура эпохи Петра 
Великого» и «А.С. Пушкин (1799–1837) 
в отечественной музыке XXI века»1. 
Учитывая неиссякаемый интерес 
к мемуарной литературе, ГПИБ России 
продолжает (за 1986–2017 гг.) леген-
дарное многотомное издание «История 
дореволюционной России в дневни-
ках и воспоминаниях» под редакцией 
П.А. Зайончковского. Издан первый том, 
посвящённый ХV–ХVIII вв. [32].

Созданием ретроспективных науч-
но-вспомогательных библиографиче-
ских ресурсов краеведческого характера 
достаточно активно занимаются цен-
тральные библиотеки (ЦБ) субъектов 
Российской Федерации (национальные, 
республиканские, краевые, област-
ные, окружные). В недавно принятом 
«Примерном положении об организации 
1 Сводная таблица библиографической продукции, 

разрабатываемой подразделениями РГБ в 2023 
году [Электронный ресурс] // Рос. гос. б-ка: 
[офиц. сайт]. URL: https://www.rsl.ru/photo/!_
ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/
BP_RGB_v_2023_tablitcy.pdf (дата обращения: 
25.11.2023).

научно-исследовательской деятельно-
сти центральной библиотеки субъекта 
Российской Федерации» «изучение 
формирования и создание информаци-
онных научно-вспомогательных библи-
ографических ресурсов» отнесено к 
одному из основных направлений НИД 
в области научного обеспечения разви-
тия библиотек субъекта РФ, а подготовка 
библиографических ресурсов науч-
но-вспомогательного характера рассма-
тривается как одна из её форм2.

В данной области следует отметить 
деятельность Национальной библио-
теки Чувашской Республики (до 1994 г. – 
Чувашская республиканская библиотека 
им. М. Горького), которая ещё с совет-
ских времён (с 1953 г.) выпускает ретро-
спективные указатели универсального 
характера (документов о Чувашии по 
всем отраслям знаний), а также отрасле-
вые и тематические издания об отдель-
ных аспектах жизни республики. 
Только за последние 5 лет выпущено 
три капитальных печатных указателя 
[33–35]. Также активна в этом плане 
Национальная библиотека Республики 
Карелия, которая публикует ретроспек-
тивные указатели только в электронной 
форме [36; 37].

ЦБ субъектов РФ публикуют ретро-
спективные библиографические ука-
затели научно-вспомогательного 
характера историко-краеведческой 
[38; 39] и этнографической (народовед-
ческой) [40; 41] тематики, по истории 
библиотечного дела в регионе и отдель-
ных библиотеках [42; 43].

Значительную часть библиографи-
ческой продукции этих библиотек (как 
и по стране в целом) составляют био-
библиографические ресурсы: персо-
нальные и полибиобиблиографические. 
К капитальным библиографическим 
трудам с полным правом можно отне-

2 Примерное положение об организации научно-
исследовательской деятельности центральной 
библиотеки субъекта Российской Федерации: 
принято ХХVII Ежегод. конф. Рос. библ. 
ассоц., Мурманск, 15 июня 2023 г. // Научно-
исследовательская деятельность в региональных 
библиотеках: содержание и организация: сб. ст. / 
Рос. нац. б-ка. Санкт-Петербург, 2023. С. 349-358. 
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Libraries of various types and kinds, 
starting from the late 20s of the XX cen-
tury, have been the main centres for the 
preparation of domestic bibliographic 
products, among which special place 
is taken by retrospective indexes of lit-

erature of a summarizing nature which 
require significant research work. 
Scientific and auxiliary bibliography acts 
as an organic part of scientific and infor-
mation activity. Moreover, it represents 
an integral component of science as a 
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КОНВОЛЮТЫ ЛИЧНОГО АРХИВА Е.П. ИОРДАНСКОГО КАК ЯВЛЕНИЕ 
САМИЗДАТА

В исследовании приводится характеристика самодельных конволютов из архива 
поэта Е.П. Иорданского с точки зрения их принадлежности самиздатовским практикам: 
периодическим изданиям и библиотеке самиздата. Рассматривается деятельность 
Е.П. Иорданского по созданию андеграундных изданий, а также влияние философии 
«тетражизма», разработанной его учителем, поэтом А.В. Маковским, на структуру 
конволютов. Автор приходит к выводу о сохранении «мозаичной» конструкции 
в типографских книгах Е.П. Иорданского и отмечает необходимость комплексного подхода 
к изучению явлений самиздата. 

Ключевые слова: архив, библиотека, конволют, рукопись, самиздат, Е.П. Иорданский, 
А.В. Маковский, «тетражизм».

Евгений Павлович Иорданский 
(1943 г. р.) известен в Сибири, а также 
за ее пределами как один из самых 
активных деятелей по популяриза-
ции и распространению альтернатив-
ной художественной культуры, прежде 
всего поэзии. Это универсально ода-
ренная творческая личность, поэт, бард, 
исполнитель стихов и песен под гитару, 
на протяжении многих лет собиравший 
тексты неформальной поэзии и прозы. 
Инженер-геодезист по образованию, 
с 1970–80-х гг. и особенно после пере-
езда в Новосибирск, он стал одним из 
самых активных и деятельных участ-
ников той сферы сибирской русской 
поэзии, которую можно назвать неофи-
циальной, андеграундной, авангард-
ной. Наряду со своей основной работой, 
связанной с изыскательскими экспе-
дициями по Иркутской области («ЛЭП, 
автодороги, поселки, заводы») [1, с. 131], 
был актером агитбригады, перерос-
шей в самодеятельный театр в Братске 
и Усть-Илимске, поэтом-бардом, настав-
ником молодых поэтов, редактором их 
рукописей. В годы перестройки орга-

низовал и возглавил поэтическое объ-
единение «Сокур» (г. Новосибирск), 
названное им по месту своего житель-
ства в Новосибирской области. 
Знакомство с А. Маковским в 1977 г., 
ставшим к тому времени признанным 
главой неформальной новосибирской 
поэзии, побудило Е. Иорданского к 
пересмотру собственного творчества и 
собирательству многочисленных руко-
писей этого оригинального поэта, все-
цело андеграундного, а также близких 
ему по мировоззрению и духу авторов.

Обширный личный архив 
Е. Иорданского (ЛАИ)1 представляет 

1 Большая часть документов находится в личном 
владении Е.П. Иорданского. По данным 
В.Г. Иванова, на 2014 г. ЛАИ составили 
«приблизительно 30 тыс. машинописных страниц, 
сброшюрованных в более чем 50 томов формата А4 
и А5. <…> Аудиоотдел составляют более 2 тыс. часов 
интервью, авторской декламации и творческих 
бесед круга друзей поэта, а также аудиоальбомы 
их произведений. Кроме того, это более тысячи 
часов видеозаписей событий культурной жизни: 
авторских вечеров, дискуссий и дружеских бесед. 
Видео снималось в нескольких городах страны – 
преимущественно в Иркутске, Новосибирске, 
Москве. Кроме того, архив содержит ряд 
фотографий, которые делались в течение всей 
жизни поэта. Отдельный корпус представляют 
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собой собрание документов, близко свя-
занных с явлениями самиздата, в том 
его секторе/ракурсе, который относится 
к альтернативной литературе. Это под-
тверждается тем, что рукописи ЛАИ 
практически не содержат документов 
той сферы, которую ряд исследователей 
называют «социально-политический 
самиздат» [3, с. 17]. Данный архив отли-
чает преобладание поэтических тек-
стов. И это не случайно, ведь советский 
самиздат начинался со стихов, перепе-
чатывания классиков Серебряного века: 
«В конце 50-х – начале 60-х гг. в самиз-
дате циркулировали и эссе, и рассказы, 
и статьи, но господствовали там стихи. 
Москва и Ленинград были буквально 
захлестнуты списками стихов запре-
щенных, забытых, репрессированных 
поэтов… – Ахматовой, Мандельштама, 
Волошина, Гумилева, Цветаевой и еще 
многих…» [4, с. 224]. Наконец, еще одним 
признаком, позволяющим отнести 
ЛАИ к раннему советскому самиздату, 
является способ создания докумен-
тов – перепечатка на пишущей машинке, 
начатая подпольным печатанием и рас-
пространением произведений тех же 
поэтов и писателей Серебряного века, 
особенно Б. Пастернака и его романа 
«Доктор Живаго». Однако в вопросе рас-
пространения рукописей и документов 
архив Е.П. Иорданского обнаруживает 
свои индивидуальные особенности1.

С начала 1960-х гг. владельцем 
делались подборки дневниковых запи-
сей и стихов, по структуре и рубрика-
ции близких журналу или сборнику, 
а также книге. С накоплением мате-
риалов машинописи – стихов, прозы, 
статей, эссе – эта тенденция стремле-
ния к журнальному оформлению стала 

собой компьютерный и оцифрованный отдел 
рукописей и документов. Наконец, архив содержит 
подборки газетных и журнальных публикаций, 
а также раритетов: это старые фотографии 
и письма начала ХХ в. и интервью с людьми, 
известными в российском масштабе» [2, с. 95-96].

1 Самиздат это «способ бытования… текстов», 
предполагающий «тиражирование» «в процессе 
их распространения в читательской среде», 
это «литература, размножающаяся в 
процессе своего распространения самими 
читателями» [5, с. 17, 30].

все более очевидной, о чем говорят 
блоки документов, подшитых в целый 
ряд томов в твердых переплетах. 
Нереализованные в виде журналов/
сборников блоки архивировались, ста-
новились архивами с возможностью 
доступа к ним интересующихся самиз-
датовской литературой, как в библио-
теке. Тем самым, ЛАИ в виде больших 
самодельных томов-конволютов2 можно 
квалифицировать и как самиздатовскую 
библиотеку. С середины 1950-х гг. такие 
собрания неподцензурных машинопи-
сей, в основном перепечаток известных 
произведений, философских и публици-
стических книг антисоветских авторов, 
породили феномен библиотек самиздата 
(БС). Среди них, в частности, Одесская и 
Новосибирская в Академгородке (библи-
отека А.И. Фета и др.). ЛАИ в его конво-
лютной составляющей отвечал сразу 
нескольким критериям самиздатности, 
являясь одновременно: 1) собранием 
практически подготовленных к публи-
кации и распространению периодиче-
ских изданий, близких диссидентским, 
с признаками их формирования и быто-
вания как самиздатовских (А. Даниэль); 
2) самиздатовской библиотекой, так как 
содержал неподцензурные тексты нео-
фициальной литературы; 3) коллекцией 
машинописей и рукописей, относя-
щихся к категории документов личного 
хранения – личного архива и личной 
библиотеки, не предназначенных для 
широкого распространения; 4) архив-
но-библиотечным собранием, так как 
«конволютный» характер бытования 
материалов ЛАИ говорит о его коллек-
ционности, несмотря на диссидентскую 
направленность. Согласно исследова-
телю самиздата А. Макарову, коллекци-
онность означает «целенаправленное 
собирание», но без обязательности 
распространения.

2 «Конволют – сборник, составленный владельцем 
из самостоятельных изданий и/или рукописей 
(аллигатов), переплетенных в один том…» 
[См.: http//kp.rsl.ru/into/methodical_materials/
dictionary? ycid=irpptibfuv 962037610]. Материалы 
конволютов обладают различной степенью 
близости тематической и содержательной.
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В этом смысле «книги» ЛАИ ближе 
личной библиотеке или «тематиче-
ской коллекции» [6, с. 29] с признаками 
библиотеки самиздата, предполагающей 
«общественность», т. е. предоставле-
ние изданий для чтения определенному 
кругу читателей. Этот круг, по мнению 
Е.Н. Струковой, был важнее самих книг: 
«Библиотека самиздата – прежде всего 
люди. Она в первые годы существова-
ния представляла собой пестрый калей-
доскоп людей, встреч, знакомств. Книги, 
из-за которых вся история началась, 
оказались на втором плане, уступая 
место живому общению» [7, с. 52-53]. 
Особая природа библиотеки самиз-
дата была обусловлена ее подпольным 
характером: помимо функций «устой-
чивости информационных коммуни-
каций» и «сохранности источников 
этой информации», еще более важной 
была «возможность репродуцирования 
информации», – писал создатель анало-
гичного собрания в Одессе В. Игрунов. 
Две составляющие определяли работу 
такого рода библиотеки: «архив» и 
«репродуцирование» («изготовле-
ние копий как для распространения, 
так и для архива»); отсюда, по словам 
В. Игрунова, сложилась «система неу-
ничтожаемого самиздата» [8, с. 66, 68].

Отметим, однако, что названные 
выше признаки представляют собой 
совокупность потенциально возможных 
доминант, проявлявших себя в зависи-
мости от конкретной ситуации. В связи 
с этим можно говорить о трансформа-
ции ЛАИ, когда проявлялись те или 
иные отмеченные особенности в соот-
ветствии с переменами в жизни обще-
ства и самого владельца этого архива. 
Содержание конволютов говорит о том, 
что они составлялись в разное время и 
имели разный характер. Поначалу, оче-
видно, подборки рукописей поэтов круга  
А. Маковского – Е.П. Иорданского слу-
жили материалом для будущих руко-
писно-машинописных сборников 
и журналов, хотя в перестроечные 
времена андеграундные поэты уже 
печатались легально в обновленных 

советских изданиях. Тем не менее 
самодеятельные альманахи и журналы 
машинописного происхождения и тира-
жирования не становились с конца 
1980-х гг. официальными, «типограф-
скими». Причины состояли, во-первых, 
в инерции перестраивавшихся лите-
ратурных журналов и издательств, не 
торопившихся издавать недавно еще 
«подпольных», антисоветских авторов, 
а во-вторых, в том, что большинство 
писателей предпочитали печататься 
в собственных неформальных изданиях, 
заведомо противостоящих легальным. 
Так, в 1980-е гг. Е.П. Иорданский стал 
инициатором и главой сразу несколь-
ких самиздатовских проектов, напри-
мер «альманаха-вернисажа» «Бог 
в помощь» (1987) и особенно журнала 
«Нарымский сквер» (1986–1989), в кото-
рых помещались только произведения 
неофициальных авторов. Название 
и состав последнего отражали место 
сбора этих писателей в Новосибирске 
в знак своей альтернативности по 
отношению к «обычной» литературе. 
Трехгодичный срок существования 
журнала говорит о востребованности 
именно такой формы бытования нео-
фициальных произведений, вышедших 
из «подполья», но не ставших цели-
ком публичными. Очевидно, сказыва-
лось ставшее традицией «стихийное 
копирование» этой «полуподпольной» 
поэзии [9 с. 278], имевшее, однако, 
свою отработанную технологию: овла-
девший «слепым» методом печатания 
на машинке, Е. Иорданский мог очень 
быстро и продуктивно в больших коли-
чествах перепечатывать рукописи.

Впоследствии, когда издание таких 
альманахов потеряло актуальность или 
было реализовано в русле легального 
книгоиздания, собрание машинописей 
и рукописей, предназначенных для жур-
налов/сборников, тогда и было архиви-
ровано, т. е. переплеталось владельцем 
архива в толстые «книги» по принципу 
конволюта. Самодельные издания кон-
волютов Е.П. Иорданского прибли-
жены к стойкой традиции «народной», 
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догутенберговской, точнее, внегутен-
берговской, литературы еще в XIX в. 
создававшихся рукописных альбомов 
и сборников из рукописей, извлечений, 
вырезок, собранных по общекультур-
ному, просветительному принципу. На 
это указывает, например, оформление 
обложек конволютов Е.П. Иорданского, 
обклеенных цветными вырезками 
репродукций фотографий и картин из 
популярных в СССР журналов – при-
знак самодельных альбомов, например 
«дембельских». Иначе трактовались 
конволюты в дореволюционной букини-
стической торговле, когда для придания 
сборнику солидности и прибавки в весе 
собирали под одной обложкой абсо-
лютно разные по духу произведения. 
Старые книги в XIX в. во многих случаях 
продавались на пуды. Однако большее 
распространение получили конволюты, 
составленные библиофилами, подо-
бранные по принципу общей тематики.

Часть конволютов Е.П. Иорданского 
можно классифицировать как темати-
ческие подборки: материалы «ДИСКа» 
(«Дискуссионного клуба» при Доме куль-
туры в Братске в конце 1960-70-х гг.), 
материалы поэтического объединения 
«Сокур» (1980-е гг.), стихотворения 
А. Маковского разных лет, других поэ-
тов его школы. Сам Е.П. Иорданский 
называет свои конволюты, или «тал-
муды» (около 30 в составе ЛАИ, по 
словам владельца), лишь местом и спо-
собом хранения рукописей и документов 
(из интервью). Однако такие «талмуды», 
как собрание материалов журнала 
«ЛЕС»1, свидетельствуют о том, что 
принцип и направленность деятельности 
по созданию подобных журналов повто-
ряет структуру машинописных журна-
лов-альманахов первых лет самиздата, 
предназначенных для распространения, 
начиная с «Синтаксиса» А. Гинзбурга, 
«Сфинксов» и «Авангарда» СМОГистов2. 
1 Стихов литературного объединения «Левая 

Сибирь» – «ЛЕС» или «ЛеС».
2 Поэты, члены литературной группы СМОГ 

(1965-1966). Аббревиатура имеет несколько 
расшифровок, основные из которых: «Смелость, 
Мысль, Образ, Глубина» или «Самое Молодое 
Общество Гениев».

Следует отметить и такую особенность 
этих московских самиздатовских изда-
ний, что в них нет четкого отграни-
чения типов, жанров издания: «Чу!» 
СМОГистов характеризовался двояко: 
«Журнал (машинописный сборник)»; 
«Коктейль» – «самиздатский журнал 
(или сборник)» [10, с. 354, 357]. 

Таким образом, основным содер-
жанием и целью ЛАИ и его «талмудов» 
1960–70-х гг. было собирание поэти-
ческих текстов без обозначения вида 
издания, а самиздатовское их качество 
определялось не политическим проти-
востоянием советской власти и власти 
вообще, а эстетическим – в первую оче-
редь экспериментальным, авангардным, 
близким футуристам и ОБЭРИУтам3 пер-
вой трети XX века. В своей новой книге 
«Тетражизм Анатолия Маковского» 
сам Е. Иорданский говорит о том, что 
«ЛЕС» – «это вовсе не журнал, просто я 
постоянно перепечатывал понравивши-
еся мне стихи разных поэтов и собирал 
толстенные тома с этими стихами»; этот 
«якобы журнал в действительности – 
просто результат многолетнего машино-
писного упорства Евгения Иорданского, 
то есть меня» [11, с. 241].

Преодолению трудностей иссле-
дования конволютной библиоте-
ки-коллекции Е. Иорданского может 
способствовать метод «строгого, бук-
вально формализованного описания 
как можно большего количества пред-
метов, явлений, процессов, действий в 
самиздате» [12, с. 12]. «Талмуды» ЛАИ 
как раз и являются собранием и след-
ствием «предметов, явлений, процессов 
и действий», в итоге направленных на 
формирование новой, принципиально 
иной литературы, где не существо-
вало бы «идеологического центра». 
Подчеркивают эту мысль публикации 
и декларации рукописно-самиздатов-
ского журнала «Верхняя зона», 10 номе-
ров которого составляют более четверти 
объема (320 л.) одного из конволютов 
3 Поэты, члены литературной группы ОБЭРИУ (1927 – 

начало 1930-х гг.) – «Объединение Реального 
Искусства». Наиболее известны А.И. Введенский, 
Н.А. Заболоцкий, Д.И. Хармс, К.К. Вагинов.
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ЛАИ второй половины 1990-х годов. 
Характерно, что это малостранич-
ное издание (32 л.), самиздатовское 
по свободе формирования матери-
алов и их содержанию1, «типограф-
ское» по оформлению (печаталось на 
ЭВМ), включало материалы из архива 
Е.П. Иорданского. 

Уже названия рубрик подчерки-
вают идейно-эстетическое родство 
ЛАИ с группами неформальных поэ-
тов Новосибирска и Академгородка 
(Е. Русака, С. Белика, К. Иванова, 
В. Сенатора, А. Холмогорова, 
А. Маковского, В. Назанского и мн. др.)2. 
Номера «Верхней зоны» идеально 
вписались в систему конволютов 
Е. Иорданского по своему андеграунд-
ному содержанию и по размеру, сбли-
жаясь с таким феноменом творчества 
А. Маковского и близких ему поэтов, 
как «тетрадь». Структурно, технически 
это означает сознательную альтерна-
тиву общепринятым этапам создания, 
оформления и прохождения текстов 
с обязательными этапами: от руко-
писи/машинописи через редактиро-
вание и издание в типографии книгой. 
«Тетрадь» – это одновременно и инстру-
мент, и «единица» измерения его твор-
ческой продукции: поэт принципиально 
писал только в тонких школьных тетра-
дях. Этот технический аспект – создание 
и существование стихов в школьных 
тетрадях, написанных от руки, – пред-
полагает аспект и идеологический, 
вырастая в целую философию «тетра-
жизма» А. Маковского, основанную на 
особой, «детской» свободе самовыраже-
ния. Тот же самый «тетрадный» принцип 
и вытекающая из него ничем не стес-
ненная свобода творчества послужили 
основным принципом при создании 
Е. Иорданским его «талмудов»-конво-
лютов. Очевидно, в этой связи между 
техникой, материалом создания своих 

1 «Права не выяснены. Плагиат разрешается» – 
значилось в выходных данных журнала, 
редактируемого поэтом К.К. Ивановым.

2 «Поэтический архив Е. Иорданского» (№ 3 и 
№ 7 за 1997 г.), «Архив словесности Евгения 
Иорданского» (№ 8 и № 9 за 1998 г.).

произведений и свободой творчества 
состоит особый склад противоречивой 
этики и эстетики «тетражизма».

А. Маковский называл свой «тетра-
жизм» философией, рассуждая о Боге, 
дьяволе, Мировой Душе с точки зрения 
категорий «Добра», «Зла», «Разума» 
(как «уме Мировой души»), «Свободы», 
но без какой-либо акцентуации, выстро-
енной системы идей, далекой от семан-
тики изобретенного поэтом термина. 
По крайней мере, вряд ли очевидна 
связь между достаточно обыденным 
словом «тетрадь» и возвышенными 
философски-религиозными категори-
ями. На наш взгляд, «тетражизм» – это 
специфический отзвук философии все-
единства Вл. Соловьева и символи-
стов в аспекте личностно свободного, 
скептически окрашенного взгляда 
поэта, ученого и юродивого в одном 
лице, склонного к цитатным сужде-
ниям в стиле «Заратустры» Ф. Ницше: 
«Тетражизм должен возродить юрод-
ство» и «соединить его с теоретической 
физикой» [13, с. 276]; «Ученый выше 
поэта, потому что он сам поэт», кото-
рый «еще видит истину» [13, с. 279]; 
«Мир, как это учит тетражизм, есть 
лишь форма проявления двух высших 
начал: добра и зла. Поэт видит лишь 
доброе даже в злом, и это его смерт-
ный грех. Философ наоборот. Но уче-
ный видит оба начала» [13, с. 280]. Так 
сам А. Маковский определял движущие 
начала своего творчества, его проти-
воречивую, утопическую суть – раци-
онализм, пытающийся существовать 
в синтезе с иррационализмом (религией, 
мистикой, духовностью). В философии 
Вл. Соловьева это реализовано в анти-
тезе «Богочеловек – Человекобог», 
у Д. Мережковского в философеме «двух 
бездн». В тех же традициях вольного, 
неканонического философствования 
родился близкий «тетражизму» термин 
«не-такизм» – своеобразная пародия на 
термин, «терминоид». «Нетакизм», от 
«не такой» как все, который уравновеши-
вал основное понятие: «Нетакизм – ниц-
шеанство, тетражизм – христианство», 
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по определению А. Маковского [1, с. 40]. 
В целом «тетражизм»-«не-такизм» – это 
«система цитат», не оформившаяся 
теоретически из-за отрицания вся-
кой рациональности. Это «филосо-
фия тетради», записанных в ней слов, 
строк, цитат. Можно провести значимые 
параллели с движением ОБЭРИУтов, 
в частности с А. Введенским, и фило-
софией «бессмыслицы», обоснованной 
Л. Липавским и Я. Друскиным как фило-
софия «коммуникативности» на основе 
понятий древней патристики «подобо-
сущия» и «единосущия» [14, с. 362].

Объективно данный «тетражизм»– 
«нетакизм» явился формой и модусом 
противопоставления свободного твор-
чества официальной поэзии и книго-
издания. Это также способ выявления 
А. Маковским сути своих стихов через 
превращение созвучий в семантические 
сближения. Поэтому для «тетрадей» 
характерна вариативность состава, 
а для текстов стихотворений – широ-
кий диапазон, парадигматизм образ-
ных и сюжетных ситуаций. «Талмуды» 
Е. Иорданского, называвшего метод 
творчества А. Маковского «потоком 
сознания» («и этим методом он заразил 
меня») [11, c. 192], формировались 
по сходному принципу, так как его вли-
яние на литературные и жизненные 
позиции Е.П. Иорданского можно счи-
тать тотальным. Достаточно обратиться 
к изданным им в 2016-2023 гг. книгам 
с почти ритуальным, сакральным упоми-
нанием имени А. Маковского как Учителя 
с большой буквы (даты знакомств, 
встреч, записи интервью, аудиозаписи 
чтения стихов, перепечатка его тетра-
дей). Например: «Вся моя повесть1 будет 
иметь две части: жизнь до появления 
Анатолия Маковского и – далее – наша 
дружба, и все, что было связано с жизнью 
Толи» [11, с. 192]. Сам Е.П. Иорданский, 
однако, заявлял, что свои «талмуды» 
он создавал без определенных прин-
ципов, без специального подбора руко-
писей и документов, хотя их изучение 

1 Раздел «Дневниковый калейдоскоп» в книге 
«Уроки русского».

обнаруживает элементы сознательного 
подбора. Анализ стихов А. Маковского 
показывает, что и его поэзия также 
имеет свою доминанту: сознательный 
отказ от единства темы, сюжета, ком-
позиции, стиля и языка, «открытость» 
финала, опора на созвучия и спонтан-
ную образность. Например: «Синий 
синий // Синай Синай // Сифилис сифи-
лис // Сонет. // Мне слова милее вино-
града // Как стеклянна // Барышень 
веранда» [11, с. 38]. Или: «Почти нар-
ком здесь наркоман // У совнархоза пью 
томатный // И матерюся как норманн. // 
Гурман гурнушка // Куда спешишь груша 
дурнушка. // К Печорину // Почем вино» 
[11, с. 50-52]. Е. Иорданский, по сви-
детельству В.Г. Иванова (В. Iванива), 
говорил о «сложной комбинаторной, 
поливариативной поэзии» [2, с. 97], 
отменяющей вышеуказанное единство 
основных параметров художествен-
ного текста у А. Маковского. «Талмуды» 
Е.П. Иорданского столь же мозаичны 
и спонтанны по своему составу, как 
и стихи А. Маковского. Включая «тетра-
ди»-блоки – подборки стихов, прозы, 
личных документов и др., они представ-
ляют собой одну большую «тетрадь», 
объединенную идеей противостояния 
и официальному, и традиционному 
искусству. Рассмотрим более подробно 
состав двух конволютов ЛАИ, датирую-
щихся по содержанию материалов 1980–
90-ми годами.

Конволют № 1 (в нашей нумерации). 
Первые 165 листов сборника явля-
ются подшивкой машинописей прозы 
и стихов, расположенных по прин-
ципу публикаций в «толстом» литера-
турном журнале: повесть Е. Стрелова 
«Дом» (л. 2-92); подборки стихов поэтов 
П. Смирнова, А. Якшарова (л. 94-101), 
а также Н. Самохина (л. 130); рассказ 
А. Хиня (л. 131-135); стихи Ю. Красикова, 
неизвестного автора, Г. Алексеева, 
Б. Куприянова, Э. Ахадова, а также 
Н. Заболоцкого (л. 136-153). Этот мас-
сив текстов с чередованием прозы и 
стихов перемежается другими мате-
риалами: поэмой на болгарском языке 
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С. Михайловски «Кирилл и Мефодий» 
с переводом Е. Иорданского, приме-
чаниями, комментариями и чернови-
ками (л. 107-124); характеристикой 
на инженера Е. Иорданского (л. 125-
127); листовкой о Дне поминовения 
(л. 140). Есть, как в журналах и альма-
нахах, публицистика и критика: памфлет 
Е. Иорданского «Иркутск» (л. 150-151); 
послесловие Р. Брэдбери к своей книге 
«Память человечества» (1981), отпе-
чатанное на машинке (л. 154-155); 
письма о хозяйственной деятельности 
(л. 156-164) и плакат, запрещающий 
курение, очевидно, из какого-то вуза 
(л. 165). Есть иллюстрации: вырезка из 
газеты с рисунком (л. 1), рисунок коня 
(л. 93), рисунок охоты (л. 100). Обложка 
оклеена цветными вырезками раз-
ной тематики из советских журналов 
(фото А. Вертинского, репродукция ста-
ринной живописи, солдаты в строю, 
кадр из фильма «Анжелика» и др.). 
Подтверждает предположение о «тол-
стожурнальном» характере расположе-
ния материалов сквозная пагинация 
этих 165 листов. Последующие матери-
алы данного «талмуда» сохраняют свою 
нумерацию, отчего возникает впечатле-
ние случайности их вхождения в дан-
ный конволют. Тем не менее принцип 
чередования «проза – стихи» заме-
тен при подборке рукописей. Однако 
пестрота подверстанных к ним доку-
ментов – «Вопросы к современнику. 
Анкета», выписка из трудовой книжки 
Е. Иорданского, библиография публи-
каций о В. Высоцком, детские рисунки 
– лишает эту часть конволюта стройно-
сти, характерной для его первой трети. 
Возможно, Е. Иорданский был редакто-
ром данных материалов как потенциаль-
ных для будущего сборника, альманаха 
или журнала: на полях одной из маши-
нописи стихов есть пометки с вопросами 
по содержанию и стиховой технике, оче-
видно, сделанные Е. Иорданским.

Конволют № 2. «Митьки-газета» 
(типографская); книга «Стихи» 
А. Маковского (машинописная) с вклю-
чением учетно-регистрационных све-

дений будущей книги: «Редактор…», 
«Художник…», «Технический редак-
тор…», «Корректор…», «Сдано в 
набор…», «Подписано к печати…», 
«Тираж…» и т. д.1; журнал (фраг-
мент) «За Анонимное и Бесплатное 
Искусство!», состоящий из нецензур-
ной лексики (типографский); номера 
литературного журнала «Верхняя зона» 
(отпечатан на ЭВМ), где радикальность 
остается в рамках нормы, позволяя 
эксперименты лишь эстетические, как, 
например, фигурно-стиховые компо-
зиции О. Волова («Худсовет “Приюта 
Блюмкин”») и К. Иванова («Грыжа 
Жругра»). Таким образом, данный кон-
волют, состоящий из газет, журналов 
или рукописи книги, подготовленной 
к изданию, составляет особую систему 
текстов альтернативной культуры, где 
машинописные «книги» находятся 
вместе с типографскими в отношениях 
образца и контраста. По крайней мере, 
задают такую парадигму читателю. 
Установку на нестандартность сло-
весности подчеркивает внушительная 
подборка фигурно-орнаментальных гра-
фических рисунков (шариковая ручка, 
карандаш)2 объёмом 325 л., 111 л. из 
которых со стихотворными подписями. 
Особый интерес представляет рукопись 
А. Маковского с красноречивым назва-
нием: «Стихотворения в произвольном 
порядке», несмотря на то, что в непро-
извольном порядке у него стихов нет. 
Очевидно, лирику он писал без черно-
виков, без отделки и шлифовки, о чем 
свидетельствует рукопись без помарок – 
ручкой на бумаге А4 в клетку. Сборник 
обклеен репродукциями из журналов 
(обнаженная натура, сталевары на 
обложках; рисунок-коллаж по корешку, 
надписи: «Возвращение к сказке», 
«Можно ли предсказать будущее?», 
«Фантазии банков»).

Тенденция постепенного перехода 
от создания конволютов мозаичного 
состава («талмудирования») к более 
1 Впоследствии опубликовано. См.: Заблуждения. 

Новосибирск: СО «ДЛ»; Мангазея, 1992. 80 с. 
Тираж 1000 экз.

2 Предположительно, В. Шемякина.
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однородному их содержанию – поэти-
ческому1, приводит к закономерному 
финалу – выпуску типографских, исклю-
чительно поэтических книг: объемных, 
без видимой процедуры отбора текстов, 
сборников А. Денисенко, И. Овчинникова 
и их «учителя» А. Маковского. В книгах 
под своим авторством Е.П. Иорданский, 
по сути, сохраняет мозаичный прин-
цип подбора материалов по «тетра-
дям» – «тетражизм»: стремление 
упорядочить подборки стихов, дневни-
ковые записи, интервью. Отсутствие 
следов редактирования не делает это 
собрание материалов и стихов книгой 
в привычном понимании.

Характерны такие следы самиз-
датовских «талмудов», как название 
дневникового раздела «Дневниковый 
калейдоскоп» в первой типографской 
книге Е.П. Иорданского «Уроки русского» 
(2016), что отражает мозаичный принцип 
конволютных сборников автора. Он так и 
пишет: «Чемодан моих рукописей – это 
шкатулка с тысячами разноцветных 
камешков… Встряхни их одним обра-
зом – будет одна картинка, встряхни еще 
раз – картинка будет другой; удастся 
ли мне создать привлекательный узор 
моего калейдоскопа – судить тебе, мой 
дорогой читатель» [13, с. 193]. Отметим 
перекличку с книгой А. Маковского 
«Чемодан» с характерным подзаголов-
ком: «Стихи из утраченного чемодана», 
отражающем реальный факт хране-
ния и перевозки А. Маковским своих 
стихов в чемодане2. Следующей книге 
Е.П. Иорданского «Мой друг Анатолий 
Маковский» (2017), в соответствии с ее 
названием, бóльшую стройность при-
дает концентрация вокруг имени и твор-
чества А. Маковского стихов и писем 
его соратников и учеников – Л. Иоффе, 
Е. Сабурова, М. Степаненко, 
А. Денисенко, И. Овчинникова, кото-
рые даны глазами, точнее словами 
А. Маковского, читающего и комменти-

1 Так, несколько выпусков журнала «ЛЕС» целиком 
стихотворные.

2 Маковский А. Чемодан: стихи из утраченного 
чемодана. Москва: Культур. слой, 2006. 58 с. 
300 экз.

рующего их произведения в интервью, 
записанном Е.П. Иорданским и пере-
печатанном в идентичном аудиозаписи 
виде. Оно перемежается воспоминани-
ями самого Е.П. Иорданского, письмами 
ему и А. Маковскому, возвращая таким 
образом книгу к мозаичному прин-
ципу структуры «талмудов»3. Третья 
книга Е.П. Иорданского «Тетражизм 
Анатолия Маковского» (2023) в бóль-
шей мере соответствует идеалу книги 
с одним героем и его творчеством. 
Особую ценность ей придает публика-
ция факсимильных страниц рукопи-
сей А. Маковского вместе с наборным 
печатным текстом книги, позволяя 
сделать вывод о том, что подлинного 
А. Маковского, его поэзию, можно 
понять и осознать только в ее руко-
писном, «тетрадном» виде – настолько 
этот поэт укоренен в самиздатовской 
традиции, чуждой «типографской», 
отпечатанной на одинаковых страни-
цах обычной книги: ее надо и читать, 
и видеть в графическом, рукописном 
исполнении одновременно. Так и пер-
вый печатный и прижизненный сборник 
А. Маковского «Заблуждения» (1992) 
вызвал сожаления Е. Иорданского не 
только в связи с неверной ссылкой на 
«ЛЕС» (оттуда отобраны стихи). Данное 
издание, по его мнению, не передавало 
суть поэзии А. Маковского. Его лучше 
читать в оригинале, в рукописях, пере-
дающих «аромат всей культуры, которая 
была в то время и вокруг Маковского 
и, так сказать, в которой все крутились 
мы» [11, с. 244].

Эти слова Е. Иорданского связаны 
с неосуществленным пожеланием 
об издании журнала «ЛЕС» «полно-
стью» как «уникального сборника» [11, 
с. 244]. Но мысль, вопрос, цель, по 
сути, те же: возможно ли передать 
«аромат» неофициальной, подлинно 
живой сибирской поэзии в рамках типо-

3 Не способствует искомой упорядоченности и 
большая, более 100 страниц, подборка стихов 
и автобиографических материалов матери 
А. Маковского Г.Н. Маковской, стихи которой не 
имеют ничего общего с авангардистскими стихами 
ее сына.
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графских изданий и как найти фор-
мат, передающий неповторимый вкус 
самиздатовской культуры, и соблю-
сти параметры типографско-книжного 
издания. На наш взгляд, типографские 
книги Е. Иорданского являются попыт-
кой найти баланс между культурой 
официальной книги и самиздатовской, 
наиболее отчетливо показанный в тре-
тьей книге с факсимильным воспро-
изведением рукописей А. Маковского. 
Тем актуальнее стоит задача иссле-
дования конволютов-«талмудов» в 
собраниях, подобных ЛАИ, как наибо-
лее органичного способа существо-
вания, бытования и распространения 
произведений неофициальной поэ-
зии и прозы. В условиях нелегально-
сти и карательных мер против издания 
и распространения такой литературы 
диссидентам – политическим с их «пра-
возащитным самиздатом» (А. Даниэль) 
и неполитическим - приходилось искать 
формы коммуникации с читателями, 
часто вне классических, нормальных 
форм их существования. Отсюда и невоз-
можность четко разграничить и иденти-
фицировать такой важный сегмент ЛАИ, 
как конволюты-«талмуды», сочетающие 
в себе элементы архива, библиотеки, 
периодических изданий, книг.

Такие сложные промежуточные явле-
ния нуждаются в комплексном осмыс-
лении, сочетающем синхронический, 
парадигмальный подход1 с подходом 

диахроническим, синтагматическим2. 
Учитывая не политический, а «литера-
турный» характер ЛАИ и большинства 
его конволютов, необходимо углубление 
в литературную ситуацию данной эпохи 
(1960–80-е гг.), исследование связей 
сибирской авангардистской литературы 
этих лет с литературной традицией не 
только современности (круг москов-
ских поэтов Л. Иоффе–Е. Сабуров, 
И. Ахметьев и др.), но и более ран-
ней – футуристов и ОБЭРИУтов, чья 
поэзия была невозможна без ориги-
нальной, «самодеятельной» филосо-
фии. Все это позволит расширить и 
уточнить картину развития самизда-
товских практик в региональном ее 
сегменте, показать роль, функции, вза-
имосвязь с общероссийским движением 
инако- и свободомыслия.

В заключение необходимо также 
поставить вопрос о перспективах функ-
ционирования ЛАИ, изучение которого 
значительно расширяет и обогащает 
картину развития альтернативной лите-
ратуры не только в Сибири, но и за ее 
пределами. Для этого следует обе-
спечить доступность ЛАИ во всем его 
объеме, включая полное собрание сбор-
ников-конволютов, как исследователям, 
так и читателям. Очевидно, потребу-
ется процедура оцифровки документов 
архива, что будет способствовать более 
точной оценке этого уникального собра-
ния документов, достойного всесторон-
него изучения.
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Рецензируемая монография вклю-
чает 322 страницы текста и значитель-
ное количество фотоиллюстраций. 
Основная часть книги состоит из преди-
словия, которое вводит читателя в суть 
проблемы, шести глав, заключения, пяти 
приложений. Материал богато иллю-
стрирован документальными фотогра-
фиями из архивов, частных коллекций 
и публикаций других авторов. В моно-
графии представлены документы, свя-
занные с рукотворным гобеленом, его 
предысторией, а также сопутствующие 
тематические экскурсы, посвященные 
художественно-историческому сюжету 
«Дух Армении» («Мать Армении») 
с символом скорбящей по Отечеству 
женщины. Итог всей кропотливой 
работы, предпринятой автором, изло-
жен в заключении. Текст книги снабжен 
научным аппаратом, который во многом 
определяет подлинное лицо исследова-
ния. Завершает издание резюме на 4-х 
языках: русском, армянском, английском 
и эсперанто.

В процессе исследования гобелена 
автор изучил множество исторических, 
культурологических и биографиче-
ских источников. В.И. Ионесов провел 
обстоятельный анализ слов и предме-
тов, символов и знаков, а также иссле-
довал историю армянского ковроделия 
и книгопечатания. Много важных све-
дений было получено из иллюстратив-
ных, литературных, мифопоэтических, 
нумизматических, архитектурно-художе-
ственных и музыкальных произведений. 
Дешифровка и толкования разнообраз-
ных семантических композиций гобе-
лена позволили автору сопоставить 
и раскрыть историческое содержание 
уникальных письменных, фотографиче-
ских и документальных свидетельств. 
Оказались полезными и материалы из 
семейного архива [1, c. 10]. Появлению 
книги предшествовал ряд других публи-
каций автора по аналогичной тема-
тике [2; 3].

Монография является прекрасным 
образцом комплексного историко-худо-
жественного исследования. Приходится 

с сожалением отметить, что тираж для 
такого нерядового издания недоста-
точно высок – всего 500 экземпляров. 

Предметом исследования автора 
является памятное свидетельство дра-
матической истории народа Армении, 
запечатлённое в образе коврового 
произведения (гобелен) под назва-
нием «Дух Армении», который можно 
рассматривать как особый культурный 
энергетический объект. Это не быто-
вое понятие, а концентрированная боль 
великого народа, художественный образ, 
дающий надежду на его возрождение и 
процветание. Данный рукотворный гобе-
лен (65х55 см) был создан в Самарканде 
в 1909 г. вынужденной переселенкой из 
Армении Анной Бахтамян (1888-1956) 
(ил. 2). Несмотря на почти вековую исто-
рию бытования артефакта, он сохра-
нился достаточно хорошо. Как семейная 
реликвия он находился в доме родите-
лей В.И. Ионесова, что и послужило при-
чиной для разработки заявленной темы. 

Ил. 2. Анна Бахтамян (Иоаннесян) – слева,  
с подругой. Фото ок. 1910-1911 гг.  

Фотостудия Эдуарда Клара, г.Тифлис
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По своему характеру моногра-
фия исторична, представлена в виде 
отдельных этюдов и очерков, в кото-
рых последовательно рассматриваются 
различные аспекты истории создания 
самотканого гобелена. Анализируя 
соотношение историзма и переплете-
ния судеб, ученый в свойственной ему 
манере делает акцент на двух ракурсах 
исследования (знаково-символиче-
ском и предметно-пространственном). 
В процессе изучения истории гобелена 
В.И. Ионесов проникает в скрытые 
импульсы творчества его создателя, что 
дает ему возможность для более глу-
бокой оценки духовной и материаль-
ной структуры данного произведения. 
Тем самым автор постигает всю много-
гранность армянского мира, в котором 
сложился и живет национальный дух 
культуры. В сложных и простых пози-
циях он пытается увидеть глубокий 
смысл, проявляя при этом широкую 
эрудицию и осведомленность в области 
историко-культурных источников.

На примере национальной художе-
ственной культуры исследователь погру-
жает читателя в мир истории Армении, 
когда произошли скорбные собы-
тия, неизгладимые в памяти народа. 
Чрезвычайно важна фактологическая 
основа монографии. Используя материал 
довольно небольшого горного региона, 
автор делает его осевой доминантой, 
стремясь решить проблемы обретения 
Родины. Монография В.И. Ионесова еще 
раз подтверждает, что «одно из главных 
назначений общества – служить сохра-
нению, спасению прошлой и безвоз-
вратно ушедшей человеческой жизни» 
(Х. Ортега-и-Гассет).

Самостоятельный интерес пред-
ставляет раздел, в котором рассма-
тривается прочтение «Духа Армении» 
через образ «Матери Армении» 
(ил. 3), олицетворяющий Богоматерь.  
Данный памятник церковного искусства, 
считающийся уникальным, сочетает 
божественную святость с реальностью. 
По всей видимости, гобелен с обра-
зом «уходящей в вечность» использо-

вали как икону. Сила эмоционального 
воздействия полотна во многом свя-
зана с художественным выражением 
пространственной среды в единстве 
с Богоматерью, почитаемой в христи-
анском мире. Эти образы взаимно оду-
хотворяют друг друга, дарят артефакту 
дыхание жизни. Описывая особен-
ности гобелена, автор будто беседует 
с ним как с ожившей историей. Красной 
нитью в монографии В.И. Ионесова про-
ходит любовь к исторической памяти 
и Отечеству. 

Восприятие рукотворного произ-
ведения как знаково-символического 
явления обнаруживает его значение 
как источника, свидетельствующего о 
великой трагедии начала ХХ в. – гено-
циде армянского народа. Причем автор, 
обращаясь к истории гобелена, пере-
живает эти события через призму своей 
родословной, через судьбы своих пред-
ков. Заслуживают внимания обобщаю-
щие экскурсы в поэтическое наследие 
армянского народа – специфичные 
уроки истории, получившие отражение в 
приложении 1 [1, с. 153-180]. Это не дань 
сентиментальности, а грустные воспо-
минания «открывателя» гобелена. 

Будучи тонким исследователем пред-
метного мира культуры, В.И. Ионесов 
показывает, что даже в самых малых 
артефактах духовной и материальной 
культуры преломляются эпохальные 
исторические события. В детальном 
анализе коврового полотна запечатлен 
путь к себе через мысли о самом малом 
и самом большом, где судьба отдельного 
человека, соединяясь с историей народа, 
обретает общечеловеческую значимость. 
Каждая жизнь уникальна – отдельная 
история пережитых человеком событий 
так или иначе оказывается универсаль-
ной историей каждого из нас и, вливаясь 
в общемировой поток индивидуальных 
судеб, становится достоянием всего 
человечества [1, c. 12]. 

Возвращаясь к общей оценке 
книги, следует отметить, что на гобе-
лене «Дух Армении», выполненном на 
старинном ковровом полотне Анной 
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Бахтамян, изображена скорбящая жен-
щина, сидящая на руинах заброшенных 
жилищ. Это и есть сакральный образ 
«Духа Армении» – сюжет малоизвестных 
фактов драматической и очень сложной 
истории армянского народа. В этом его 
главное и, несомненно, самое большое 
значение.

Актуальной представляется и тема 
визуализации ценностей национальной 
культуры, ее проработка через призму 
эвристических возможностей культуро-
логического подхода. Автор книги убе-
дительно показывает, как искусство 
ковроделия превращает индивидуаль-
ное творчество в практику культивиро-
вания общечеловеческих ценностей. 
Уроки истории, усвоенные через слож-
ный и насыщенный художественный 
мир гобелена, открывают и утверждают 

важную социальную установку – чело-
век, опираясь на духовные ценности, 
способен преодолеть самые драматич-
ные повороты, испытания и переломные 
моменты судьбы.

Книга В.И. Ионесова, вне всякого 
сомнения, производит неизгладимое 
впечатление, особенно в плане актуа-
лизации историко-культурного насле-
дия армянского мира. В исследовании 
не только раскрылось художественное 
дарование ученого, но и получили полно-
ценное выражение его профессиональ-
ные качества: новаторство подходов 
и смелые историко-художественные 
искания. Такое отношение к анализу 
источников встречается не часто, тем 
более важно учесть, что автор, несмотря 
на происхождение, находится вне язы-
кового поля армянской культуры.

Ил. 3. Ковровое полотно «Дух Армении» (“ՈԳԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ”), 65х55 см.  
Автор: Анна Бахтамян (А.А. Иоаннесян), 30 ноября 1909 г., Самарканд
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THE MEMORY OF A THING – THE REVIVED STORY OF A LOST 
ARTIFACT

The focus of the reviewed monograph 
Memories in a Thing: «The Spirit of Armenia» 
in the Images and Stories of a Forgotten 
Artifact is a family tapestry, an example of 
artistic carpet weaving made in Samarkand 
in 1909. Through the history of the existence 
of this artwork, the experience of the 
Armenian people’s spiritual overcoming of 
the challenges of time against the backdrop 
of the dramatic events of the early 20th 
century is revealed. Being an example 
of interdisciplinary research, Professor 

V.I. Ionesov’s book immerses the reader in 
Armenia’s past as well as shows the ways 
of preserving the national-cultural identity 
in the conditions of the great trials. The 
author proves that the “memory of a thing” 
is capable of becoming a productive basis 
not only for historical reconstruction, but 
also for actual socio-cultural design and 
artistic creation.

Keywords: the memory of a thing, 
ancient tapestry, heritage, artifact, Armenia, 
culture, Anna Bakhtamyan, Samarkand.



158

СФЕРА КУЛЬТУРЫ 1 (15)  2024

References
1.  Armeniya: prityazhenie kul’tury: materialy Mezhdunarodnogo nauchno-prakticheskogo 

foruma v ramkah «Dnej Armenii v Rossijskoj Federacii» i v oznamenovanie Mezhdunarodnogo 
desyatiletiya Organizatsii Ob’edinenny’h Natsiij po sblizheniyu kul’tur (22-30 noyabrya 
2017 goda) (2019) [Armenia: Attraction of Culture: Materials of International Scientific 
Practical Forum within the Framework of the “Days of Armenia in the Russian 
Federation” and in Commemoration of the United Nations International Decade for the 
Rapprochement of Cultures (November 22-30, 2017 )]. Ed. by V.I. Ionesov. Samara: the 
Samara State Institute of Culture. (In Russian). 

2. Ionesov, V.I. (2021) Pamyat’ veshchi: «Duh Armenii» v obrazax i syuzhetah zabytogo 
artefakta [Memories in a Thing: «The Spirit of Armenia» in the Images and Stories of a 
Forgotten Artifact]. Ed. by A.I. Ionesov. Samara: Samarama; Prajm. (In Russian). 

3. Ionesov, V.I. (2019) O knigopechatnike Dzhanike Aramyane i Anne Bahtamyan: 
istoriya odnogo zabytogo gobelena [About the Book Printer Djanik Aramian and Anna 
Bakhtamyan: the Story of One Forgotten Tapestry]. Armeniya: prityazhenie kul’tury: 
materialy Mezhdunarodnogo nauchno-prakticheskogo foruma v ramkah «Dnej Armenii 
v Rossijskoj Federacii» i v oznamenovanie Mezhdunarodnogo desyatiletiya Organizatsii 
Ob’edinenny’h Natsiij po sblizheniyu kul’tur (22-30 noyabrya 2017 goda) [Armenia: Attraction 
of Culture: Materials of International Scientific Practical Forum within the Framework 
of the “Days of Armenia in the Russian Federation” and in Commemoration of the 
United Nations International Decade for the Rapprochement of Cultures (November 
22-30, 2017 )]. Еd. by V.I. Ionesov. Samara: the Samara State Institute of Culture, 26-84. 
(In Russian). 

About the author:
Nona A. Avanesova, PhD in History, Professor at the Archeology Department of Samarkand 
State University 

15 University Blv., Samarkand, Uzbekistan, 140104
non.avanesova@mail.ru



ОБЗОР 

R E V I E W8



161

О Б З О Р

УДК 793.3-053.81(571.5)
DOI: 10.48164/2713-301X_2024_15_161

В.Г. Столбовский
Улан-Удэ

Восточно-Сибирский государственный институт культуры
viktor-sg@mail.ru

О.Г. Шаренда
Улан-Удэ

Восточно-Сибирский государственный институт культуры
sharenda.oleg@yandex.ru

Е.В. Банзаракцаева
Улан-Удэ

Восточно-Сибирский государственный институт культуры
banza.ulan@inbox.ru

АНСАМБЛЬ «СИБИРСКИЙ СУВЕНИР»: К 40-ЛЕТИЮ  
СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ

Ансамбль народной музыки и танца «Сибирский сувенир» внёс значительный вклад 
в формирование имиджа Восточно-Сибирского государственного института культуры 
как центра сохранения и популяризации культурного наследия народов Сибири 
и  Дальнего Востока. Авторы рассматривают два периода в истории коллектива 
(1983-2002 и 2016-2024 гг.), описывают его достижения, репертуар, состав и место 
в творческой жизни вуза. В статье показана роль ансамбля «Сибирский сувенир» в 
поддержании преемственности музыкальных и хореографических традиций среди 
преподавателей и студентов ВСГИК. 

Ключевые слова: ансамбль, музыка, танец, «Сибирский сувенир», имидж, региональная 
культура, Восточно-Сибирский государственный институт культуры.

24 ноября 2023 года исполни-
лось 40 лет со дня основания ансам-
бля народной музыки «Сибирский 
сувенир» Восточно-Сибирского 
государственного института куль-
туры. Коллектив был сформирован 
по инициативе профессора Виктора 
Васильевича Китова (Байкальского) 
(1952 г.р.) (ил. 1) из студентов вуза, 
представителей национальных реги-
онов Восточной Сибири. Очень скоро 
ансамбль приобрел всесоюзную 
известность и популярность, активно 
гастролировал по стране и за рубе-
жом, выступал на центральном теле-
видении СССР [1, с. 3] (ил. 2).

Ил. 1. В.В. Китов (Байкальский)



162

СФЕРА КУЛЬТУРЫ 1 (15)  2024

Профессор Московской государствен-
ной консерватории им. П.И. Чайковского 
А.М. Лесовиченко полагал, что основой 
популярности ансамбля «Сибирский 
сувенир» стал выбор верной страте-
гии развития – выстраивание репер-
туара, связанного с фольклорными 
традициями четырёх сибирских наро-
дов – русского, бурятского, якутского 
и тувинского [2, с. 176]. Этим объясня-
ется включение в оркестр националь-
ных инструментов коренных сибирских 
народов: «чанза» (струнно-щипковый), 
«хур» и «хучир» (смычковые), «ятага» 
(безгрифовый щипковый), «йочин» 
(струнно-ударный), «сур» (продольная 
флейта) и «лимба» (поперечная флейта) 
[1, с. 4]. Инициатором открытия при вузе 
классов игры на бурятских народных 
инструментах также является В.В. Китов 
[3, с. 68]. В качестве уникальной осо-
бенности коллектива А.М. Лесовиченко 
отмечал «…совмещение в одной струк-
туре разнонациональных элементов, где 
каждый элемент представлен в формах 
аутентичного фольклора, професси-
онального концертного творчества и 
эстрадных музыкально-танцевальных 
стилизаций» [2, с. 173].

Репертуар ансамбля, помимо про-
изведений русских и советских компо-
зиторов (симфонических, вокальных), 

содержал внушительный национальный 
блок, представленный произведениями 
бурятских (Б. Ямпилова, Ж. Батуева, 
А. Андреева, В. Усовича, А. Прибылова, 
С. Манжигеева) и монгольских компози-
торов (Л. Мурдоржа, Ж. Чулууна) [3,  с. 68] 
(ил. 3, 4).

Ил. 4. Сибирский сувенир. 1994-1998 гг.

Ил. 2. Сибирский сувенир. Париж, 1991 г.

Ил. 3. Сибирский сувенир.1991-1998 гг.
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В 1989 г. была создана якутская 
оркестровая студия. Нововведения 
позволили не только открыть широ-
кому сообществу звучание уникальных 
инструментальных тембров, но и дали 
возможность сохранить, а в некоторых 
случаях и возродить традиционные 
музыкальные инструменты коренного 
населения Сибири. Обращение к этно-
культурному потенциалу народов реги-
она способствовало привлечению в вуз 
абитуриентов из республик страны, что 
свидетельствовало о высоком статусе 
ВСГИК в азиатской части Советского 
Союза. Впоследствии, возвращаясь 
на свою малую Родину, выпускники 
вуза продолжали выполнять важную 
миссию, направленную на сохранение 
народной культуры и искусства. 

За время творческой деятельности 
ансамбля были подготовлены профес-
сиональные кадры, которые стояли у 
истоков создания национальных кол-
лективов в разных регионах России. 
Так, в 1989 г. выпускники ВСГИК 
создали фольклорный ансамбль, 
а ныне театр народной музыки и танца 
«Забава» (г. Улан-Удэ). Художественный 
руководитель коллектива – заслужен-
ный деятель искусств РФ, лауреат пре-
мии Правительства РФ Н.Б. Осипов 
отмечает, что именно ВСГИК стал колы-
белью данного коллектива1. При под-
держке ректора вуза С.И. Никифорова и 
профессора В.В. Китова молодой педа-
гог решился на большое дело – созда-
ние ансамбля «Забава». Надо отметить, 
что молодые артисты провели целый 
ряд фольклорных экспедиций по райо-
нам Бурятии с целью сбора материала, 
позволившего постичь и сохранить тра-
диции староверов и казаков.

Оркестр национальных инстру-
ментов при театре танца Республики 
Саха (Якутия) им. С.А. Зверева «Кыыл 
Уола» (г. Якутск) был создан в 1993 г. 
под руководством выпускника ВСГИК 
Н.П. Петрова. Помимо концертной 
деятельности, оркестр стал экспери-
1 Театр народной музыки и танца «Забава» 

[Электронный ресурс]. URL: https://tmtzabava.bur.
muzkult.ru/istoriya (дата обращения: 06.04.2023).

ментальной базой по изготовлению 
якутских национальных инструмен-
тов, таких как кылысахи, тансыры, 
кырыымпы, табык, большой и малый 
кюпсюры, дүнүры, и т. п. В марте 2023 г. 
якутские артисты, отмечая 30-летие 
коллектива, выступили на сцене аль-
ма-матер2. Во время гастролей они 
продемонстрировали уникальные якут-
ские народные инструменты, их непо-
вторимое звучание. 

Со временем в состав «Сибирского 
сувенира» были введены вокальная 
и хореографическая группы, что сказа-
лось на изменении репертуара ансам-
бля. Коллектив стал представлять не 
только инструментальные произве-
дения народов Сибири, но и трансли-
ровать их этническую хореографию, 
а также вокальное искусство. Народный 
танец, являясь одним из ярких пока-
зателей самобытной многовековой 
истории региона, выступает важным 
элементом туристической индустрии, 
привлекая множество людей со всего 
мира, желающих познакомиться с куль-
турой и традициями народов Сибири. 
Профессионалы ВСГИК – этнографы, 
хореографы, режиссеры и музы-
канты – сумели создать сценические 
трансформации фольклорных перво-
источников коренных народов Сибири 
и Дальнего Востока. К ним можно 
отнести якутский спектакль «Куорэгэй-
Куо» («Красавица-жаворонок»), семей-
ское народное действо «Свадьба в 
Красном Чикое», тувинскую хореогра-
фическую картину «Ынактылдын кужу» 
(«Сила любви»), русский «Шаркунцы», 
«Эскимосскую сюиту», «Бурятский при-
ветственный танец», «Ехор», «Танец 
тетеревов» и др. [2, с. 178].

Этнокультурное разнообразие 
репертуара ансамбля на протяжении 
десятилетий создавало положитель-
ный имидж ВСГИК на востоке страны, 
привлекая новых творчески одаренных 

2 Оркестр национальных инструментов 
Национального театра танца имени С.А. Зверева-
Кыыл Уола [Электронный ресурс] // AYAR KYT. URL: 
https://ayarkyt.ru/sakhaorkestr/ (дата обращения: 
06.04.2023).



164

СФЕРА КУЛЬТУРЫ 1 (15)  2024

студентов и педагогов. «Сибирский 
сувенир» активно гастролировал. 
За 20 лет артисты коллектива высту-
пили в 14 странах мира, записывались 
на радио и телевидении. «Сибирский 
сувенир» стал площадкой для научных 
и инновационных творческих проектов 
и вскоре был преобразован в творче-
скую лабораторию института культуры, 
первую в истории ВСГИК [1].

В 2002 г. деятельность ансамбля 
прекратилась, но, несмотря на это, твор-
ческую преемственность среди педа-
гогов и учащихся удалось сохранить. 
Обучаясь по различным творческим 
программам, студенты вуза создавали 
новые коллективы. Среди них – хорео-
графический ансамбль «Мунгэн Сэргэ», 
ансамбль «Беловодье», тувинская 
группа «Хайыракан», студенческий 
фольклорный коллектив «Ульгэр» и др. 
Каждый из них представлял собствен-
ные программы, участвовал в междуна-
родных конкурсах и фестивалях. 

В условиях вызовов современности 
и возросшей конкуренции среди вузов 
вопрос о существовании ансамбля 
народной музыки и танца «Сибирский 
сувенир», в максимальной степени 
отражавшего неповторимое этнокуль-
турное своеобразие института, вновь 
стал актуальным. В 2016 г. руковод-
ство ВСГИК, заручившись согласием 
основателя коллектива В.В. Китова, 
приступило к возрождению коллек-
тива. Характерной особенностью 
«Сибирского сувенира» новой, второй, 
формации по-прежнему является мно-
гонациональность. Этнокультурный 
облик России всегда отличался боль-
шим разнообразием, поэтому в рам-
ках единого целого сосуществуют 
различные культурные миры с особыми 
этническими историями, разной кон-
фессиональной принадлежностью.

Современный ансамбль возглав-
ляет художественный руководитель 
Олег Геннадьевич Шаренда, выпуск-
ник института, в студенчестве – артист 
«Сибирского сувенира», театра 
«Забава». Сегодня это профессионал 

в области народной культуры, педа-
гог, композитор и аранжировщик. 
Музыкальным руководителем ансам-
бля стал также наш выпускник и музы-
кант Денис Геннадьевич Калашников, 
сумевший создать неповторимое зву-
чание ансамбля. 

В настоящее время ансамбль объ-
единяет в себе пять творческих групп, 
отражающих многообразие региона: 
– русская хореографическая группа 

(руководители: доцент Татьяна 
Владимировна Попова и заслужен-
ная артистка Республики Бурятия 
Елена Юрьевна Грудинина);

– восточная хореографическая группа 
(руководители: профессор Татьяна 
Базаровна Вампилова и доцент 
Анастасия Владимировна Тугай); 

– русская вокальная группа (руко-
водитель: заслуженная артистка 
Республики Бурятия Татьяна 
Алексеевна Зырянова);

– бурятская вокальная группа (руково-
дитель: доцент Соелма Цыдыповна 
Маншеева);

– инструментальная группа (руко-
водители: заслуженный работ-
ник культуры Республики Бурятия 
Олег Геннадьевич Шаренда, Денис 
Геннадьевич Калашников).
«Сибирский сувенир» является 

студенческим коллективом. Поэтому 
это живой организм, в котором проис-
ходят постоянные смены творческих 
групп в зависимости от контингента 
обучающихся в институте, предста-
вителей разных этносов. После воз-
рождения ансамбля в его состав вошли 
3 группы: якутская («Ай-Кут»), тувин-
ская и хакасская. Студенты создают 
на сцене неповторимое концертное 
действо, транслируя самобытную куль-
туру своих народов. Первая программа 
возрожденного коллектива была пред-
ставлена 7 декабря 2016 г. в концер-
тно-театральном центре «Феникс». 
Музыка, танцы, костюмы – все гармо-
нично сочеталось в каждом выступле-
нии (ил. 5).
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Благодаря профессиональной под-
готовке и чуткому творческому под-
ходу «Сибирский сувенир» с успехом 
представляет полиэтническую культуру 
региона в разных уголках страны и за 
ее пределами, способствуя укреплению 
имиджа ВСГИК как хранителя куль-
турной идентичности народов Сибири 
и Дальнего Востока. Уникальность 
ансамбля проявилась в способности 
объединять на одной сцене талантли-
вых студентов. Среди них – исполнитель 
горлового пения из Тувы Аяс Дамдын, 
солист тувинской группы «Хайыракан», 
в 2019 г. завоевавший первое место 
на фестивале «Российская студенче-
ская весна» (г. Пермь). В концертную 
программу ансамбля вошли номера 
вокалистов, исполнителей народной 
песни: Дарьи Размахниной, Кирилла 
Михалева, Марины Пивоварчик, Анны 
Вдовиной, Олеси Вологжиной, Сараны 
Батожаповой, Долгор Георгеновой. 

Руководители ансамбля являются не 
только авторами и аранжировщиками 
музыкальных произведений, педаго-
гами, но и исполнителями-инструмен-
талистами. Изюминкой концертных 
программ является трио жалеечников 
в составе Дениса Калашникова, Юрия 
Семенова и Олега Шаренды. 

Артисты коллектива создают компо-
зиции, в которых традиционные мотивы 
сочетаются с современными звучаниями. 
Музыканты способствуют сохранению 
культурного наследия своих народов, 
расширяют его границы, привлекая вни-
мание к народной музыке всей страны. 
Их творчество является примером того, 
как искусство может объединять людей 
разных национальностей и культур, ста-
новится мостом между ними.

Знакомство через творчество с раз-
нообразными национальными культу-
рами мотивируют зрителя к их изучению. 
Например, у эвенков сильно развита охот-
ничья культура, а также традиции шама-
низма, что транслирует номер «Танец с 
кумаланами». У семейских Забайкалья 
наблюдается сильное влияние восточной 
культуры, что нашло отражение в вокаль-
но-хореографических композициях 
«Из-под дуба зеленого», «Топотушки». 
История и традиции бурятского народа 
демонстрируют номера «Колхозные 
девушки», «Танец с накосниками». 
Педагоги-постановщики сумели посред-
ством народного танца, который харак-
теризуется особой лексикой, ритмом, 
костюмами и другими атрибутами, пока-
зать особенности культуры бурят, эвен-
ков, семейских Забайкалья и русских. 

Ил. 5. Сибирский сувенир. 2016 г.
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Композиторы и аранжировщики 
на основе богатого наследия народной 
музыки создали самобытные, запоми-
нающиеся музыкальные произведения. 

Молодые артисты сосредоточены 
на каждой из репрезентуемых куль-
тур, олицетворяя глубинные образы 
своих народов. Несмотря на разли-
чия, все культуры региона имеют и 
общие нормы – уважение к старшим, 
традиции семейной жизни, гостепри-
имство и др. Сохранение традицион-
ных духовно-нравственных ценностей 
является сегодня основой российской 
государственности. 

Интересным опытом в деятельности 
современного коллектива стала поста-
новка музыкального спектакля «Ольга». 
Сценическая история знаменитой 
русской княжны была создана двумя 
творческими коллективами ВСГИК – сту-
денческим театром «За гранью» (режис-
сер Р.А. Лапина) и ансамблем народной 
музыки и танца «Сибирский сувенир». 
О.Г. Шаренда написал музыку, а солистка 
ансамбля А. Вдовина исполнила глав-
ную роль. Эта музыкальная быль была 
представлена в г. Минске на междуна-
родном конкурсе «Славянскае свая-
цтва» в 2020 году. Авторы заслуженно 
стали лауреатами I и II степени в номи-
нациях, соответственно, «Фольклорный 
театр» и «Инструментальная музыка. 
Народные инструменты». Спектакль 
явился прекрасным опытом внутриву-
зовского творческого сотрудничества 
студенческих коллективов. 

Об определенном имидже ансамбля 
и вуза в Бурятии свидетельствует тот 
факт, что ни одно крупное культурное 
мероприятие не проходит без участия 
коллектива. 25 и 26 февраля 2020 г. 
в Государственном Кремлёвском дворце 
Республика Бурятия впервые презенто-
вала большой праздничный концерт, 
посвященный буддийскому празднику 
«Сагаалган», который символизирует 
наступление нового года по буддийскому 
календарю. Жители и гости столицы 
стали свидетелями небывалого по раз-
маху театрализованного шоу, прикос-

нувшись к истории и культуре Бурятии. 
На главной сцене страны выступили 
290 лучших солистов и коллективов 
республики, и среди них – участники 
ансамбля «Сибирский сувенир»1. Такое 
масштабное мероприятие представило 
культуру республики, где переплелись 
судьбы многих народов, что, однако, не 
мешает им мирно жить и творить на род-
ной земле. 

В 2020 г. в связи с пандемией и после-
довавшими ограничениями коллектив 
был вынужден искать новые формы 
взаимодействия со зрителем и слушате-
лем, т. е. с целевой аудиторией, к кото-
рой можно также отнести абитуриентов, 
их родителей, работодателей и партне-
ров. Выходом стали онлайн-концерты, 
записи которых были опубликованы 
на стриминговых платформах. Артисты 
начали активно использовать соци-
альные сети для контактов со своими 
поклонниками, проводили онлайн-кон-
церты, транслировали свои выступле-
ния в прямом эфире и делились новыми 
композициями2. 

И сегодня программа ансамбля осно-
вана на местном материале и исполь-
зует живой инструментальный состав. 
К ее созданию привлекается большая 
команда института – хормейстеры, 
балетмейстеры, музыкальные аранжи-
ровщики, режиссёры-постановщики. 
Так совместными усилиями и рожда-
ются уникальные концертные номера 
коллектива, ставшего лицом Восточно-
Сибирского государственного института 
культуры. В репертуаре «Сибирского 
сувенира» как традиционные народ-
ные песни и танцы, так и современ-
ные композиции. Каждое выступление 
ансамбля – это настоящее шоу, кото-
рое не оставит равнодушным ни одного 
зрителя. Благодаря профессиональ-
ности и уникальности ансамбль стал 
1 Бальжиева В. «Своим талантом покорили!» 

[Электронный ресурс] // Информ Полис. 2020. 27 
фев. URL: https://www.infpol.ru/211070-svoim-
talantom-pokorili-/ (дата обращения: 05.03.2023).

2 Сибирский Сувенир: официальный сайт ансамбля 
«Сибирский Сувенир» [Электронный ресурс]. 
URL: https://sibsuv.vsgaki.ru/ (дата обращения: 
05.03.2023).
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настоящей гордостью не только ВСГИК, 
но и всей Бурятии. 

28 марта 2023 г. коллектив предста-
вил очередную программу, посвящен-
ную 100-летию Республики Бурятия. 
Зрители увидели новые музыкальные 
номера и танцевальные выступления:  
• хореографическую композицию 

«Чернобровая моя»; 
• песню  А. Прибылова «Казачья» 

в исполнении вокальной группы; 
• бурятскую народную песню 

«Сабидархан» в обработке 
Д. Калашникова, в исполнении 
Г. Галсановой; 

• инструментальную пьесу О. Шаренды 
«Мориной домог», соло лимбистки 
М. Саддулаевой и др.1. 
Исполнители продемонстрировали 

высокий уровень мастерства и получили 
заслуженные аплодисменты аудитории. 
Концерт оставил яркие впечатления 
у всех присутствующих и подтвердил, 
что народная музыка имеет огромный 
потенциал и заслуживает большего 
внимания со стороны широкой публики.

Коллектив выпустил диск с пес-
нями композиторов Бурятии из цикла 
«И Родина у всех одна». О.Г. Шаренда 
и Д.Г. Калашников написали аранжи-
ровки, в том числе для произведений 
с фортепьяно, переложили материал 

для инструментальной группы. Готовятся 
к выпуску еще 2 диска, куда войдут про-
изведения, созданные руководителями 
ансамбля на основе фольклорных тради-
ций народов Забайкалья, а также народ-
ных песен казаков, семейских, тувинцев, 
якутов, бурят. Как видим, концепция 
многонациональности сохраняется. 

Таким образом, ансамбль народной 
музыки и танца «Сибирский сувенир», 
которому в 2023 г. исполнилось 40 лет, 
продолжает творить, радовать публику 
и самое главное, готовит профессио-
нальные кадры, прививая любовь и ува-
жение к многонациональной культуре 
родного региона. Ансамбль стал важной 
составляющей имиджа вуза, ориен-
тированного на творческую молодежь 
Сибирского и Дальневосточного феде-
рального округов, прежде всего респу-
блик Алтай, Тыва, Саха (Якутия), Хакасия, 
Иркутской области, Камчатского 
и Забайкальского краев, Сахалина, 
а также Китая и Монголии. Студенты 
имеют уникальную возможность реали-
зовать творческий потенциал и внести 
свой вклад в формирование образа вуза. 
Общероссийская идентичность, чувство 
единства и принадлежности к много-
национальной культуре России – это 
и есть основа современного образова-
ния и культурных ценностей молодежи.

1 «Сибирский сувенир» представил концерт в честь юбилея Республики Бурятии [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.vsgaki.ru/news/detail-14216/ (дата обращения: 07.04.2023). 
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The “Siberian Souvenir” Folk Music 
and Dance Ensemble made a significant 
contribution to the formation of the 
image of the East Siberian State Institute 
of Culture as a center for preservation and 

popularization of the cultural heritage 
of the peoples of Siberia and the Far East. 
The authors consider two periods in the 
history of the ensemble (1983-2002 and 
2016-2024), describe its achievements, 
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repertoire, composition and place in the 
creative life of the institute. The article 
shows the role of the “Siberian Souvenir” 
Ensemble in maintaining the continuity 
of musical and choreographic traditions 

among teachers and students of the East 
Siberian State Institute of Culture.

Keywords: ensemble, music, dance, 
“Siberian souvenir”, image, regional culture, 
the East Siberian State Institute of Culture.
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