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2024. № 4 (18)
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 4 (18)
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).
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Идея религиозного оправдания истории тесно связана в русской мысли с идеей 
оправдания культурного творчества. При этом культурное делание также окрашивается 
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развивавших идею истории как «работы спасения», конец мира представляет собой 
не катастрофу, а преображение. Культура в подготовке мира к преображению играет 
огромную роль. Наряду с деятелями религиозно-философских обществ и собраний 
1900-1910-х гг. тему оправдания культуры затрагивали в своих трудах представители 
религиозных течений. Одним из этих течений было голгофское христианство. В статье 
приводится обзор публикаций в газете «Новая Земля», авторы которых, представители 
данного течения, обсуждали вопросы религиозно-общественного строительства 
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На страницах журнала «Сфера куль-
туры» мне уже приходилось писать 
о глубинной взаимосвязи между идеей 
религиозного оправдания истории, 
развитой в русской мысли XIX – первой 
половины XX в., и концепцией культуры 
как орудия Логоса, силы, сопротив-
ляющейся распаду и смерти, ведущей 
к новому совершенному состоянию 
земли и человека [1]. В представле-
нии Н.Ф. Федорова, В.С. Соловьева, 
С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского, 
В.Н. Муравьева культура, не утратив-
шая своей источной связи с культом, 
обретает сотериологическое значение, 
мыслится как неотъемлемая состав-
ляющая «работы спасения» [2, т. 1, 
с. 322], «восстановления мира в то 
благолепие нетления, каким он был до 
падения» [2, т. 1, с. 401].

Оправдание истории и культуры 
в русской религиозно-философской 
мысли было тесно связано с эсхатоло-
гической проблематикой. Культурное 
делание и его земные плоды рассма-
тривались в свете прозвучавшего 
в «Откровении Иоанна Богослова» про-
рочества о «новом небе и новой земли» 
(Откр. 21.1), воцарением которых пре-
кращается линейное течение вре-
мени, утверждается благая вечность. 
Для мыслителей, развивавших идею 
оправдания культуры, новое, преоб-
раженное состояние земли и человека 
представало не следствием катастрофи-
ческого обрыва истории, когда мир, все 
сильнее погружающийся в состояние 
апостасии, духовного и нравственного 
падения, сгорает в огне гнева Божия, но 
результатом постепенного обновления 
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земли и человечества, их созревания 
к преображению. Этот второй сцена-
рий разрешения судеб мира русские 
мыслители, от В.С. Соловьева в 1891 г. 
до Г.П. Федотова в 1938-м, раскры-
вали через притчу Христа о Царствии 
Небесном: подобно закваске, медленно 
сбраживающей тесто, и горчичному 
зерну, прорастающему сквозь почву 
и становящемуся ветвистым древом, оно 
зреет и расцветает в лоне земной исто-
рии. Как подчеркивал Соловьев, «пере-
рождение человечества и мира в духе 
Христовом, превращение мирского цар-
ства в Царство Божье» есть «сложный 
и долгий процесс» [3, т. 1, с. 449], тре-
бующий от человечества, проходящего 
свой путь в историческом времени, 
максимальных нравственно-духовных 
усилий, причем усилий, не остающихся 
достоянием внутреннего человека, но 
перетекающих из внутреннего во внеш-
нее, меняющих социальную реальность, 
а в перспективе способных менять 
и процессы природы. 

О последнем прямо писал философ 
общего дела Николай Федоров, сфор-
мулировавший задачу истории наибо-
лее дерзновенно – регуляция природы 
и воскрешение всех когда-либо жив-
ших. Цель культуры – сделаться рек-
реатурой, в союзе с научным знанием, 
осуществляя себя в поле веры, слу-
жить восстановлению угасшего бытия. 
Философ резко критиковал наличное 
состояние культуры, утратившей вос-
кресительный импульс, присутствовав-
ший в ней изначально, когда, погребая 
умершего, «сын человеческий» вос-
станавливал его «в виде изображения, 
как живого» [2, т. 2, с. 235]. Секулярная 
культура, живущая языческим carpe 
diem, разорвала свою связь с «куль-
том предков», а история, утратившая 
религиозное измерение, превратилась 
в поле противостояния, «взаимного 
истребления… друг друга себя» [2, т. 1, 
с. 138]. Такая культура и такая история – 
орудия рукотворного апокалипсиса, 
вслед за которым неизбежно последует 
Божий суд. Но рукотворный апокалип-

сис может быть преодолен через нрав-
ственную умопремену и следующую за 
ней умопремену культуры, выбирающей 
служение не маммоне, а Богу и этим 
служением меняющей пути истории, 
которая становится воскрешающим 
деланием, движется не к катастрофе, 
а к обновлению мира.

Сторонники идеи оправдания исто-
рии последовательно выступали против 
разведения культуры и религии по раз-
ные стороны баррикад, подчеркивая, 
что мерить культуру искаженной секу-
лярной меркой нельзя, что вера лежит 
в фундаменте подлинного историче-
ского строительства, одушевляет его 
высшей целью, сообщает ценностный 
вектор хозяйственному и культурному 
творчеству, делая его частью «внехра-
мовой литургии». Как в пространстве 
храма в евхаристическом действии 
совершается пресуществление земных 
хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы, 
так и в пространстве мира в ходе общего 
дела совершается преображение духов-
ного и материального его естества, 
и культура мыслится орудием этого 
преображения1.

Понимание культуры как творческой 
силы, просветляющей мир, возделыва-
ющей его в благе и красоте, безусловно, 
лежит в плоскости деонтологии, но для 
русских религиозных мыслителей деон-
тология с онтологией сплетены нераз-
рывно. Должное здесь предстает столь 
же реальным, как и сущее, более того, 
мыслится новой ступенью развития 
сущего, на которой раскрываются все 
творческие его потенции, бытие пере-
ходит в новое качество, обретает совер-
шенство. Культура как орудие Логоса, 
как проявление в человеческом твор-
честве энергий Божественного Слова, 
создающего мир, как сотворчество 
с Богом, продолжение дела Божьего 
творения стоит в центре дела спасения. 
Ею утверждается глубинное единство 
Божественного и человеческого усилий 

1 Подробнее об идее внехрамовой литургии 
у Н.Ф. Федорова и русских мыслителей и писателей, 
о культуре как рекреатуре см.: [4, c. 263-264; 5; 6].
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в истории, устремленной к преображе-
нию земли в «новую землю».

Именно такая трактовка куль-
туры – сквозь призму эсхатологиче-
ского свершения – была развернута 
в программной статье Г.П. Федотова 
«Эсхатология и культура», ставшей 
одним из манифестов «новоградства». 
Философ в ней выступил против «куль-
туротрицающего эсхатологизма», под-
черкивая, что он обесценивает всякое 
земное творчество и культуру и явля-
ется, при внешней опоре на авторитет 
«Откровения…», ложно понятой идеей 
конца. Если мир обречен на разру-
шение, если «земля и все дела на ней 
сгорят» (2 Пет. 3.10), то дело культуры 
избыточно. Оно отвлекает христианина 
от главного дела – спасения души, приу-
готовления к благолепной и мирной 
кончине, к переходу за смертную черту, 
освобождающую душу от оков матери-
альности и телесности. С точки зре-
ния Федотова, подобный взгляд рушит 
самые основания сотериологической 
идеи христианства. Ибо христианство не 
спиритуалистично, но богоматериально 
и требует не только личного спасения, 
но и всеобщего, а значит – общего дела. 
Священный материализм («библейский 
реализм» [7, с. 50], как определяет его 
Федотов), требует не бегства с греш-
ной земли, а ее возделывания в духе 
и истине: «…И время, и история – суть 
богозданные сферы действительности, 
для человека – сферы деятельности, 
спасения, творчества. Желание разбить 
их, как оковы, есть бегство усталого или 
мятежного раба» [7, с. 50].

Эту богосозданность истории и 
богоданность культуры как орудия 
возделывания бытия, утверждал – 
с огромной внутренней напряжен-
ностью – Н.В. Гоголь. Трагически 
переживавший разрыв между служе-
нием культуре и душеспасением, не 
принимавший противопоставления 
творчества и аскетики, он настойчиво 
стремился к примирению путей культуры 
и веры. Вспомним знаменитое размыш-
ление писателя в «Выбранных местах 

из переписки с друзьями» о великом 
нравственном назначении театра, явля-
ющегося – при должной постановке 
дела – ступенью к вере, пробуждающего 
духовные силы человека, ведущего к 
умопремене. Объясняя свою точку зре-
ния, Гоголь апеллирует к принципу 
обращения зла в добро, который считает 
подлинно христианским: «Друг мой! мы 
призваны в мир не затем, чтобы истре-
блять и разрушать, но, подобно Самому 
Богу, все направлять к добру, – даже и 
то, что уже испортил человек и обра-
тил во зло. Нет такого орудия в мире, 
которое не было бы предназначено на 
службу Бога»1.

Принцип обращения зла в добро, 
высветления всех сфер дела и твор-
чества человека – базовый принцип 
концепции активно-творческой эсхато-
логии, согласно которой конец истории 
творится не только Богом, но и человеком 
и то, каким будет этот конец, напрямую 
зависит от творческого акта человека, от 
его готовности/неготовности стать сора-
ботником Творца на земле. Сторонники 
этой идеи Н.Ф. Федоров, В.С. Соловьев, 
С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, 
А.К. Горский, Н.А. Сетницкий, 
В.Н. Муравьев, Г.П. Федотов ставили 
историю под софиты вечности, под-
черкивая, что экономика, земледелие, 
производство, педагогика, политика, 
искусство, культура являются слагае-
мыми богочеловеческой «работы спа-
сения». Другое дело, что хозяйственная 
и культурная активность личности 
должны быть аксиологически ориенти-
рованы, идти рука об руку с нравствен-
ным деланием, с самовоспитанием, 
духовным ростом.

Тема «Эсхатология и культура», 
побуждавшая осмыслять культуру 
и культурное творчество как неотъ-
емлемую часть дела Христова в исто-
рии и соответственно акцентировать 
задачи нравственного воспитания 
поколений, превращения атомарных, 
мятущихся, враждебных друг другу 
1 Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки 

с друзьями // Гоголь Н.В. Духовная проза. Москва: 
Рус. кн., 1992. С. 109.
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личностей в делателей Нового Града, 
развивалась в целом ряде обществен-
ных, философских, культурных течений 
начала XX века. Она обсуждалась на 
Санкт-Петербургских религиозно-фи-
лософских собраниях 1901–1903 гг., 
в Религиозно-философском обществе 
памяти Владимира Соловьева в Москве 
(1905–1918), на заседаниях Религиозно-
философского общества в Санкт-
Петербурге (1907–1917), где встречались 
люди культуры и люди Церкви, обо-
значая взаимное движение навстречу 
друг другу культурного и религиозного 
творчества.

Представление о культуре как части 
дела Христова в истории было свой-
ственно и религиозно-социальным 
течениям эпохи начала века, таким 
как Христианское братство борьбы 
В.Ф. Эрна и В.П. Свенцицкого или 
проектировавшийся С.Н. Булгаковым 
«Союз христианской политики», в про-
грамме которого наряду с задачами 
«христианской политики» и христиан-
ской экономики выдвигалась как неот-
ложная задача развития христианского 
просвещения и культуры. Понимая 
Церковь не как церковную организа-
цию, а как Тело Христово, как богочело-
веческий организм, в котором должны 
найти свое место и общественность, 
и политика, и культура, Булгаков под-
черкивал значение последней в деле 
богочеловекосотворчества: «И жизнь, 
и культура, освещенные внутренним 
светом, оказались бы светопроницаемы, 
полны света и жизни» [8, с. 77]. Культуру, 
одухотворенную евангельским словом, 
философ сравнивал с Невестой Агнца, 
ждущей своего жениха, противопостав-
ляя ее падшей, апостасийной культуре, 
вырождающейся в эстетство, заигрыва-
ющей с темными, сатанинскими силами 
и все сильнее напоминающей апока-
липсический образ блудницы, «сидя-
щей на звере багряном» [8, с. 78].

В публичных и печатных выступле-
ниях русских религиозных мыслителей 
начала XX в. звучала тема «преодоления 
теперешнего раскола между оскудевшей 

церковью и обезбоженной или же обе-
зъязычившейся культурой» [9, с. 191], 
утверждался подлинный образ культуры 
как помощницы Церкви. Культура, под-
черкивали они, в своих высших взлетах 
являет столь глубокое проникновение 
в суть христианского благовестия, что 
становится своего рода богосло-
вием в образах, а ее творцы – Данте, 
Сервантес, Гюго, Достоевский – учи-
телями веры. В очерке о Достоевском, 
напечатанном в качестве предисловия 
к юбилейному собранию сочинений 
писателя 1906 г., С.Н. Булгаков называл 
писателя «пророчественным вождем 
русского народа, а с ним и человечества 
на пути к Новому Иерусалиму» [9, с. 190].

С особенной напряженностью тема 
религиозного оправдания культуры 
зазвучала у лидеров голгофского хри-
стианства. Это течение, возникшее 
в 1909 г., явилось одним из многочис-
ленных откликов на Первую русскую 
революцию и сопровождавшую ее поли-
тическую реакцию в духе христианской 
активности, которая, в отличие от актив-
ности социал-демократических кругов, 
соединяла социальные изменения с воз-
рождением живой христианской веры, 
стремящейся к деятельной победе над 
злом и в собственном сердце, и в устро-
ении жизни. Идейными лидерами 
голгофства стали религиозный писа-
тель и публицист Валентин Павлович 
Свенцицкий, старообрядческий епи-
скоп Михаил (Семенов) и бывший 
священник, лишенный сана за поли-
тические убеждения, поэт, публицист 
Иона Пантелеймонович Брихничев1. 
Они стремились создать «народное 
религиозное движение»2, пробудить как 
в народе, так и в интеллигенции рели-
гиозную жизнь, которая, считали они, 
обновит социальный порядок не меха-
нически-внешним, но органически-вну-
тренним действием.

1 Подробнее об истории голгофского христианства и 
его лидерах см.: [10; 11; 12, с. 46-78; 13, с. 217-230; 
14, с. 334-336].

2 Свенцицкий В. Наши ближайшие задачи // Новая 
Земля. 1911. № 1. С. 3.
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В центр веры и в центр истории гол-
гофцы ставили Крест Христов, но не для 
поклонения Христову страданию и не 
для смирения со страданием в земной 
жизни, а для того, чтобы, уподобляясь 
Христу, принять «на свою совесть все 
зло, в котором лежит мир, ответствен-
ность за все, что жизнь разлагает, пят-
нает проказой»1 и с сознанием этой 
вины и ответственности включиться 
в работу Господню, в дело преображе-
ния земли в Царствие Божие. Они при-
зывали не просто понять, но ощутить 
всем сердцем, что «всякое страдание – 
и мое, и чужое – всегда результат раз-
ложения жизни, порчи в ней, искажение 
воли Божией о земле», и перестать 
оправдывать неправду жизни фари-
сейской присказкой: «все от Бога»2. 
Проблему теодицеи голгофцы решали 
утверждением активности человека 
в деле искупления и спасения мира и, 
отвечая на вопрос, почему не соверша-
ется обещанное Спасителем обновле-
ние жизни, полагали исполнение этого 
обетования результатом не односто-
ронне Божественной, но богочеловече-
ской работы в истории:

«Да, Он обещал. Он молился и наде-
ялся, что мир станет землей праведной. 
Но обещал, если около Него, Христа, 
будут христиане, не один Христос, а воз-
рожденное человечество, сплотившееся 
во единой мысли о постройке на земле 
“Дома Божия”, объединенное, сливше-
еся в живое Тело Христово.

Это человечество, живущее во 
Христе, и должно быть Тем Чудотворцем, 
Который воскресит мир, снимет со кре-
ста распятую жизнь, исцелит прокажен-
ный мир»3.

Апология личного спасения, обора-
чивающаяся отстраненностью от мира, 
индифферентизмом к судьбе своих 
собратьев по человечеству, отрицанием 
социальной и культурной активности, 

1 Михаил (Семенов), еп. Беседы с читателями: 
Из Креста – огонь // Новая Земля. 1910. № 2. С. 10.

2 Михаил (Семенов), еп. Беседы с читателями: 
У счастливых христиан // Новая Земля. 1910. № 3. 
С. 12.

3 Там же. С. 12.

резко и убежденно отвергалась голго-
фцами. Христианин, подчеркивали они, 
должен не бежать от мира, а входить 
в него с бесстрашием и чистым серд-
цем, преображая социальные отноше-
ния, участвуя в творчестве культуры, 
содействуя конечной цели христианской 
истории – «новой земле под новыми 
небесами»4.

«Новая Земля» – так называлась 
газета голгофских христиан, выходившая 
в Москве в 1910–1912 годах. Официально 
ее редактором значился А.П. Готфрид, 
издательницей – М.Я. Готфрид-
Свободина, но фактическим редакто-
ром был И.П. Брихничев, за спиной 
которого был большой опыт издатель-
ской деятельности. Еще в Тифлисе, 
в свою бытность священником, он изда-
вал газету «Встань, спящий!» (1907), 
а в 1908-1909 гг. в Ростове-на-Дону 
и Царицыне – «был издателем и сотруд-
ником ряда “народных” газет и жур-
налов»: «Пойдем за Ним», «К свету», 
«Царицынская мысль», «Царицынская 
жизнь», «Город и деревня», «Слушай, 
земля!» [15, c. 328]. 

Новый печатный орган, символи-
чески соединявший в своем назва-
нии образы новой земли, открытой 
Колумбом, и новой земли, видение 
которой предстает в «Откровении», 
был ориентирован на максимально 
широкого читателя, в том числе низо-
вой, рабочей и крестьянской России. 
Брихничев, видевший во время церков-
ного служения, ареста и ссылки много 
человеческого горя, сам сполна хлеб-
нувший его, обращал свою проповедь 
ко всем, а не только к рафинированным 
интеллигентам, посещающим религиоз-
но-философские общества и собрания. 
Он буквально по-федоровски обращался 
к «ученым», тянущимся к свету истины, 
и «неученым», чающим воцарения на 
земле Божьей правды. И тем и другим 
стремился раскрыть смысл голгофского 
призыва, обращенного к христианской 
совести человека, напоминающего 
4 Свенцицкий В. Когда же придет настоящий 

день? // Новая Земля. 1910. № 1. С. 4 [псевд.: 
Далекий друг].
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Христову заповедь о любви и един-
стве, о необходимости видеть в каждом 
страждущем, голодном, убогом Христов 
лик и не отворачиваться от чуждого 
страдания, не игнорировать искажен-
ных социальных законов, но прилагать 
усилия к деятельному исправлению 
и собственной внутренней жизни, и 
жизни внешней. Следуя Достоевскому, 
вложившему в подготовительных мате-
риалах к роману «Бесы» в уста героя 
такие слова: «Если б представить, что 
все Христы, то мог ли быть пауперизм»1, 
бывший священник призывал как вла-
ствующих и имущих, притесняющих 
неимущих, так и неимущих, но утверж-
дающих свое право отнять у имущих 
имение («В борьбе обретешь ты право 
свое») к духовному пробуждению:

Иди вперед! Пред темной силой зла
Не преклоняй, как раб, свои колени…
<…>
Сияй, свети, доколе не приду, –
Нет выше подвига земного2.
Идейный вектор журнала задавали 

и двое других лидеров голгофства. 
Настойчиво, страстно, одушевленно 
они бросали в умы и сердца современ-
ников призыв к покаянию, к духовной 
несмиренности со злом и деятельному 
противодействию его силам. Императив 
бодрствования соединялся с резкой 
критикой антихристианского устро-
ения жизни – власти, законодатель-
ства, внутренней и международной 
политики, омертвения Церкви, духов-
ного оскудения культуры. Поздравляя 
с главными христианскими праздни-
ками – Рождеством и Пасхой Христовой, 
голгофцы подчеркивали, что подлин-
ное празднование этих великих дней – 
когда вочеловечилась на земле Божия 
Правда и была побеждена смерть – не 
имеет ничего общего с ритуализмом: 
«Ни визиты, ни гусь с капустой, ни 

1 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. 
Т. 8.  6-е изд. Санкт-Петербург, 1905. С. 603. Цитата 
приводится в том виде, в каком она приведена 
в цитируемом юбилейном собрании сочинений 
Ф.М. Достоевского. 

2 Брихничев И. Иди вперед // Новая Земля. 1910. 
№ 3. С. 2.

елка никакого отношения к Рождеству 
Христову не имеют»3. «Нельзя верить, 
что Христос воистину воскрес, и жить 
по-старому»4. Праздновать Рождество 
и Пасху – значит исполнять Христовы 
обетования, это значит, отрицаясь 
греха, отринув ложные цели и ценно-
сти, сознав свое сыновство Богу, обретя 
подлинную Христову свободу, соеди-
ниться с другими людьми как братьями 
и повести «мир к окончательной победе 
и окончательному раскрепощению 
от греха и смерти»5. 

Голгофцы стремились поставить 
повседневную жизнь и историю, поли-
тику и экономическое строительство под 
знак обетований «Откровения…», свя-
зать их с идеалом «нового неба и новой 
земли». «Всякое движение, не имею-
щее впереди всеобъемлющего конечного 
идеала, – обречено на внутреннее бес-
силие, на роль служебную»6, – утверж-
дал В.П. Свенцицкий. Эсхатологический 
идеал создает необходимое высокое 
напряжение между наличным и долж-
ным. В его свете только и можно опреде-
лять масштаб и направленность текущих 
задач. Аксиология формирует прак-
тику действия, задает его образ. «Идеи 
о новой земле, о земном Христе, об обще-
ственном христианстве, о Царствии 
Божием не только на “небеси”, но и на 
“земли” – идеи Голгофского христиан-
ства, когда они дойдут до религиозного 
сознания народа, они вызовут в нем 
к жизни скрытые религиозные силы»7. 
Поздравляя читателей газеты с новым 
1911 г., Свенцицкий, преображая при-
вычную форму приветствия, от лица 
редакции желал им свершения обето-
ваний Царствия Божия, подчеркивая, 
что «эти “желания” не висят в воздухе», 
но «покоятся на законченном и непоко-

3 Свенцицкий В. Рождество Христово // Новая 
Земля. 1910. № 15. С. 3 [псевд.: Далекий друг].

4 Свенцицкий В. Христос воскрес! // Новая Земля. 
1911. № 15–16. С. 3 [псевд.: Далекий друг].

5 Свенцицкий В. Наши ближайшие задачи // Новая 
Земля. 1911. № 1. С. 3.

6 Там же. С. 2.
7 Там же.
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лебимом фундаменте: на христианском 
миропонимании»1.

Как и другие деятели русского бого-
искательства, идеологи голгофства при-
зывали к преодолению разрыва между 
Церковью и внецерковной реальностью. 
Еще Н.Ф. Федоров прямо связывал этот 
разрыв, свидетельствующий о падшем, 
разрозненном состоянии человечества, 
пребывании в состоянии блудного сына, 
покинувшего Дом Отца, с тем, что обето-
вания воскресения мертвых и Царствия 
Божия, принесенные Христом на землю, 
спустя почти две тысячи лет, протек-
ших после Его Рождества, так и оста-
ются в области чаяния: «Почему же 
совершаемое в самом храме погребе-
ние не достигает цели, то есть возвра-
щения умершего к жизни? Конечно, 
потому, что внехрамовая жизнь есть 
взаимное истребление…» [2, т. 2, с. 65]. 
Голгофцы мыслили в той же логике. 
В статье «Церковь будущего», помещен-
ной в № 20 «Новой Земли» за 1911 г., 
В.П. Свенцицкий с горечью писал 
о том, что храмовая молитва остается 
отъединенной от внехрамовой жизни: 
люди «“мистически” объединяются на 
несколько часов, но душой все же оста-
ются чужими друг другу, а когда выхо-
дят – и вовсе теряют взаимную связь: 
после молитвы на улицу – один идет 
направо, другой налево»2. 

Прямым проявлением этого разрыва 
становится индифферентность христиан 
к социальной неправде, политическое 
насилие, возводимое в норму, и тот 
апостасийный вектор истории, который 
в финале времен неизбежно приво-
дит к катастрофизму. Подобно библей-
скому Ионе, произнесшему пророчество 
на погрязший в грехах град Ниневию: 
«Еще сорок дней и Ниневия будет раз-
рушена!» (Ион. 3, 4), голгофцы грозили 
своим современникам, равнодушным 
и теплохладным, смирившимся с соци-
альной неправдой, последним Божьим 
судом и призывали опамятоваться, пока 
1 Свенцицкий В. На Новый год // Новая Земля. 1911. 

№ 1. С. 3.
2 Свенцицкий В. Церковь будущего // Новая Земля. 

1911. № 20. С. 4.

не поздно: «На земле, где я умер на кре-
сте, только звери – и хищники. Тогда 
пусть погибнет мир. Я, Бог, проклинаю… 
Встаньте, воскресните, или в пепел 
обращу землю…»3.

Последняя фраза, связывающая 
гибель земли с отступничеством чело-
вечества, с его отказом откликнуться на 
Божий призыв, обращает нас к федоров-
ской идее условности апокалиптических 
пророчеств. В ее логике разрушение 
мира станет реальностью лишь в случае 
коснения рода людского во зле. Но гол-
гофцы всем сердцем чаяли другого 
исхода. В предисловии к сборнику 
Н.А. Клюева «Братские песни», вышед-
шему в издательстве «Новая земля», 
В.П. Свенцицкий писал: «Мировой про-
цесс – это постепенное воплощение 
“Царствия Божия на земле”, – посте-
пенное освобождение земли от рабства 
внешнего: господства одних над дру-
гими и рабства внутреннего: господства 
страдания, зла и смерти» [16, с. VII].

Представление об истории как общем 
деле искупления и преодоления зла, 
которое человечество должно совер-
шить в соработничестве со Спасителем, 
утверждалось и двумя другими иде-
ологами течения: И.П. Брихничевым 
и еп. Михаилом (Семеновым). 
Последний в своих «Беседах с чита-
телями» на страницах «Новой Земли» 
призывал принять «христианство не 
отрывных календарей, но Голгофы», 
подчеркивая, что Христос умер на кре-
сте «за весь мир, за дело превращения в 
Сион – нынешнего Вавилона», и задача 
христиан, сознающих свою ответствен-
ность за грех и зло мира, состоит в том, 
чтобы «снять печать Каина с лица жиз-
ни»4. Эта задача требовала христиан-
ской активности и была несовместима 
с катастрофической перспективой. 
Идеологи «Новой Земли» были наслед-
3 Михаил (Семенов), еп. Христос на улицах и в злых 

домах современного города и деревни // Новая 
Земля. 1910. № 15. С. 6.

4 Михаил (Семенов), еп. Беседы с читателями. 
Открытое письмо студенческому христианскому 
союзу (и всем проповедникам пиэтического 
возрождения во Христе) // Новая Земля. 1910. 
№ 13. С. 13.
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никами Достоевского, вставая на сто-
рону не Ферапонта, но старца Зосимы, 
учившего любви к земле и сыновней 
ответственности за нее. Любя землю, 
невозможно ее предать, нельзя согла-
ситься на ее гибель, даже если она 
населена заблудшим, отступившимся от 
Творца человечеством: 

«Земля надеется. Разве вы не 
чувствуете биения божественной 
надежды. Это не голод – нет, это 
боязнь за гибель мира.

Но разве вокруг нас везде смерть 
и непоправимое разложение?

Разве плуги без сошника, серпы без 
железа?

Нет, работа и спасение возможны, 
и земля ждет»1.

Эта работа должна охватывать все 
сферы действия человека, должна при-
мирить веру и знание, церковь и мир, 
христианство и культуру. «Храм дол-
жен быть как бы главой религиозной 
жизни, церковь должна расшириться 
и обнять все человеческие отношения. 
Все должно стать церковным, духовным, 
общим, все должно стать единой душой, 
единым сердцем»2, – подчеркивает 
В.П. Свенцицкий.

Братски-любовное общение в мире, 
становящемся храмом, по мысли гол-
гофцев, даст толчок невиданному рас-
цвету творческих сил человека: «Явятся 
новые искусства, новая обществен-
ность, новая культура. Все это обнимет 
собой Церковь Будущего: она будет 
строиться из драгоценного материала – 
из живых душ человеческих»3. 

Считая общественное служение веру-
ющих неотъемлемой частью дела спа-
сения, идеологи голгофства освещали 
на страницах газеты «Новая Земля» 
проблемы голода, нищеты, социальной 
неправды, призывая имущих к ответ-

1 Михаил (Семенов), еп. Общественная работа // 
Новая Земля. 1912. № 2. С. 9.

2 Свенцицкий В. Церковь будущего // Новая Земля. 
1911. № 20. С. 5.

3 Там же.

ственности перед неимущими. В духе 
поучений старца Зосимы, подчеркивав-
шего, что «русский монастырь… искони 
был с народом»4, призывали русские 
монастыри активно включиться в дело 
помощи голодающим, освятив его рели-
гиозно. Один из активных деятелей 
коммунитарного движения в России 
И.А. Беневский выступил на страни-
цах газеты со статьей «Новые задачи 
землевладельцев с христианской точки 
зрения», в которой под влиянием идей 
Л.Н. Толстого, подчеркивая греховность 
частной собственности на Божью землю, 
призывал владеющих земельными уго-
дьями создать земледельческую общину 
и начать самим трудиться на земле. При 
этом Беневский настаивал, что труд 
добывания хлеба насущного должен 
сочетаться с внутренним деланием лич-
ности, с преображающей работой над 
собой, а главное – с сознанием конеч-
ной цели, к исполнению которой должно 
приближать христиан их общественное 
служение. «Самодеятельность, – под-
черкивал он, – должна быть основой 
новой, здоровой жизни, и борьба, 
начиная с глубокой внутренней борьбы 
со злом в самом себе, – есть залог 
достижения общего блага в будущем, но 
борьба, вооруженная не злобой и зави-
стью, а глубоким религиозным созна-
нием всеобщего единства и братства, 
деятельной христианской любовью 
и желанием общего высшего блага всем 
людям – всему живому»5.

Развивая идею преображения жизни 
на христианских началах, голгофцы 
дополняли социально-экономическую 
активность культурной. Газета регулярно 
освещала общественные инициативы 
в области устроения музеев, читален, 
образовательных курсов, писала о лите-
ратуре и театре. И каждый раз в центре 
внимания оказывался главный вопрос: 
об аксиологии культуры, о том, к чему, 

4 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: 
в 30 т. Т 14. Ленинград: Наука, 1976. С. 285.

5 Беневский И. Новые задачи землевладельцев 
с христианской точки зрения (Обращение к 
землевладельцам) // Новая Земля. 1912. № 13-14. 
С. 17.
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к какой цели устремляется культуро-
творчество человека и связано оно или 
нет с религиозным заданием жизни.

Так, А.П. Готфрид, публиковавший 
в газете из номера в номер на протяже-
нии двух лет цикл «Письма о театре», 
а в 1912 г. выпустивший его отдель-
ным изданием, с первых страниц своих 
очерков поднимал вопрос о высших 
задачах театра и призвании артиста, тут 
же подчеркивая, что современный театр 
удобно вписался в прагматические пра-
вила современного мира, предельно 
сузив свое поле смыслов. Управление 
театром находится по большей части 
в руках дельцов, «спекулянтов, не жела-
ющих, да и не умеющих привлекать 
в театр истинные таланты»1. Что каса-
ется актеров, то они либо талантливы и 
бедны, задавлены социальными обсто-
ятельствами, не дающими им «рас-
цвесть и раскрыться»2, либо – в случае 
известности – озабочены только уров-
нем гонорара, стремясь поднять его до 
максимальной черты.

Современный театр, в высокое 
назначение которого так верил Гоголь, 
служит сиюминутным, преходящим 
вещам. Стремясь выделиться среди 
конкурентов, его устроители с готов-
ностью идут на поклон к дельцам и не 
чураются дешевой рекламы. Своего 
рода маркером нравственного паде-
ния театрального дела представля-
ется А.П. Готфриду сообщение одной 
из московских газет о нововведении, 
что решил сделать актер и режиссер 
К.Н. Незлобин в созданном им частном 
театре: «На здании его театра при входе 
будет висеть электрическая вывеска!»3. 
Эта вывеска – эмблема «пошлости, 
которая сейчас царит в театре и тор-
гует собою, ловко взвинчивая цены…»4. 
Перефразируя слова Христа, изгоняв-
шего из храма торгующих, А.П. Готфрид 

1 Готфрид А. Письма о театре // Новая Земля. 1910. 
№ 1. С. 14.

2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.

восклицает: «Театр – храм и школа, а вы 
сделали из него свою лавочку»5.

Столь же резко с первых номе-
ров «Новой Земли» ее авторы выска-
зывались в отношении современной 
литературы, упрекая ее в соблазне тор-
гашества, в служении маммоне, в нрав-
ственной безответственности. Русские 
классики, от Пушкина до Достоевского, 
«это люди с великой совестью. 
Писатели-мученики. Люди-апостолы»6. 
Профессиональные литераторы совре-
менности больше всего озабочены 
выгодной продажей таланта. И как 
бы ни рассуждали писатели-дельцы 
«о проклятых вопросах», веры со сто-
роны читателей им нет и не будет. 

В противовес наличным тенденциям 
эгоизма и обособления, прочно обосно-
вавшимся в культурном мире, голгофцы 
выстраивали идеал, точнее – проект 
новой культуры как школы совершен-
нолетия, формирующей личность, для 
которой Христова заповедь о совер-
шенстве – не утопия, а ценностная 
установка. Воспитание христиан в духе 
братства, религиозной ответственно-
сти, неразрывной с ответственностью 
социальной, – в этом полагали они мис-
сию культуры. И утвердив эту миссию, 
немедленно начинали ее исполнять – 
здесь и сейчас, на страницах газеты. 
Сами ее рубрики были построены так, 
чтобы последовательно, из номера 
в номер, углублять и расширять главную 
тему – движения человечества к «новой 
земле», в коем может и должен участво-
вать каждый.

Призывая своих современников 
к подвигу: «Смелее же, новые Колумбы! 
Слава дерзающим!»7, И.П. Брихничев 
стремился подкрепить этот призыв кон-
кретными живыми примерами. На стра-
ницах газеты из номера в номер он 
печатал очерки о деятелях российской 
и мировой истории и культуры, кото-
рые, подобно Колумбу, открывшему 
5 Готфрид А. Письма о театре. II // Новая Земля. 

1910. № 2. С. 14.
6 Н.Р. Старое и новое // Новая Земля. 1910. № 3. С. 7.
7 Брихничев И. К Новой Земле // Новая Земля. 1911. 

№ 20. С. 3. 
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Новый свет, стали первопроходцами 
будущего, демонстрировали своей мыс-
лью и жизнью нравственную несми-
ренность с социальным злом, вставая 
на борьбу со зверем в душе человека, 
утверждая словом и общественным дей-
ствием иную норму межчеловеческих 
отношений, основанную на Христовой 
заповеди о любви, стремясь к преоб-
ражению в свете этой заповеди поли-
тических, юридических, экономических 
норм. Это аболиционист, «апостол 
свободы» Ллойд Гаррисон1, итальян-
ский просветитель, «апостол правосу-
дия» Чезаре Беккария, выступивший 
за преображение судебной системы 
и отмену смертной казни2, «апостол 
милосердия и всепрощения – Виктор 
Гюго»3, деятель Реформации, «апостол 
религиозной терпимости» Себастьян 
Кастеллио, выступавший против «каз-
ней и гонений за веру»4, «апостол тео-
кратии» Джон Нокс5, «апостол свободы 
мысли» Джордано Бруно6, «апостол 
прогресса», философ Никола Кондорсе7, 
«апостол демократии» Ламенне8, «апо-
стол образования» К.Д. Ушинский9, 
«апостол любви» Ф.П. Гааз10, писа-
тели Н.А. Добролюбов, А.Ф. Писемский, 
В.Г. Короленко и др. Знаменитый 
Григорий Петров, лишенный, как 
и И.П. Брихничев, священнического 

1 Брихничев И. Ллойд Гаррисон // Новая Земля. 
1910. № 3. С. 3.

2 Брихничев И. Апостол правосудия – Чезаре 
Беккария // Новая Земля. 1910. № 5. С. 2-5.

3 Брихничев И. Апостол милосердия 
и всепрощения – Виктор Гюго // Новая Земля. 
1910. № 6. С. 3-4.

4 Брихничев И. Апостол религиозной терпимости – 
Себастьян Кастеллио // Новая Земля. 1910. № 7. 
С. 3.

5 Брихничев И. Апостол теократии (Царства Божия 
на земле) – Джон Нокс // Новая Земля. 1912. № 12-
14. С. 2-6.

6 Брихничев И. Апостол свободы мысли – Джордано 
Бруно // Новая Земля. 1911. № 25. С. 4-8. 

7 Брихничев И. Апостол прогресса – Кондорсе // 
Новая Земля. 1910. № 8. С. 3-6.

8 Брихничев И. Апостол демократии Ламенне // 
Новая Земля. 1910. № 12. С. 3-4. 

9 Брихничев И. Апостол образования – 
К.Д. Ушинский // Новая Земля. 1910. № 14. С. 3-4.

10 Брихничев И. Апостол любви: доктор Ф.П. Гааз // 
Новая Земля. 1911. № 26. С. 3-6. 

сана, добавил к сонму поминаемых лиц 
«учителя человечности», хирурга, педа-
гога Н.И. Пирогова11. 

В ряд делателей и апостолов нового 
человечества вставал и Л.Н. Толстой. 
На осень 1910 г. пришелся уход писа-
теля, а затем его смерть, и «Новая 
Земля» откликнулась на эту утрату целой 
серией материалов. И.П. Брихничев 
назвал Толстого великим праведни-
ком, а его нравственное самостояние – 
великим подвигом и мученичеством. 
В.П. Свенцицкий, комментируя рели-
гиозные искания писателя, его спор 
с Церковью, уход из Ясной Поляны, под-
черкивал, что «Толстой велик прежде 
всего этой неусыпной жаждой совер-
шенства»12, а еп. Михаил в некрологе 
писателю утверждал, что, расходясь с 
Толстым в трактовке Евангелия, кото-
рое тот свел к нравственной проповеди, 
голгофцы обязаны ему главным: «хри-
стианской тревогой совести»13.

В число праведников и пророков 
«Новая Земля» ставила Достоевского, 
такого же убежденного противника 
насилия над человеком и смертной 
казни, что и яснополянский писатель 
(его памяти был посвящен январский 
(пятый) номер «Новой Земли» за 1911 г.) 
и В.С. Соловьева, которого Свенцицкий 
в августовском номере 1911 г. окрестил 
«великим философом земли русской»14, 
по аналогии с Тургеневым, назвавшим 
«великим писателем земли русской» 
Толстого. Достоевского же Свенцицкий 
назвал «пророком грядущей реформа-
ции», апологетом вселенского христи-
анства, «новой церкви», обнимающей 
все человечество15. 

Толстой, Соловьев, Достоевский 
были для голгофцев учителями жизни, 

11 Петров Г. Учитель человечности. Из «Дум и 
впечатлений» // Новая Земля. 1910. № 10. С. 13-15.

12 Свенцицкий В. Куда уехал Лев Толстой? // Новая 
Земля. 1910. № 9. С. 4.

13 Михаил (Семенов), еп. Лев Николаевич Толстой // 
Новая Земля. 1910. № 10. С. 2.

14 Свенцицкий В. Великий философ земли русской // 
Новая Земля. 1911. № 23. С. 3-4.

15 Свенцицкий В. Пророк грядущей реформации 
(К 30-летию со дня смерти Федора Михайловича 
Достоевского) // Новая Земля. 1911. № 5. С. 2.
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пророками будущего, слово которых 
обжигает, выводит из сонной инерции, 
призывает к ответственности за мир и 
историю. Позднее, когда И.П. Брихничев 
познакомится с идеями Н.Ф. Федорова, 
фигура философа общего дела встанет 
рядом с тремя современниками. Пока же 
высказывания Толстого, Достоевского, 
Соловьева регулярно будут появляться 
в рубрике «Мысли мудрых», входившей 
в каждый номер журнала. 

Рубрика «Мысли мудрых» включала 
афоризмы мыслителей, ученых, писате-
лей, деятелей разных эпох, от древно-
сти до современности. Они, по замыслу 
И.П. Брихничева, должны были стать 
духовной опорой современному чело-
веку, побуждая к отвержению ложных 
ценностей и к тому христианскому дерз-
новению, о котором говорит ап. Павел 
«Все могу во укрепляющем меня Иисусе 
Христе» (Фил. 4.13). Помимо выска-
зываний ушедших авторов в рубрике 
печатались и тексты живущих. Более 
того, И.П. Брихничев привлекал к газете 
ведущих поэтов Серебряного века. 
На ее страницах появлялись стихотво-
рения В.Я. Брюсова и А.А. Блока, зада-
вая высокую художественную планку. 
Но главным поэтом, на которого сделал 
ставку журнал, был Н.А. Клюев. 

«Поэт голгофского христианства»1 – 
так определил Клюева Брихничев 
в статье, помещенной в сдвоенном пер-
вом-втором номере газеты за 1912 г. 
вслед за двумя его стихотворениями 
из цикла «Братские песни». Клюевская 
поэзия виделась идеологу «Новой 
Земли» примером богодухновенного 
творчества, когда сердце поэта открыто 
действию Божественного Логоса. В ней, 
полагал он, начаток той религиозной 
культуры, которая высветляет и преоб-
ражает мир, в отличие от апостасийной 
культуры, искажающей его образ.

Брихничев называл творчество 
Клюева «псалтирью новейших времен»2 
и представлял его голосом мужицкой 
России, чающей Божьей правды. Он осо-
1 Брихничев И. Поэт голгофского христианства // 

Новая Земля. 1912. № 1-2. С. 3-6. 
2 Там же. С. 6.

бенно ценил свойственное поэту «испо-
веднически-непоколебимое утверждение 
приближения Царствия Божия»3, призыв 
к благой активности и любви.

Стихотворения Клюева, с 1911 г. 
печатавшиеся на страницах журнала, 
а затем вошедшие в его книгу стихов 
с предисловием В.П. Свенцицкого, 
подчеркивали активно-христианский 
выбор голгофцев. С.А. Серегина, иссле-
довавшая вслед за В.Г. Базановым 
[17, с. 91-104], К.М. Азадовским [18, 
с. 67-87], Н.М. Солнцевой [12, с. 46-78], 
С.Г. Семеновой [19, с. 67-74] тему идей-
но-творческих контактов поэта с тече-
нием голгофских христиан [См.: 20; 21, 
с. 81-135], рассмотрев религиозную 
символику стихотворения «Жнецы» 
(«Мы – жнецы вселенской нивы, / 
Вечеров уборки ждем»), которое было 
помещено в первом номере газеты за 
1911 г., возвела ее к апокалипсическому 
образу жатвы: «В художественном про-
странстве стихотворения Клюева раз-
вертывается центральный для поэта 
миф о том, что он сам является соработ-
ником ангелов Апокалипсиса, ожидаю-
щих жатвы. Поэт, ощущая себя “жнецом 
вселенской нивы”, в то же время наме-
ренно снижает пафос подобной мани-
фестации, усиливая идею смиренного 
соработничества: “Вечеров уборки 
ждем”» [21, с. 478-479]. С апокалипси-
ческой символикой связала исследова-
тельница и образ «нерукотворного века 
колосьев золотых», соотнося его с обра-
зом «тысячелетнего царства Христова» 
и подчеркивая, что «“золотые колосья” 
воплощают также образ материи, про-
светленной и преображенной духом 
и творческим деланием человека» 
[21, с. 480]. Мотивы «Откровения…», 
как показала С.А. Серегина, присут-
ствуют и в стихотворении «Я был в духе 
в день воскресный…», напечатанном 
в № 10 «Новой Земли» за 1911 г., где 
поэт уподобляет себя «новому Иоанну 
Богослову, прозревающему близящийся 
Апокалипсис» [22, с. 179].

3 Там же. С. 3-4.
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Апокалипсис Клюева – светлый, пас-
хальный, анастатический. В его цен-
тре – «образ сокрушения ада» [19, с. 72], 
в концепции оправдания истории один 
из центральных. Поэтическая книга 
«Братские песни», изданная в 1912 г. 
в библиотеке голгофцев «Новая Земля», 
одушевлена верой в обновление бытия, 
преодоление тлена и смерти, соверша-
емое при деятельном участии людей 
земли, сознавших свое братство и дви-
жущихся навстречу Христу. «При всеце-
лой обращенности к концу, к переходу 
в иное бытие, – пишет С.Г. Семенова, – 
этот переход мыслится не столько как 
внешняя грозная катастрофа, сколько как 
внутреннее преображение. Торжествуют 
не апокалиптические, сурово-караю-
щие представления “страшного суда”, 
а образы “заутрени любви” в том “чуд-
ном храме” мира, “где зори – свечи, Где 
предалтарный фимиам – Туманы дрем-
лющих поречий”, картины внехрамовой 
литургии земли, пресуществляющей 
своих сынов, всю тварь в благодатно 
новую природу» [19, с. 70].

Прозвучавший у Н.Ф. Федорова, 
идеи которого глубоко волновали 
Клюева1, призыв к усыновлению и сора-
ботничеству человека Богу неразрывен 
с чаянием апокатастасиса. Оно было 
свойственно подавляющему большин-
ству русских религиозных мыслите-
лей, убежденно отстаивалось ими даже 
в самые трагические, круцификсные 
годы2. О всеобщем прощении и спасе-
нии, разрушении ада и полноте тор-
жества Христовой правды вещает поэт 
в стихотворении «Поддонный псалом»: 

Наш удел – венец терновый,
Ослепительней зари. –
Мы – соратники Христовы,
Преисподней ключари.

Ада пламенные своды
Разомкнуть дано лишь нам,
Человеческие роды
Повести к живым рекам.

Н. Клюев. Поручил ключи от ада… 19123

1 О федоровских мотивах творчества Н.А. Клюева 
см.: 19, с. 68-91; 4, с. 521, 525-526; 58.

2 О теме апокатастасиса в русской религиозно-
философской мысли и культуре см.: 4, с. 276-289; 
23, с. 517-548.

3 Клюев Н.А. Братские песни: Книга вторая. Москва: 
Изд. журн. «Новая Земля», 1912. С. 3.

И.П. Брихничев, как и Клюев, был 
убежденным сторонником апоката-
стасиса. Утверждая веру во всеобщ-
ность спасения как важнейшую часть 
учения голгофского христианства, он 
с горечью и негодованием заявлял, 
что институты церкви больше похожи 
на «дисциплинарные батальоны» для 
исправления преступных душ и указы-
вал на нравственную аберрацию идеи 
вечного наказания, при которой правед-
ники смогут блаженствовать в раю, зная, 
что их ближние мучатся в пламени ада. 
«Рая как блаженства нет и не будет, пока 
все не спасутся» [24, с. 8]. Сдвоенный 
седьмой-восьмой номер «Новой Земли» 
за 1912 г. он открыл публикацией сти-
хотворения Клюева «Песнь братьям», 
в котором образ Христовой рати, иду-
щей на последнюю битву со зверем, 
соединялся с исповеданием всеобщего 
воскресения и прощения. Подвиг пра-
ведников, побеждающих зло и смерть 
и исполненных бесконечной любовью к 
заблудшим братьям, оказывался иску-
плением грешников, тех, кто, по жесто-
ковыйной эсхатологической букве, был 
обречен гореть в пламени ада. 

Гробовой избегнув клети,
Сопричастники живым,
Мы убийц своих приветим 
Целованием святым.

Мир вам, странники-собратья,
И в блаженстве равный пай,
Муки нашего распятья
Вам открыли светлый рай.

И враги, дрожа, тоскуя,
К нам на груди припадут.
Аллилуйя, аллилуйя – 
Камни гор возопиют4.
Осанна апокатастасису проходила на 

страницах «Новой Земли», буквально 
по Достоевскому, «через большое гор-
нило сомнений»5. Этим горнилом были 
события современной истории. Ленский 
расстрел рабочих, в результате кото-

4 Клюев Н.А. Песнь братьям // Новая Земля. 1912. 
№ 7-8. С. 3.

5 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: 
в 30 т. Т. 27. Ленинград: Наука, 1984. С. 86.
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рого погибли и были ранены более 
300 человек, вызвал со стороны гол-
гофцев острую, неприемлющую реак-
цию. Со страниц «Новой Земли» они 
обращались к российскому обществу, 
называющему себя «культурным» 
и «христианским», но не сумевшему 
в свое время единым фронтом проти-
водействовать злу: «Кого судите… Себя 
судите… Нет преступления большего, 
чем преступление молчания…»1. В статье 
«Похоронный марш», ставшей поводом 
к запрещению газеты, В.П. Свенцицкий, 
как ветхозаветный пророк, был готов 
обрушить на головы сытых, благопо-
лучных людей, непоколебимо убежден-
ных в своей правоте и в своем праве на 
жестокость, последнюю – Божию – кару: 
«Не терпение и прощение хочется при-
зывать – а гнев. Не только на них, но и на 
нас, на себя. За бессилие, за бессовест-
ность, за малодушие. Мрак так беспро-
светен, что осветить его может лишь 
огненный меч гнева Господня. Скоро 
ли, когда же подымет его Господь над 
землей»2.

Карающий эсхатологизм, энер-
гии которого время от времени втор-
гались на страницы «Новой Земли», 
противоречил стержневой установке 
голгофцев – на всеобщность спасения 
и преображающую работу в истории. 
В самом журнале он отчасти смягчался 
соприсутствием на его страницах мате-
риалов, созданных в духе светлой, жиз-
нетворческой эсхатологии, чающей 
опамятования заблудших, преображе-
ния и спасения всех. Так, № 15-16, где 
появилась статья «Кто виноват», пред-
шествовал пасхальный номер, в кото-
ром звучали призывы к пасхальной 
амнистии со стороны правительства 
и надежды на воскресение со стороны 
народа. А в № 17-18 статья «Похоронный 
марш», требовавшая для человечества, 
упорствующего во зле, кары Господней, 
обрамлялась двумя стихотворени-
ями Н.А. Клюева из цикла «Братские 
песни»: «Утренняя» с ее светлым зовом 
1 Кто виноват // Новая Земля. 1912. № 15-16. С. 5.
2 Свенцицкий В. Похоронный марш // Новая Земля. 

1912. № 17-18. С. 6.

к «Заутрени любви» («О, поспешите, 
братья, к нам – / В нетленный сад, под 
кипарисы!..»3) и «Полуденная», рисую-
щая литургическое служение верных, 
уподобляющихся Христу, принесшему 
крестную жертву за мир4. 

В лице Клюева культура, обрет-
шая христианский вектор, побеждала 
политику. Художественное слово стано-
вилось словом об идеале, целостном, 
совершенном, обращенном к каждому 
человеку, апологией Царствия Божия, 
в движении к которому искупляется 
и побеждается зло. И сам Брихничев 
не раз выражал миропреображающую 
сторону голгофства, верящего в благую 
перспективу истории и в человека как ее 
сознательного и свободного делателя, 
не только языком философской публи-
цистики, но и художественным языком. 
В 1910-е гг. он выпустил несколько поэ-
тических книг «Капля крови» (М., 1912), 
«Огненный сеятель» (М., 1913), «Осанна» 
(Одесса, 1914), «Пути живые» (М., 1916), 
«Литургия целому» (М., 1917), объеди-
няемых темой преображения мира, чая-
нием всеобщего спасения, победы над 
смертью, торжества вселенской любви. 
Параллельно эти темы звучали на стра-
ницах еженедельника «Новое вино», три 
номера которых после запрета «Новой 
Земли» Брихничеву удалось издать в 
конце 1912 – начале 1913 года.

Представление о культуре как бого-
человеческом организме, о культурном 
делании, включенном в работу спасе-
ния, об активно-творческой эсхатоло-
гии, где зерна «нового неба и новой 
земли» вброшены в почву истории и 
прорастают в ней через труд, культуру 
и творчество, явилось характерной 
чертой голгофского христианства, объ-
единяющей его с другими версиями 
русского богоискательства, для которых 
через культуру совершается преображе-
ние мира.

3 Клюев Н.А. Братские песни. Утренняя // Новая 
Земля. 1912. № 17-18. С. 4.

4 Клюев Н.А. Братские песни. Полуденная // Новая 
Земля. 1912. № 17-18. С. 6.



26

СФЕРА КУЛЬТУРЫ 4 (18)  2024

Список литературы
1. Гачева А.Г. Оправдание культуры sub specie оправдания истории в русской 

религиозно-философской мысли // Сфера культуры. 2023. № 4 (14). С. 13-26.
2. Федоров Н.Ф. Сочинения: в 4 т. Москва: Прогресс; Традиция, 1995-2000.
3. Соловьев В.С. Сочинения: в 2 т. Москва: Мысль, 1988.
4. Семенова С.Г. Философ будущего века: Николай Федоров. Москва: Пашков дом, 

2004. 584 с.
5. Гачева А.Г. «Вселенская месса» П. Тейяра де Шардена и внехрамовая литургия 

Ф.М. Достоевского и русских религиозных мыслителей // Философические письма: 
русско-европейский диалог. 2021. Т. 4, № 3. С. 98-129. 

6. Титаренко Е.М. «Реальное дело художника» и философия искусства: Соловьев – 
Федоров – Чекрыгин // Соловьевские исследования. 2024. № 2. С. 132-146.

7. Федотов Г.П. Эсхатология и культура // Новый Град. 1938. № 13. С. 45-56.
8. Булгаков С.Н. Христианский социализм. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. 350 с.
9. Булгаков С.Н. Очерк о Ф.М. Достоевском. Чрез четверть века (1881–1906) // 

Булгаков С.Н. Тихие думы. Москва: Республика, 1996. С. 187-216.
10. Головушкин Д.А. «Голгофское христианство» старообрядческого епископа Михаила 

(Семенова) // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2014. № 3. 
С. 202-210.

11. Воронцова И.В. Старообрядческий епископ Михаил Семенов в контексте истории 
религиозного реформизма в России // Вестник Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета. Серия 2: История. История Русской Православной 
Церкви. 2012. Вып. 3 (46). С. 40-55.

12. Солнцева Н.М. Китежский павлин. Москва: Скифы, 1992. 423 с.
13. Hagemeister M. Nikolai Fedorov: Studien zu Leben, Werk und Wirkung. München: Otto 

Sagner Verlag, 1989. 550 p.
14. Семенова С.Г. Тайны Царствия Небесного. Москва: Школа-пресс, 1994. 416 с. 

(Вселенная духа).
15. Магомедова Д.М., Белодубровский Е.Б. Брихничев Иван Пантелеймонович // 

Русские писатели. 1880–1917. Т. 1. А–Г: биогр. слов. Москва: Совет. энцикл., 1989. 
С. 328-329.

16. Свенцицкий В. [Вступительная статья] // Клюев Н.А. Братские песни: Книга вторая. 
Москва: Изд. журн. «Новая Земля», 1912. С. III-XIV.

17. Базанов В.Г. С родного берега. О поэзии Николая Клюева. Ленинград: Наука, 1990. 241 с. 
18. Азадовский К.М. Жизнь Николая Клюева: док. повествование. Санкт-Петербург: 

Изд-во журн. «Звезда», 2002. 368 с.
19. Семенова С.Г. Русская поэзия и проза 1920–1930-х гг.: Поэтика – Видение мира – 

Философия. Москва: ИМЛИ РАН; Наследие, 2001. 590 с.
20. Серегина С.А. Н.А. Клюев и голгофское христианство: к истории вопроса // Утопия 

и эсхатология в культуре русского модернизма. Москва: Индрик, 2016. С. 468-483.
21. Серегина С.А. Николай Клюев и Сергей Есенин: диалог с эпохой / отв. ред. 

С.И. Субботин. Москва: ИМЛИ РАН, 2024. 812 с.
22. Серегина С.А. Лирика Н.А. Клюева: диалог философии и поэзии // Научный диалог. 

2017. № 9. С. 117-126.



27

     К У Л Ь Т У Р А  И  Ф И Л О С О Ф И Я

23. Гачева А.Г. «Идеал ведь тоже действительность…»: Русская философия и 
литература. Москва: Акад. проект, 2019. 734 с. (Технологии культуры).

24. Брихничев И. Что такое голгофское христианство? Москва: Журн. «К Новой Земле», 
1912. 15 с. (Библиотека «Новая Земля», № 13).

Сведения об авторе:
Гачева Анастасия Георгиевна, доктор филологических наук, ведущий научный 
сотрудник Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН, главный 
библиотекарь, научный сотрудник Библиотеки № 180  им. Н.Ф. Федорова Объединения 
культурных центров юго-западного округа г. Москвы 

ул. Профсоюзная, 92, Москва, 117485
a-gacheva@yandex.ru

Дата поступления статьи: 04.11.2024
Одобрено: 12.11.2024
Дата публикации: 25.11.2024

Для цитирования:
Гачева А.Г. Эсхатология и культура: газета голгофских христиан «Новая Земля» (1910–
1912) сквозь призму идеи религиозного оправдания культуры // Сфера культуры. 2024. 
№ 4 (18). С. 13–29. DOI: 10.48164/2713-301X_2024_18_13

УДК 130.2:2+27-175
DOI: 10.48164/2713-301X_2024_18_13

A.G. Gacheva
Moscow

A.M. Gorky Institute of World Literature 
a-gacheva@yandex.ru

ESCHATOLOGY AND СULTURE: GOLGOTHA CHRISTIAN NEWSPAPER 
THE NOVAYA ZEMLYA (1910-1912) THROUGH THE PRISM OF THE IDEA 
OF RELIGIOUS JUSTIFICATION OF CULTURE

The idea of religious justification of 
history is closely connected in Russian 
thought with the idea of justifying cultural 
creativity. At the same time, cultural doing 
also acquires religious coloring, receives 
an eschatological dimension. For Russian 
Christian thinkers who developed the 
idea of history as “salvation work”, the 
end of the world is not a catastrophe, but 
a transformation. Culture plays a huge role 
in preparing the world for transformation. 
Along with the leaders of religious and 
philosophical societies and assemblies 
of the 1900-1910s, representatives 
of religious movements mentioned the 
topic of justifying culture in their works. 
One of such movements was Golgotha 

Christianity. The article provides an 
overview of publications in The Novaya 
Zemlya newspaper, the authors of which 
being the representatives of this movement, 
discussed the issues of religious and social 
construction and the problems of culture 
“churchification”. The editors published 
articles about leaders of Russian and 
world thought, culture, education, as well 
as poems by N.A. Klyuev. They formed the 
semantic framework of the conversation 
about eschatology and culture.
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«ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДОСУГА»: КУЛЬТУРНЫЕ ВЫЗОВЫ 
И КОМПЕНСАТОРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ «ОТВЕТА» 

Современная культурно-досуговая среда претерпевает трансформации, 
закрепляющие статус свободного времени как приоритетной сферы существования 
потребителя. Цель статьи – с опорой на механизм «Вызова-и-Ответа», предложенный 
А.Дж. Тойнби при исследовании динамических процессов общества, выделить ключевые 
социокультурные процессы и феномены, определяющие развитие культурно-досуговой 
среды и глобальные тренды современности. Авторы приходят к выводу, что на современном 
этапе происходит актуализация культурной памяти и локального культурного наследия, 
усиливается потребность в живом общении и усталость от тиражируемого массового 
потока. Вместе с тем наблюдается возрастающий интерес к уникальным ремеслам 
и практикам любительского творчества (феномен мейкерства).

Ключевые слова: культура, досуг, цивилизация досуга, культурно-досуговые практики, 
тренды, хендмейд, мейкерство. 

Предложенный Ж-Р. Дюмазедье тер-
мин «цивилизация досуга» не только 
закрепляет ведущий статус свободного 
времени (в сравнении с временем рабо-
чим, долгое время трактовавшимся как 
приоритетная область существования 
человека), но во многом позволяет фик-
сировать сквозь эту призму актуальную 
симптоматику культуры. Культурно-
досуговая среда выступает маркером 
актуальных тенденций социальной 
жизни, позволяет с наибольшей оче-
видностью зафиксировать изменения, 
происходящие в XXI веке. Звучащие 
в научных концепциях и обществен-
ных дискуссиях диагнозы: «общество 
потребления» «консьюмерная куль-
тура», «цивилизация досуга», «зрелищ-
ная культура», «виртуальная культура» 
и др. неслучайно указывают на про-
странство реализации культурно-до-
суговых запросов, очерчивают сферу 
свободного времени человека. 

Концепты «креативного города» 
(Ч. Лэндри), «экономики впечатлений» 
(Д. Пайн, Д. Гилмор) и «культурной эко-
номики» (Р. Флорида) акцентируют вни-
мание на культурно-досуговой сфере 
как подвижном элементе социальной 
структуры, соединяющем экономиче-
ский «базис» и духовно-символическую 
«надстройку» жизни.

По мнению М.С. Кагана, место 
искусства в жизни общества опреде-
ляется реализацией специфической 
функции – быть зеркалом культуры, 
ее самосознанием [1, с. 45]. Досуг 
как время свободного, не регламен-
тированного и эмоционально насы-
щенного личностного пространства 
реализует в чём-то аналогичную функ-
цию, но не столько в значении «духов-
ного кода» или «самосознания нации» 
(что свойственно искусству), сколько 
в качестве «зеркального отражения» 
актуальных социокультурных тенден-
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ций. Свободное время человека, изби-
раемые им форматы его проведения 
и востребованные досуговые практики 
на микроуровне повседневной жизни 
отражают ключевые разломы времени 
и его глобальные тренды. Для иссле-
дования динамических процессов, про-
исходящих в обществе, целесообразно 
обратится к методологии классических 
философских концепций. В настоящей 
статье мы попытаемся раскрыть соот-
ношение культурных трендов и опреде-
лить степень их отражения в актуальных 
досуговых практиках, используя меха-
низм «Вызова-и-Ответа», обоснован-
ный в трудах А.Дж. Тойнби [2].

Не претендуя на исчерпывающий 
анализ состояния современной куль-
турно-досуговой среды, выделим те 
позиции и проявления, которые, на наш 
взгляд, наиболее заметны и значимы 
в контексте культурологического анализа 
изменений конца ХХ – начала XXI века.

Прежде всего, речь можно вести 
о синдроме новой темпоральности как 
соотношении темпов смены тради-
ций и новаций, особенностей воспри-
ятия перемен в ситуации ускорения 
времени. Одним из первых об этом 
говорил футуролог Э. Тоффлер, осмыс-
ляющий возможности адаптации чело-
века к «дезориентирующим большим 
переменам, происходящим за слишком 
короткое время» [3, с. 5]. Наглядным 
здесь выступает не только ключевой 
концепт «Шок будущего», но и исполь-
зуемые Тоффлером тематические 
подзаголовки внутри работы: «Конец 
постоянства», «Сила ускорения», 
«Недолговечность», «Принцип одно-
разовости», «Пределы адаптации», 
«Гостеприимство в спешке» и др. 

Переосмысление устойчивости 
жизненного уклада (роль традиции как 
ключевого механизма воспроизведе-
ния культуры), индивидуально-пси-
хологическая установка на ускорение 
проявились в своеобразном «культе 
скорости». Отсюда погоня за техни-
ческими новинками как потребность 
«быть в тренде», популярность фаст-

фуда (буквально набегу), краткосрочных 
курсов и программ по всевозможным 
направлениям (долгое время именно 
знание и обучение связывались с 
длительностью погружения в избран-
ную область), увеличение скорости 
воспроизведения сюжетов в интер-
нет-пространстве, экономия словесного 
выражения отношений в неформаль-
ных сетевых коммуникациях (лаконич-
ные форматы сообщений, символы, 
эмодзи) и мн. др. При этом важно под-
черкнуть, что высокие темпы, запрос 
на ускорение и мобильность не одно-
временны у разных слоев и сегментов. 
Так, например, С.Б. Синецкий обосно-
вывает методологический принцип 
современного цивилизационно-куль-
турного деления социума на две альтер-
нативные цивилизационно-культурные 
группы, маркируемые знаками Retro 
и Future [4, с. 48-49]. И все же именно 
вектор Future долгое время связывался 
с прогрессивностью общественного 
движения. 

В свете ускорения времени можно 
выделить еще одну важную тенден-
цию современной культуры – провоз-
глашаемую ценность разнообразия. 
Характеристика «провозглашаемая» 
в данном случае не трактуется нами 
в значении «декларируемой», а лишь 
указывает на постоянство присут-
ствия в публичном дискурсе в каче-
стве общезначимого ориентира. Здесь 
можно привести в пример Всеобщую 
декларацию о культурном разнообра-
зии, официально принятую ЮНЕСКО. 

Еще одна актуальная особенность 
культурной ситуации: неопределенность 
как символ времени. Обрушившаяся 
на мир пандемия только усилила эти 
настроения. Один из ведущих совре-
менных мыслителей (газета The Times 
назвала его самым выдающимся мыс-
лителем современности) Нассим Талеб 
выделил две базовые концепции: «чер-
ных лебедей» [5] – непредсказуемых 
событий, меняющих все состояние при-
вычной жизни, и «антихрупкость» [6] – 
когда наибольшие стрессы, характерные 
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для неопределённости времени, застав-
ляют человека постоянно искать 
адаптивные возможности и стратегии. 
Неопределенность фиксируется иссле-
дователями в различных вариантах 
«текучести»: «текучей современности» 
З. Баумана [7], «потоковых» структурах 
жизни [8], турбулентности времени. 

Эти текучие потоковые струк-
туры указывают на еще одну 
особенность, характерную для совре-
менной культуры, – ведущие позиции 
виртуально-цифровой коммуникации, под 
влиянием которой культура интерпрети-
руется почти исключительно с позиций 
«цифровизации», «информатизации» 
и «коммуникации». 

Современная культурно-досуговая 
среда, безусловно, существенно изме-
нилась под влиянием процессов цифро-
визации, массовизации и нарастающих 
темпов ускорения. 

В подобной ситуации традиция 
нередко приравнивалась к архаике. 
Традиционная культура, виды деятель-
ности и результаты этой деятельности, 
прошедшие «проверку временем», счи-
тывались как не отвечающие запросам 
времени: его новой скорости и интен-
сивности происходящих изменений. 
Поколения людей, воспитанные на 
определенных традициях, не смогли 
передать накопленный опыт просто 
потому, что он перестал быть востре-
бованным и релевантным для совре-
менного поколения, более не отражал 
ритмы современности.

Подобный статус традиции и деваль-
вация опыта прошлых поколений стиму-
лировали ценностный разрыв, который 
усилился в условиях «цифрового раз-
рыва». Он проявился в культурном 
отчуждении и проблемах солидарно-
сти внутри различных групп. По мне-
нию О.Н. Астафьевой и Н.Е. Судаковой, 
«трансформация ценностных представ-
лений затронула все аспекты челове-
ческой жизни, значимо проявив себя 
в обнулении традиционных семей-
ных ценностей. Человек больше не 
стремится к оседлости, к постоянству 

в семье и друзьях, но при этом направ-
ляет множество усилий на преодоление 
последствий одиночества и депрессии. 
Стремление к удовлетворению потреб-
ностей сообразно современным пред-
ставлениям об успехе отдаляет нас не 
только от Другого, но и от истинной 
личностной сущности самого себя, 
которая неизменно уникальна и субъек-
тивна» [9, с. 27]. 

Активная экспансия явлений 
и феноменов, не имеющих устойчи-
вой связи с традиционной идентич-
ностью, проявилась, на наш взгляд, 
и в проблеме, которую мы обозначаем 
как «эффект Хэллоуина». Существуют 
разные точки зрения на данную ситу-
ацию. Так, с одной стороны, мы можем 
выделить условных «охранителей», 
видящих в подобных процессах угрозу 
стабильности культуры и ратующих за 
сохранение аутентичности ее форм; 
с другой – «инноваторов», усматриваю-
щих во внешних влияниях благотворный 
эффект обновления и антистагнации. 
Оговоримся сразу, что это касается, 
преимущественно, феноменов популяр-
ной культуры, рассчитанной на массо-
вое сознание, поскольку академическая 
культура все же в большей мере защи-
щена устойчивостью канона, элитарно-
стью сложившегося образца. Подобная 
возможность выбора иного и нетипич-
ного хотя и способствовала демократи-
зации культурной системы, вместе с тем 
не исключала и внутренней дезоргани-
зации ее ключевых компонентов. 

Влияние информационно-цифровых 
технологий изменило как саму сферу 
досуговых предпочтений и интересов 
человека, так и пространство их публич-
ной презентации и репрезентации. 

Важно подчеркнуть парадоксальный 
и противоречивый характер информа-
ционно-коммуникативных тенденций, 
оказывающих не только позитивные, 
но и негативные влияния на характер 
культурно-досуговых запросов, интере-
сов и увлечений аудитории. Так, наибо-
лее отчетливо проявляют себя, на наш 
взгляд, позиции, образно фиксируемые 
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нами в следующих метафорических 
конструкциях:
• «Виртуальная ярмарка увлечений»: 

возможности повсеместного обмена 
данными привели к тому, что циф-
ровое пространство оказывается 
в полном смысле слова рынком 
презентации досугового предложе-
ния и самопрезентации увлечений 
аудитории. На сегодняшний день 
информационные сети устойчивых 
коммуникаций обеспечили возмож-
ность самопродвижения любого 
субъекта, имеющего соответству-
ющий запрос и претензию на его 
удовлетворение. При этом интен-
сивное развитие информационных 
технологий повлияло не только на 
возможность продвижения себя 
и собственных увлечений в вир-
туальном пространстве, но и на 
возникновение чувства неудовлет-
воренности людей собственными 
досуговыми компетенциями (напри-
мер, фиксируемый исследователями 
массовой коммуникации эффект 
«спирали зависти»). Глобальное 
публичное пространство позво-
лило сравнивать собственные 
достижения с результатами дея-
тельности других людей и, с одной 
стороны, стимулировать активность, 
с другой – переживать постоян-
ное чувство несоответствия амби-
ций возможностям собственной 
самореализации. 

• «Смещение статуса арбитра»: как 
подчеркивает А.А. Новикова, дол-
гое время «высокая» профессио-
нальная и «низкая» самодеятельная 
сферы были отделены друг от друга 
рядом экспертных процедур, кото-
рые контролировали и охраняли 
сферу профессионального искус-
ства от «любителей» [10, с. 72]. 
Цифровая среда сегодня не регу-
лирует и не обеспечивает в полной 
мере легитимную ценность презен-
туемой информации или продукции. 
Глобальность потока коммуникаций 
породила и глобальный характер 

предложения в информационном 
пространстве, при этом разрушены 
некогда четкие (обеспечиваемые 
теми или иными институциями и 
инстанциями) границы и критерии: 
«хорошо – плохо», «элитарное – мас-
совое», «высокое – низкое», «специ-
алист – дилетант». В результате 
в едином потоке могут соседство-
вать как высокохудожественные 
образцы, так и откровенный китч. 
По сути, в такой ситуации ухо-
дит компетентный арбитр, точнее, 
он растворяется в массе выбираю-
щих и голосующих потребителей, 
наделяющих статусом специалиста 
того или иного субъекта, сумевшего 
просто убедить в этом аудиторию. 

• «Информационный фастфуд»: интен-
сивность информационного потока 
приводит к тому, что «жизнь» того 
или иного культурного продукта 
в цифровой среде оказывается 
достаточно скоротечной. Контакт 
с презентуемым в сети объектом 
ускоряется и существует в большей 
мере в режиме так называемого 
потокового контента. Аудитория 
все реже закрепляет досуговые 
увлечения в формате устойчивого 
и сохраняющегося интереса (ска-
чивание музыки, книг, фильмов), 
но всё больше предпочитает встре-
чаться с ними в сменяющемся 
и обновляемом сетевом потоке.
Используемый нами механизм 

«Ответа» может рассматриваться 
и в логике действия компенсатор-
ного механизма культуры. Согласимся 
с коллегами, которые полагают, что 
«он выступает одним из универсаль-
ных механизмов и проявляется обычно 
в ситуациях существенных трансфор-
маций социокультурного мира. Его дей-
ствие направлено на снижение или 
снятие кризисных явлений и диском-
фортных эффектов от всевозможных 
форм культурного диссонанса: кон-
фликта традиций и новаций, ценностей 
сохранения и изменения и т. п. В каких 
бы конкретных ситуациях ни проявля-
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лось его действие, он обеспечивает реа-
лизацию в отношении сторон логики их 
согласованного и скоординированного 
бытия… Необходимо отметить, что это 
действие не может быть сведено лишь 
к маятникообразному типу. Однако как 
спонтанно возникающие, так и осоз-
нанно внедряемые (мотивация при этом 
может быть разной – от протестной до 
охранительной) культурные практики, 
ответные по отношению к радикальной 
культурной новации, могут соответство-
вать именно такой модели» [11, с. 50]. 

Этот компенсаторный механизм 
оценивается нами именно как адап-
тационная реакция на наличествую-
щий социокультурный тренд. Данная 
реакция не обязательно выражается 
в диалектической «борьбе противо-
положностей», но действует, скорее, 
по принципу смягчающего «терапевти-
ческого эффекта» [12, с. 63], который 
способствует сглаживанию противоре-
чий социальной жизни в регулируемой 
повседневности свободного времени.

Так, в системе общей неопреде-
ленности традиция становится «живой 
архаикой», компенсаторно усиливая 
внимание к культурной памяти как ста-
билизирующему компоненту жизни. 
З. Бауман говорит о ретротопии – эпохе 
ностальгии и потребности в удержании 
корней: «Когда меняется все с огром-
ной скоростью, нет ничего более мод-
ного, чем ностальгия» [13, с. 438].

Мы наблюдаем все возрастающий 
интерес не только к сохранению, но и к 
активному продвижению народных 
(традиционных) ремесел и промыс-
лов – всего уклада жизни, метафо-
рически заключённого в концепте 
«духовного кода» культуры. Тенденцией 
последних лет становится значитель-
ное «осовременивание» традицион-
ного – поиск инновационных подходов 
к презентации народного творчества, 
ремесел, практик. Культурное наследие, 
достопримечательности, фестивали 
и праздники народной культуры офи-
циально закрепляются в качестве веду-
щей отрасли креативных индустрий, 
согласно классификации ООН. 

Системную поддержку получают 
такие современные проекты, как 
• «Азбука народной культуры» (разра-

ботка Ассоциации «Народные худо-
жественные промыслы России»);

• ТЕТРА (Территория сохранения 
и развития традиций и уклада 
бытования);

• Реестр (каталог) объектов нематери-
ального культурного наследия наро-
дов РФ – информационная система, 
построенная по принципу банка 
данных в категориях: традицион-
ные технологии/техники; народное 
исполнительство; обрядовые ком-
плексы и праздники; народные зна-
ния, народные игры, единоборства и 
состязания;

• Интерактивный атлас коренных 
малочисленных народов; языки и 
культуры.
В качестве приоритетной пози-

ции поддержка народно-художе-
ственных промыслов и ремесел 
обосновывается в «Концепции разви-
тия творческих (креативных) индустрий 
и механизмов осуществления их госу-
дарственной поддержки в крупных и 
крупнейших городских агломерациях до 
2030 года» (утверждена распоряжением 
Правительства РФ 20 сентября 2021 года 
№ 2613-р). Более того, креативный 
характер их использования проявля-
ется в разработке ключевых моделей 
развития современных территорий:
1. «Ремесленные поселения» – сель-

ские территории, хранящие тра-
диции народных художественных 
промыслов, произведений и куль-
турных традиций;

2. «Исторические мануфактуры и 
ремесленные кварталы» – ярко 
выраженные промышленные специ-
ализация и локализация промыслов 
в конкретных кварталах;

3. «Горные территории мастеров» – 
культурное наследие в ландшафте 
уникальной природной среды;

4. «Проводники национальной иден-
тичности» – приграничные терри-
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тории, осуществляющие миссию 
межкультурного диалога;

5.  «Место бытования народных худо-
жественных промыслов Севера» 
[14, с. 12-13].
Аналогичный компенсаторный 

эффект действует и в отношении про-
цессов виртуализации – как усиле-
ние потребности в живом общении. 
Актуальные концепции эмоционального 
капитала (К. Томпсон) и общая направ-
ленность культуры в сторону «аффек-
тивного измерения» [15] с наибольшей 
очевидностью обнаруживаются в про-
странстве досуговых практик, концен-
трирующих впечатления, имеющих для 
человека особую значимость. 

По мнению Ю-Н. Харари, запрос 
на потребление впечатлений связан 
с «наложением» идеологии роман-
тизма, характерной для XIX в., на обще-
ство потребления: «Романтизм с его 
любовью к разнообразию идеально 
сочетается с постулатами консьюме-
ризма. Их брак породил неисчерпаемый 
рынок “впечатлений”, на котором зиж-
дется современная индустрия туризма. 
Ведь туроператор продает не билеты на 
самолет и не номер в отеле – он пред-
лагает “незабываемые впечатления”. 
Париж – не город, а незабываемое впе-
чатление, Индия – не страна, а впечат-
ление…» [16, с. 145].

Потребитель ориентирован сегодня 
на то, что Ю.В. Лобанова называет «эко-
номикой события» [17, с. 118] – ощуще-
ние и переживание сопричастности, 
возникающие вследствие разделяемого 
творческого опыта включения в куль-
турно-досуговую деятельность. В целом 
сегодня заметен переход от общества 
потребления к «обществу пережива-
ния» (Г. Шульце), или, по определению 
Э. Тоффлера – к «индустрии ощущений».

Еще одна важная тенденция, выте-
кающая из описанных реалий и зна-
чимая для сферы досуга, определена 
К. Андерсоном как «конец культуры 
большинства» [18]. Андерсон иллю-
стрирует это на основе статистических 
данных: к середине 2000-х суммар-

ный тираж нишевых продуктов начал 
заметно превышать тираж бестсел-
леров. График, который он приводит, 
изображает кривую спроса на культур-
ные товары до и после цифровизации. 
В этой кривой выделяется «голова», 
концентрирующая в себе хиты (массо-
вые тиражи) и длинный хвост – нише-
вые культурные явления. 

Эту особенность мы обозначаем как 
«усталость от тиражируемости»: воз-
можности массовых продуктов хотя и 
способны удовлетворять спрос, обще-
ственный запрос на эксклюзивность 
удовлетворяют лишь частично. Здесь 
можно говорить о компенсаторном 
эффекте, проявляющемся в потребно-
сти рукотворности, ухода от виртуаль-
ного и массового в область реальной 
предметной единичности. Именно 
с этим мы связываем небывалый инте-
рес ко всем формам хендмейда – как 
осознанной ценности уникального 
(ауры единичного). 

В этой связи особого внимания 
заслуживает феномен мейкерства, 
оцениваемый исследователями как 
своеобразная «буферная зона» между 
высоким искусством и массовой культу-
рой [19]. Более того, речь может идти и 
об особой «мейкерской культуре» [20], 
возрождающей «дух ремесленниче-
ства» и берущей начало от движения 
«Do-it-Yourself» (сделай сам). Это дви-
жение возникло в США в эпоху массо-
вого производства (институционально 
оформившегося в форматах совмест-
ных производств или лабораторий 
сотрудничества – «Fab Labs»). В совре-
менных реалиях подобные мейкер-
ские пространства получали название 
«makerspaces». 

Обоснование статуса мейкерства 
(является ли оно буферной зоной или 
может претендовать на самостоятель-
ный статус новой культуры) не пред-
стает для нас первостепенной задачей. 
Гораздо важнее обозначить внутрен-
ние причины и смыслы, обусловившие 
появление мейкерства и популярность 
практик хендмейда.
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Ключевым объяснением, на наш 
взгляд, здесь также выступает компен-
саторный эффект. 

Во-первых, реакция на избыточ-
ность культурного потребления, про-
буждающего в человеке потребность 
к активизации личностных творческих 
потенций. При этом подобное движение 
не направлено против культуры потре-
бления (создатели хендмейд-продукции 
зачастую ориентированы только на ее 
успешную рыночную реализацию), но 
связывается с утверждением собствен-
ного статуса создателя. В.И. Ильин 
вводит термин «креативный консьюме-
ризм», снимающий оппозицию между 
созданием и потреблением культурных 
благ: «В традиционном обществе или 
в обществе дефицита индивид что-то 
делал дома своими руками, потому 
что не мог купить (не было в наличии 
на рынке, не хватало денег). В обще-
стве потребления индивид делает то 
же самое, помещая свою активность в 
иное пространство смыслов. Это уже 
занятие не бедных людей. Ему важен не 
сам результат, а процесс, приносящий 
удовольствие. Таким образом, произ-
водство является одновременно и инди-
видуальным потреблением. Реальной 
целью является не потребительная 
стоимость создаваемого продукта (это 
побочный результат), а увлекательное 
времяпрепровождение» [21, с. 47-48]. 

Во-вторых, важно подчеркнуть, 
что расцвет хендмейда одновременно 
сопровождается наращиванием объ-
емов массовой, стандартизированной 
и тиражируемой продукции, а также 
интенсификацией виртуальных кон-
тактов и связей. В подобной ситуации 
индивидуально созданная вещь ста-
новится «маркером очеловечивания», 
сохраняет «ауру» подлинности и аутен-
тичности (проблема, рассмотренная 
еще В. Беньямином). «Вообще, нынеш-
ний человек редко берет в руки вещи, 
утрачивается тактильный контакт, спо-
собствующий “оживлению” мертвой 
материи, посредством которого вещи 
“одухотворяются” и приобретают антро-

поморфные черты. В современном мире 
тактильные взаимодействия с вещами 
заменяются мимолетными прикосно-
вениями, поэтому особую ауру приоб-
ретают вещи, несущие отпечаток руки 
человека» [22, с. 144]. 

В-третьих, именно процессы 
совместного творчества (если речь идет 
о созданных мейкерских пространствах) 
восполняют необходимость коллектив-
ной коммуникации и сопричастности 
и, как подчеркивают А.М. Сиюхова и 
Е.Н. Базалкина, выступают одним из 
способов противостояния экзистен-
циальному кризису – через укрепле-
ние социальных связей, контактов, 
духовной близости с единомышлен-
никами (дарят «ощущение счастья»): 
«Творчество само по себе несет заряд 
счастья, но этот заряд многократно 
усиливается, если оно имеет отклик 
у единомышленников. В результате 
возникает атмосфера коллективного 
погружения в глубины художественной 
коммуникации с имманентно присущей 
ей функцией многократного повышения 
жизненной энергии социума и отдель-
ного индивида» [23, с. 176]. 

В контексте исследования важно 
указать и на значимость сохранения 
исконного, укорененного в культуре, 
напрямую или опосредовано связанного 
с корнями, истоками народной тради-
ции, воплощаемого в статусе «мастер».

Подводя итог фиксируемым куль-
турным трендам и возникающим на их 
основе досуговым практикам (стиму-
лируемым ими действующим вопреки), 
подчеркнем еще раз: 
– пространство свободного времени – 

ценная (эмоциональный капитал) 
и значимая для человека область 
жизни, поддающаяся регулирова-
нию и контролю в мире неопреде-
лённости и нестабильности;

– погруженность в творчество, хобби, 
культурно-досуговую деятельность 
непосредственно влияет на удовлет-
воренность качеством жизни совре-
менного человека;
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– культурное наследие, любительское 
творчество – уникальный ресурс 
эксклюзивности на фоне тиражиру-
емого потока. 
Продвижение идеи самореализа-

ции человека как креативного актора 
позволяет расширить социокультурные 
компетенции любого члена общества 
независимо от его возрастной, поло-
вой или профессиональной принад-
лежности. Именно это лежит в основе 
культуры любительства и определяет 
векторы развития современной куль-
турно-досуговой среды. Стратегическая 
задача культурно-досуговых институций 
сегодня – стимулирование инициатив, 
превращающих человека из потреби-
теля культурных благ в креативного 
субъекта социокультурного творчества. 

Проведенный в данной статье ана-
лиз социокультурных трендов, про-
цессов и феноменов, с одной стороны, 
опирается на авторитетные концеп-
ции и идеи философов и культурологов 
рубежа веков; с другой – может быть 
воспринят как несколько субъективная 
трактовка актуального поля культурных 

смыслов и значений – произвольное 
выделение одних феноменов и игно-
рирование иных. Нам близка позиция 
К. Гирца, предлагающего исследова-
телю фиксировать доступность «живых 
смыслов» наблюдаемых явлений в их 
тесной взаимосвязи с опытом жизни 
людей: «Анализ культуры состоит (или 
должен состоять) в угадывании значе-
ний, в оценивании догадок и выведении 
поясняющих заключений из наиболее 
удачных догадок» [24, с. 28].

Необходимость исследования куль-
турно-досуговой среды определяется 
стремительно меняющимися формами 
ее функционирования, обновлением 
методов и принципов организации 
социальных коммуникаций, трансфор-
мацией досуговых практик и интере-
сов, что заставляет пересматривать 
сложившиеся подходы и оценки тра-
диционного опыта. Последний, именно 
в силу «традиционности» (как воспро-
изводимости в привычных условиях), 
требует как минимум актуализации 
взгляда, поиска инновационных прак-
тик, а также обновленного инструмен-
тария фиксации и интерпретации.
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“CIVILIZATION OF LEISURE”: CULTURAL CHALLENGES AND 
COMPENSATORY POTENTIAL OF THE “RESPONSE”

The current cultural and 
leisure environment is undergoing 
transformations that consolidate the 
status of free time as a priority sphere 
of a consumer’s existence. The article, 
basing on the ”challenge-and-response” 
mechanism proposed by A.J. Toynbee 
in the study of the dynamic processes 
of society, is aimed at highlighting the key 
sociocultural processes and phenomena 
that determine the development of the 
cultural and leisure environment and 
global trends of the present. The authors 

come to the conclusion that at the present 
stage actualization of cultural memory 
and local cultural heritage is taking 
place, the need for live communication 
and fatigue from the replicated mass flow 
are increasing. At the same time, there 
is an increasing interest in unique crafts 
and practices of amateur creative work 
(the phenomenon of making).
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С ТОЙ СТОРОНЫ АВТОБИОГРАФИИ: РОМАН М. КУНЦЕВИЧ 
«ЧУЖЕЗЕМКА»

Роман «Чужеземка» польской писательницы М. Кунцевич, написанный почти 
столетие назад, традиционно считается автобиографическим. Автор статьи 
доказывает, что  автобиографичность данного произведения, созданного в реалиях 
дореволюционной Самары, иного рода. В образах главных героев и биографий 
их прототипов угадываются родители М. Кунцевич – И.А. и А.А. Щепанские, однако, 
описывая место действия нескольких ключевых эпизодов романа, писательница 
намеренно не упоминала Самару. Создавая канву произведения, М. Кунцевич 
перевернула (авто)биографическое другой стороной к читателю, в результате чего 
лицо биографического рисунка оказалось невидимым, а его «изнаночная» сторона 
стала основой сюжетного движения, была оригинально использована для построения 
«зеркальных образов» героев, послужила средством организации художественного 
времени и пространства.

Ключевые слова: М. Кунцевич, «Чужеземка», автобиографический роман, самарская 
культура, Щепанские, другая автобиография.

Роман польской писательницы Марии 
Кунцевич «Чужеземка»1, написанный в 
первой половине 1930-х гг., полвека спу-
стя был переведен на русский язык и с 
тех пор выдержал уже несколько изда-
ний. Переиздаваясь снова и снова, он 
привлекает внимание читателей тонким 
сюжетным рисунком и точным психоло-
гическим анализом внутреннего мира 
героев, богатством сопоставительного 
анализа разных культур и национальных 
характеров. Едва появившись, роман был 
признан автобиографическим, так он вос-
принимается и по сей день, и, надо заме-
тить, небезосновательно [См. об этом: 1]. 
Автор романа Мария Кунцевич, урожден-
ная Щепанская, появившаяся на свет 
в Самаре 30 ноября 1895 г., вывела на 
его страницах своих родителей – Иосифа 
Александровича и Аделину Адольфовну 
1 Кунцевич М. Чужеземка. Санкт-Петербург: Северо-

Запад, 1993. 510 с. 

(Розу Аделю) Щепанских, людей, оста-
вивших заметный след в самарской 
культуре. Узнаваемость главных персо-
нажей, а также некоторых коллизий в их 
взаимоотношениях и биографиях заста-
вила и критиков, и исследователей прак-
тически единодушно определить роман 
как автобиографию и через призму этого 
мнения оценивать все произведение в 
целом. Между тем данная оценка нужда-
ется, с нашей точки зрения, в ряде важ-
ных оговорок и поправок, которые мы и 
сделаем в этой работе, попробовав отве-
тить на несколько вопросов, способных, 
с одной стороны, помочь глубже понять 
роман его читателям, а с другой – позво-
лить разобраться, автобиографичен ли 
роман «Чужеземка», и, если да, что стоит 
понимать под «автобиографическим 
романом» применительно к этому произ-
ведению М. Кунцевич?
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Следует заметить, что автобиографи-
ческая проза до сегодняшнего дня прико-
вывает к себе внимание исследователей, 
пробующих установить границы между 
документальным и художественным [2], 
правдой и вымыслом [3], определить круг 
проблем автобиографического повество-
вания [4] и роль автобиографических 
включений как элемента метаповество-
вания [5], обозначить место автобиогра-
фического дискурса в художественном 
пространстве литературного произведе-
ния [6] и найти границы автобиографи-
ческого жанра [7]. Особым вниманием 
пользуется автобиографический модер-
нистский роман [8; 7]. Всё это выступает 
той научной и концептуальной базой, на 
которой основывается настоящее иссле-
дование, посвящённое частному случаю 
поисков в области автобиографического 
жанра, предпринятых М. Кунцевич. 

Скажем вначале несколько слов 
о фабуле «Чужеземки». Главная героиня 
романа Роза-Эвелина, скрипачка, ког-
да-то пережившая подростковую любовь 
и разлуку с изменившим ей возлюблен-
ным, чувствует себя глубоко несчастной 
в браке с преподавателем математики, 
которого зовут Адам. Она – утончён-
ная музыкальная натура, он – реалист 
до мозга костей и увалень, как его вос-
принимают все окружающие. Дети 
Адама и Розы, Владислав и Марта, каж-
дый по-своему пытаются примириться 
с тяжёлым и вздорным характером 
матери, требующей от близких безого-
ворочного подчинения и страдающей от 
своего повсеместного «чужеземства». 
Перемещаясь из города в город и из 
одной страны в другую, Роза остается 
чужой всем и всюду, так как быть «чуже-
земкой» и означает для неё просто быть. 
В конце романа главная героиня уми-
рает, и её «прекрасная голова, глубоко 
погрузившись в облако подушек, тонет, 
укрываясь от мира»1.

А теперь поделимся некоторыми 
наблюдениями, в том числе – крае-
ведческого характера, связанными 

1 Кунцевич М. Указ. соч. С. 220. 

с автобиографичностью «Чужеземки», 
которые позволят поставить вопрос о 
самом характере биографизма романа 
М. Кунцевич. Начнём с последнего из 
обозначенных выше аспектов, свя-
занного с родителями автора романа. 
Именно они послужили прототипами его 
главных героев – Розы и Адама. Если о 
втором из них – Адаме, «срисованном» 
М. Кунцевич с отца, И.А. Щепанского, – 
исследователи и, прежде всего, самар-
ские краеведы, писали, и не однажды 
[1; 9], то мать Розы-Эвелины, ставшая 
прототипом «чужеземки», чаще всего 
оставалась в тени своего супруга, что, на 
наш взгляд, не совсем верно уже потому, 
что именно она, а не И.А. Щепанский, 
является главной героиней названного 
романа, вокруг которой группируются все 
остальные герои, выстраиваются основ-
ные события и т. д.

Если говорить об И.А. Щепанском, 
то о нем известно следующее. Иосиф 
Александрович (Юзеф Дионизий) 
Щепанский (Щепаньский) появился на 
свет в 1852 г. в Гродненской губернии. 
Окончив в 1870 г. Варшавскую гимназию, 
он переехал в Петербург, где поступил 
в университет на физико-математиче-
ский факультет, учебу на котором совме-
щал с репетиторством и переводами для 
газеты «Русский инвалид». Получив уни-
верситетский диплом и свидетельство на 
право преподавания математики, он про-
должил свое образование, а в 1877 г. был 
назначен учителем математики, начерта-
тельной геометрии и физики в Вольскую 
гимназию Саратовской губернии, откуда 
перебрался в Саратов и стал преподава-
телем Саратовского реального училища.

Летом 1886 г. супруги Щепанские 
с сыном Александром Романом приехали 
в Самару, где прожили около пятнад-
цати лет, родив ещё троих детей, двое 
из которых, сыновья Казимир и Виктор, 
умерли в 1892 г., а третий ребёнок – 
дочь Мария – станет позже писатель-
ницей, автором романа «Чужеземка». 
В Самаре И.А. Щепанский преподавал 
математику, механику, черчение и кос-
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мографию в Самарском реальном учи-
лище, был произведен в чин статского 
советника и удостоен благодарности от 
Совета Императорской Академии худо-
жеств «за полезную и вполне успешную 
деятельность по обучению черчению» 
[Цит. по: 1].

Однако преподавательская деятель-
ность была не единственным занятием, 
увлекавшим педагога И.А. Щепанского, 
учившего реалистов математике и дру-
гим наукам. Он принимал активное 
участие в жизни училища, в котором 
служил, – именно ему была доверена 
«актовая речь» по случаю десятилетней 
годовщины этого учебного заведения, 
произнесенная в сентябре 1890 г., а затем 
напечатанная в «Самарской газете» 
и выпущенная отдельным изданием. 
Его перу принадлежат «Опыт критиче-
ского разбора учения об отрицательных 
количествах», брошюра «О лунном и сол-
нечном затмениях», перевод с польского 
«физико-философского» сочинения про-
фессора Ю. Охоровича «Сила как резуль-
тат движения», составленный под его 
руководством альбом «Снимки затмения 
Солнца 7 августа 1887 г. в Самаре» и две 
«справочных книги и календаря» под 
одним и тем же названием «Самарец» – 
на 1888 и 1889 годы [См.: 1].

Уехав в самом начале ХХ столетия 
из Самары в Варшаву, И.А. Щепанский 
занялся в основном преподавательским 
трудом, в 1905-1906 гг. служил библиоте-
карем Варшавского физико-математиче-
ского общества, затем был директором 
гимназии в Плоцке и директором ком-
мерческого училища во Влоцлавеке, жил 
в Кракове и снова в Варшаве, где и умер 
в 1932 году.

Приведённые биографические све-
дения об И.А. Щепанском могут помочь 
ответить нам на вопрос, насколько точно 
«срисован» портрет героя «Чужеземки» 
с человека, ставшего его прототипом? 
Ответ может показаться парадоксаль-
ным: рисуя своего Адама, М. Кунцевич 
как будто ничего не знает ни о его весьма 
успешных педагогических и науч-

ных занятиях, отмеченных многими 
наградами и премиями, ни об актив-
ной просветительной деятельности1 
ни о деятельности в должности ста-
росты польского костёла и т. д. Адам 
«Чужеземки» – забитый, неуклюжий, 
боящийся жены и ни в чем не переча-
щий ей человек, «давно научившийся 
терпеть»2 и терпящий всю свою жизнь 
все обвинения и тяготы. Таким ли он 
был «на самом деле»? Видимо, и да и 
нет, – но никаких «нет» автор романа не 
знает и знать не хочет, почему-то рисуя 
очень однобокий и весьма схематичный 
портрет.

Перейдем теперь к жене 
И.А. Щепанского и матери М. Кунцевич, 
А.А. Щепанской. В статье А.Н. Завального 
и М. Маршаловой «Иосиф, Мария и 
Самара» ей посвящен всего лишь один 
абзац: «Его супруга, Аделина Адольфовна 
(Роза Аделя), была дочерью офицера 
русской армии, участника Крымской 
войны. Училась в музыкальном инсти-
туте в Варшаве по классу скрипки и в 
Петербургской консерватории. В Самаре 
преподавала музыку в местном отде-
лении попечительства императрицы 
Марии Александровны о слепых (с учи-
лищем для слепых мальчиков)» [1]. 
Между тем А.А. Щепанская так же, как 
и её муж, была очень заметной фигу-
рой на небосклоне самарской городской 
культуры своего времени. Поэтому есть 
все основания для того, чтобы доба-
вить к этому лаконичному портрету еще 
некоторые штрихи, которые, во-первых, 
могли бы сделать его ярче и разнообраз-
нее, а во-вторых, помогли бы нам дока-
зать наличие особого типа биографизма 
в романе М. Кунцевич.

Имя А.А. Щепанской впервые появи-
лось в программах благотворительных и 
иных вечеров, а также концертов, прово-
дившихся в Самаре с конца 1880-х гг., и не 
покидало их, по крайней мере, в течение 
десяти лет, до середины 1890-х. По этим 
1 По большому счёту, И.А. Щепанский был одним из 

первых самарских краеведов, которые и заложили 
основы самарского краеведения как такового.

2  Кунцевич М. Указ. соч. С. 42. 
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же программкам и небольшим газетным 
публикациям, выходившим по следам 
вечеров и концертов, можно установить 
не только репертуар А.А. Щепанской, 
но и круг общения музыкантки, сферу 
её интересов и т. д.

Первый из обнаруженных нами 
документов с упоминанием имени 
А.А. Щепанской – это программа вечера 
в пользу недостаточных воспитанниц 
Самарской женской гимназии, кото-
рый состоялся 10 февраля 1889 г. в 
зале Благородного собрания. Кроме неё 
участниками мероприятия также обо-
значены Л.С. Родионова, М.С. Позерн, 
З.И. Фатеева, Н.Л. Линёв, А.Р. Экеспарре 
и хор воспитанниц гимназии.

Полтора года спустя, в ноябре 1890 г., 
состоялся другой такой же вечер, кото-
рый проводился с той же целью. На этот 
раз известно, что А.А. Щепанская 
сыграла на нём «Meditation» Германа на 
скрипке с аккомпанементом А.А. Борисяк 
на рояле. Открылся же вечер выступле-
нием хора воспитанниц, исполнивших 
«Боже, Царя храни» и песню «Пташки», 
после чего выступили З.И. Фатеева и 
А.Р. Экеспарре, спевшие дуэтом «Dimmi 
che m’ami», А.В. Щеглова с соло на 
фортепиано, хор немецкого общества 
с «Rheinweilied» и «Spielmannslied» 
и З.И. Фатеева – с романсом Давидова 
«И ночь, и любовь, и луна». Завершился 
вечер гимном «Славься». 

В апреле следующего, 1891 г., в зале 
Благородного собрания прошёл концерт 
в двух отделениях, открывшийся двумя 
частями «Реквиема» Моцарта в испол-
нении А.В. Щегловой, А.А. Щепанской, 
И.Ф. Шульца, Б.В. Петрусевича 
и В.И. Турчина. Далее в первой части 
концерта с музыкальными номерами 
выступили И.В. Михин, А.Р. Экеспарре, 
А.А. Зигмунтович и мужской хор 
под управлением М.И. Мельникова, 
а К.К. Позерн прочёл стихотворение 
В. Сырокомли «Земной рай». Во второй 
части концерта выступали те же испол-
нители, а А.В. Щеглова и А.А. Щепанская 

исполнили «Крейцерову сонату» 
Бетховена.

В феврале-мае 1892 г. в Благородном 
собрании и в городском театре состо-
ялось сразу несколько симфонических 
концертов и «общедоступных музыкаль-
ных вечеров», в которых среди про-
чих приняла участие и А.А. Щепанская, 
исполнившая «Ноктюрн» Шопена, сочи-
нения Мендельсона и некоторые другие. 
Кроме нее и уже названных исполни-
телей в этих вечерах и концертах были 
замечены А.В. Дигкоф, А.Е. Флорова, 
А.Ф. Яковлева, П.К. Ерланов, Ниче 
Эрманни.

Осенью и зимой 1893 г. в залах 
Реального училища, Коммерческого 
собрания и других организаций и учеб-
ных заведений города проходили 
литературно-музыкальные и музыкаль-
но-драматические вечера, концерты, 
посвященные столетней годовщине 
со дня рождения Н.И. Лобачевского, 
памяти П.И. Чайковского, И.С. Тургенева 
и др. Выступая на одном из этих меро-
приятий, приуроченном к юбилею 
Н.И. Лобачевского, И.А. Щепанский 
представил собравшимся био-
графический очерк деятельности 
Н.И. Лобачевского «в связи с историей 
просвещения Поволжья», а его супруга 
исполнила на этом вечере соло на 
скрипке. На других вечерах ее музыкаль-
ный репертуар составили произведения 
Чайковского, Шумана и Мендельсона. 
На одной сцене с А.А. Щепанской высту-
пили с музыкальными и поэтическими 
номерами М.С. Позерн, С.Н. Соловьёва, 
А.В. Щеглова, М.А. Гамберг, А.С. Лялин, 
В.Д. Мамаев, М.Н. Антонова, 
И.Г. Карепов, Ю.А. Шигина, Л.А. Фатеева, 
А.М. Воронова.

Итак, проживая в Самаре, 
А.А. Щепанская совсем не была затвор-
ницей, как это может показаться чита-
телю «Чужеземки», она вела активную 
музыкально-просветительную деятель-
ность, общалась с интереснейшими 
людьми своего времени, среди которых, 
безусловно, надо назвать имена супругов 
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К.К. и М.С. Позерн, пианистку и выпуск-
ницу Петербургской консерватории 
А.В. Щеглову, З.И. Фатееву и мн. др. 
Отсюда вытекает вопрос, аналогичный 
поставленному выше, что подтолкнуло 
или заставило автора «Чужеземки» допу-
стить замалчивание важных, с нашей 
точки зрения, обстоятельств, которые 
могли бы заметно скорректировать кар-
тину, нарисованную ею на страницах 
романа?

Следующий вопрос-наблюдение, 
над которым должен задуматься иссле-
дователь, знакомый с биографической 
основой романа М. Кунцевич, – это 
вопрос о полном отсутствии всяче-
ских упоминаний о Самаре на стра-
ницах «Чужеземки». Как уже было 
сказано, Щепанские переехали в Самару 
из Саратова в середине 1880-х гг. и про-
жили в городе около 15 лет, вплоть 
до конца 1890-х или даже до начала 
1900-х годов. Здесь у них болели и уми-
рали дети, у И.А. Щепанского выходили 
книги, с успехом выступала на вечерах 
и концертах его супруга, А.А. Щепанская. 
Здесь же, наконец, родилась и их дочь, 
будущая писательница М.И. Щепанская 
(Кунцевич). Между тем Самары в романе 
нет или как бы нет, а её место зани-
мает все тот же Саратов, который неод-
нократно появляется и фигурирует в 
разных контекстах: «Сёстры – счастли-
вые – вместе с почтенным отцом, бурго-
мистром, уехали в Новое Място, а спустя 
месяц Роза везла Адама в Саратов, где 
в реальном училище открылась вакансия 
для молодого математика. О, как же Роза 
задирала в Саратове diese, diese – O, ja, – 
wunderschone Nase!»1; «Не беспокойся, 
бедняга, пока я жива, я не позволю 
тебе киснуть в безделии. Вытащила 
из саратовской слободки, вытащу и из 
этой дыры… я всё-таки не согласилась 
на слободку! Обивала пороги, строила 
глазки попечителю учебного округа, 
пока наконец не перетащила тебя назад, 
в “любимую Польшу”. – Да, да, пере-
тащила, потому что как раз такая фан-

1 Кунцевич М. Указ. соч. С. 20. 

тазия пришла тебе в голову, – ворчал 
Адам. – А после свадьбы, наоборот, из 
Польши потащила меня в Саратов»2.

Таким образом, если считать 
«Чужеземку» автобиографическим 
романом, придётся согласиться с тем, 
что немедленно после свадьбы Роза 
и Адам переехали из Польши в Саратов, 
а из Саратова, спустя ряд лет, вновь 
вернулись в Польшу, и никакой Самары 
в их перемещениях по свету не было. 
Между тем даже в тексте «Чужеземки» 
есть ряд примет, указывающих на то, 
что автору романа, изо всех сил дела-
ющему вид, что к Самаре его действие 
не имеет никакого отношения, об этом 
волжском городе прекрасно известно, и, 
пропуская «самарское» пятнадцатиле-
тие в жизни героев, автор романа делает 
это намеренно, что-то пряча и о чём-то 
недоговаривая.

Вот, например, только один эпизод 
романа, заставляющий трижды вспом-
нить о Самаре и задаться вопросом, кото-
рый мы сформулировали выше, – почему 
не упомянут на страницах «Чужеземки» 
и этот волжский город? «Мои предки и 
по отцовской линии, и по материнской 
кровь за родину проливали, – говорила 
она. Когда генерал-губернатор граф 
Бренчанинов, протеже императрицы 
Марии Фёдоровны, благодарный Розе за 
её участие со сбором в пользу Института 
слепых (ах, как прекрасно играла тогда 
Роза “Легенду” Венявского, опираясь на 
скрипку бархатным подбородком и жмуря 
чёрные глаза), – когда он явился к ней с 
визитом и, склонившись над колыбелью 
младенца, такого же черноглазого, как 
она, спросил: “И как же его назвали, 
это милое, прелестное дитя?” – Роза 
ответила с вызовом: “Казимир. Это имя 
польских королей – Казимеж. Вы, ваше 
высокопревосходительство, может быть, 
уже забыли, что Польшей когда-то пра-
вили польские короли?”. Так она отве-
тила, к отчаянию мужа, восстановив 
либерального сановника и против себя, 

2 Там же. С. 156-157. 
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и против открытия католической часовни 
в Саратове»1.

Первое, что заставляет вспомнить 
о Самаре при прочтении этих строк, – 
имя губернатора Брянчанинова (правда, 
«генерал-губернатором» он никогда не 
был, это вымысел автора «Чужеземки», 
так же, как и графский титул и написание 
его фамилии через «е» – «Бренчанинов» 
вместо «Брянчанинов»). Известно, что 
А.С. Брянчанинов (1843–1910) родился в 
усадьбе под Вологдой, где окончил гим-
назию и начал службу после окончания 
кавалерийского училища и увольнения 
в запас «по домашним обстоятельствам». 
В Самару прибыл в 1888 г., служил в долж-
ностях вице-губернатора и губернатора 
до конца 1904 г., когда был назначен чле-
ном Государственного совета и переехал 
в Петербург. То есть практически весь 
период пребывания Щепанских в Самаре 
пришёлся на службу А.С. Брянчанинова 
на высших постах в губернии, и, вспом-
нив о нем, автор «Чужеземки» вспом-
нила также и о Самаре – вспомнила, но 
не упомянула.

Кроме Брянчанинова явной «самар-
ской» приметой в процитированном 
фрагменте является «сбор в пользу 
Института слепых» с той, правда, 
поправкой, что А.А. Щепанская препо-
давала музыку в Самарском отделении 
попечительства императрицы Марии 
Александровны о слепых (с училищем 
для слепых мальчиков). Видимо, об этом 
заведении и идёт речь, так как никакого 
Института слепых в Самаре и Саратове 
никогда не было.

Наконец, третья «самарская» при-
мета в процитированном фрагменте – это 
«католическая часовня», напротив кото-
рой выступил Бренчанинов, восстанов-
ленный Розой против польской общины. 
В Самаре прекрасно известна история 
создания первого в городе католического 
костёла, построенного в первой поло-
вине 1860-х гг. и отданного лютеранам. 
Правда, произошла эта межконфессио-
нальная рокировка задолго до приезда 

1 Кунцевич М. Указ. соч. С. 26. 

в Самару Щепанских и соответственно 
до Брянчанинова. Связана была данная 
история совсем с другими обстоятель-
ствами, причем общероссийского, а не 
местного масштаба: в 1863-1864 гг. прои-
зошло так называемое январское восста-
ние, участники которого преследовали 
цели восстановления Речи Посполитой 
в границах 1772 года. Результатом этого 
восстания, длившегося примерно пол-
тора года, стали многочисленные и раз-
нообразные репрессии против поляков, 
проживавших, в том числе, и в Самаре, – 
так только что построенный костёл пре-
вратился в лютеранскую кирху, о чём 
ещё долго сохранялась память в самар-
ском сообществе и о чём, разумеется, не 
могли не слышать Щепанские, жившие 
в Самаре двадцать-тридцать лет спустя 
после всего случившегося. Необходимо 
отметить, что в Самаре семья квартиро-
вала в доме немца А.И. Вернера рядом 
с земельным участком, приобретённым 
местной католической общиной уже в 
1890-е годы. На этом участке вначале 
был построен деревянный, а уже после, в 
1901–1906 гг., – и каменный костёл, авто-
ром проекта которого стал москвич Фома 
Богданович.

Итак, опираясь на некоторые наблю-
дения исторического и краеведческого 
характера, нам удалось выяснить, что 
автор «Чужеземки» весьма вольно обо-
шлась сразу с несколькими моментами, 
которые довольно принципиальны с 
биографической точки зрения и каса-
ются двух главных героев – Адама и 
Розы. Кроме того, в автобиографиче-
ском романе оказалась странным обра-
зом «пропущена» одна из ключевых 
локаций, причем такая, где автор, соб-
ственно, и родился. Надо заметить, что 
в современной науке жанр автобио-
графии понимается довольно широко. 
Предпринимаются попытки сближения 
и сопоставления автобиографической 
и мемуарной прозы, автобиографии и 
романа. Отмечая разножанровую при-
роду мемуарно-автобиографической 
прозы, С.Ю. Павлова отмечает следу-
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ющее: «Одновременно подвижность 
границ внутри этой литературы свиде-
тельствует о принципиальной открытости 
входящих в неё составляющих и может 
привести к формированию новых лите-
ратурных жанров» [11, с. 62]. Но даже с 
учётом этого обстоятельства мы не только 
вправе, но и обязаны, опираясь на сде-
ланные наблюдения, попытаться отве-
тить на ключевой вопрос, стоящий перед 
нами в этой работе, – автобиографична 
ли «Чужеземка», и, если да, то что надо 
понимать под «автобиографичностью» 
применительно к роману М. Кунцевич?

Нетрудно заметить, что автор 
«Чужеземки» как будто выворачивает 
собственную автобиографию наизнанку, 
не замечая очевидного и подчеркивая 
сомнительное, превращая многосторон-
него и, по всей видимости, довольно 
гибкого И.А. Щепанского в медведепо-
добного Адама, а его супругу, пользовав-
шуюся известностью в городе, много и 
достаточно интенсивно общавшуюся, – в 
замкнутую и мизантропическую «чуже-
земку» Розу, «пропуская» Самару и рас-
творяя её хоть и в созвучном ей, но всё 
же «другом» Саратове и т. д. Какую она 
ставит при этом перед собой задачу и 
чего добивается с помощью всех этих 
подмен и умалчиваний?

На наш взгляд, дело здесь в следую-
щем. Жанр автобиографической прозы 
в том виде, в котором она сложилась в 
литературе реализма [См.: 11, 12], пред-
ставляется автору «Чужеземки» слиш-
ком схематизирующим жизнь, раскрывая 
ее однобоко, в далёком от истины свете. 
Повествование, повторяющее документ, 
идущее с ним нога в ногу, лишается глав-
ного, а именно – глубоко внутренних, 
недокументируемых моментов, усколь-
зающих от поверхностного стороннего 

взгляда, но именно эти моменты – и есть 
подлинная биография. Что в таком слу-
чае необходимо сделать для того, чтобы 
«как бы автобиография» стала настоя-
щей автобиографией, без кавычек и без 
«как бы»? М. Кунцевич переворачивает 
(авто)биографическое другой стороной 
к читателю, в результате чего лицо био-
графического рисунка, схватываемое 
документом, оказывается невидимым, 
а вот зато изнаночная сторона этого же 
рисунка становится основой для сюжет-
ного движения, организации времени 
и пространства, построения системы 
героев и т. д. Так педагогическая и 
научно-просветительная деятельность 
И.А. Щепанского, явная и зафиксирован-
ная документально, оказывается «не при 
чём», а зато его неуклюжесть и раздража-
ющая жену терпеливость акцентируются, 
и из них строится образ Адама. Точно 
так же «не при чём» оказывается и кон-
цертная деятельность А.А. Щепанской, 
которая выносится за скобки, а зато 
в скобках остаются истеричность 
и «чужеземство» Розы. Из них она и 
состоит в романе М. Кунцевич. Наконец, 
там же, с той стороны автобиографии, 
нужно искать и Самару, где родилась 
дочь И.А. и А.А. Щепанских и где про-
исходят все основные коллизии сюжета, 
который лёг в основу «Чужеземки», но 
лёг не прямо, а с учетом всего сказанного 
выше. Написать «другую» сторону авто-
биографии, сохранив тем самым под-
линность жанра, и попыталась, с нашей 
точки зрения, Мария Кунцевич в своём 
автобиографическом романе, ставшем 
заметным явлением не только в ее соб-
ственном творчестве [13], но и в польской 
литературе ХХ в. [14], ключи к которому 
спрятаны, в том числе, в русской истории 
и самарском краеведении.
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The novel The Stranger by the Polish 
writer M. Kuncewicz, written almost a 
century ago, is traditionally considered 
autobiographical. The author of the article 
proves that the autobiographical nature 
of this work, created in the realities of 
pre-revolutionary Samara, is of a different 
kind. In the images of the main charac-
ters and in the biographies of their proto-
types, one can recognize M. Kuncewicz’s 
parents – I.A. and A.A. Shchepanskys. 
However, describing the setting of sev-
eral key episodes of the novel, the 
writer deliberately avoids mentioning 

Samara. Creating the outline of the novel, 
M. Kuncewicz turned the (auto) biograph-
ical aspect to the other side to the reader; 
which resulted in the face of the biograph-
ical drawing becoming invisible, but its 
“wrong side” becoming the basis of the 
plot movement, being originally used to 
build the “mirror images” of the heroes, 
serving as a means of organizing artistic 
time and space.

Keywords: M. Kuncewicz, The Stranger, 
autobiographical novel, Samara culture, 
Shchepansky, another autobiography.
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У ИСТОКОВ РУССКОЙ РЕЦЕПЦИИ ЭДВИНА АРНОЛЬДА: 
Е.П. БЛАВАТСКАЯ И В.В. ЛЕСЕВИЧ1

Творчество английского писателя Эдвина Арнольда (1832–1904) было широко 
известно в России конца XIX века. У истоков русской рецепции его наследия стоят две 
значительные фигуры, существенно влиявшие на состояние общественной мысли своего 
времени, – одна из основательниц Теософского общества Е.П. Блаватская и философ-
позитивист В.В. Лесевич. Особое внимание в их публикациях уделялось буддийской поэме 
Э. Арнольда «Свет Азии» (1879). Авторы исследования, с одной стороны, анализируют 
пространную статью Е.П. Блаватской «“The Light of Asia”. As told in verse by an Indian 
Buddhist», опубликованную в журнале The Theosophist непосредственно после выхода 
первого английского издания поэмы, с другой – систематизируют отклики на «Свет 
Азии» и в целом на творчество Арнольда, высказанные в ее трудах разного времени. 
Осмыслена деятельность В.В. Лесевича как популяризатора буддизма, положившая 
начало для освоения поэмы «Свет Азии» русскими переводчиками.

Ключевые слова: Э. Арнольд, буддизм, ориентализм, теософия, традиция, русско-
английские литературные связи, компаративистика, межкультурная коммуникация.

В настоящее время имя писателя 
Эдвина Арнольда (1832–1904) известно 
в России только узкому кругу исследо-
вателей английской литературы, однако 
в конце XIX в., вскоре после выхода его 
поэмы «Свет Азии», многократно пере-
веденной на русский язык, ставшей 
материалом для различных переложе-
ний и интерпретаций, его творчество 
привлекло внимание Л.Н. Толстого, 
В.И. Вернадского, Д.И. Менделеева, 
Н.Н. Ге и многих других выдающихся 
современников. Данная статья посвя-
щена истокам русской рецепции 
Эдвина Арнольда – с момента публи-

кации в Англии поэмы «Свет Азии» 
в 1879 г. до появления в 1890 г. ее пер-
вого русского перевода, созданного 
А.Н. Анненской.

Первым русским читателем, отозвав-
шимся на поэму Арнольда в прессе, была 
одна из основательниц Теософского 
общества Елена Петровна Блаватская 
(1831–1891). Она была лично знакома 
с автором: Арнольд, по свидетельству 
ее биографа Сильвии Крэнстон, отда-
вал должное «мощному воздействию 
теософского движения на человечество 
и выдающимся познаниям Блаватской» 
[1, c. 513]. Блаватская считала буддизм 

1  Исследование проведено за счет гранта Российского научного фонда (проект №24-18-00040 «Эволюция 
русского поэтического перевода в контексте идейных концепций литературных журналов второй половины 
XIX века») (https://rscf.ru/project/24-18-00040/).
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религией, наиболее близкой к учению 
теософии; именно она впервые прив-
несла в русский язык понятия «карма», 
«реинкарнация», «нирвана» [2, c. 149]. 

Блаватская опубликовала статью 
о поэме Арнольда на английском языке 
под названием «“The Light of Asia”. 
As told in verse by an Indian Buddhist» 
в основанном ею в Бомбее журнале The 
Theosophist, в первом же его номере 
в 1879 г. [3, p. 20-25] – т. е. это был немед-
ленный отклик на актуальную поэзию. 
Статья вышла анонимно, как и мно-
гие другие публикации Блаватской, 
однако часть рукописи, сохранившаяся 
в архивах Теософского общества Адьяр 
и подписанная инициалами Е.П.Б., 
позволяет точно идентифицировать ее 
авторство1. Сокращенный перевод ста-
тьи на русский язык впервые увидел 
свет в 1990-е гг. [4, c. 210-215]. 

Блаватская отмечает, что поэма 
Арнольда – «своевременная работа 
в поэтической форме» [4, c. 210], и про-
изведение это является не только 
изложением буддийского учения. 
«Свет Азии», по ее оценке, являет 
собой «замечательный образец лите-
ратурного таланта, насыщенный 
философской мыслью и религиозным 
чувством» [4, c. 211]. Она вписывает 
произведение Арнольда в контекст 
английской религиозной поэзии: 
«Мильтоновские строки поэмы полны 
глубокого смысла, просты, но убеди-
тельны, без… метафизических намеков 
в ущерб смыслу… которые столь любимы 
нашими современными англий-
скими поэтами» [4, c. 211]. По мнению 
Блаватской, Арнольду уступает, в част-
ности, Р. Браунинг с его стихотворе-
нием «Фидиппид» (того же 1879 г.), где 
появляется козлоногий Пан. Среди ука-
зываемых ею достоинств поэмы «Свет 

1 Примечания // Блаватская Е.П. В поисках 
Оккультизма / сост. Т.О. Сухорукова, В.И. Мызников, 
Т.В. Корженьянц. Москва: Сфера, 1996. С. 430. 
Примечания (без указания имени подготовителя) 
составлены на основе материалов Б.М. Цыркова, 
осуществившего составление и комментирование 
15-томного собрания публицистического наследия 
Е.П. Блаватской, вышедшего в США в 1966-1990 гг.

Азии» – «описания, пронизанные цен-
ностью восточного колорита», и «прав-
дивое изложение основного сюжета, 
мастерски раскрывающего характер 
Будды» [4, c. 212].

Восхваляя учение и личность Будды, 
Блаватская признает, что именно 
у Арнольда «впервые в истории запад-
ной литературы эта личность предстает 
во всем богатстве ее неподдельной 
красоты» [4, c. 212]. Будда, как считает 
Блаватская, стои ́т много выше других 
реформаторов религий: «Нет ничего 
возвышеннее и чище его социального 
и нравственного кодекса», – при этом 
особенно существенным оказывается 
его миролюбие: «Изо всех основате-
лей религий он был единственным, кто 
не нашел ни одного злого слова, даже 
упрека для тех, чьи взгляды отлича-
лись от его собственных» [4, c. 213]. 
Она отмечает, что Гаутама, под именем 
царевича Иосафата (Иоасафа), даже 
стал христианским святым2. 

Излагая биографию Будды Гаутамы, 
Блаватская пространно цитирует текст 
поэмы Арнольда. Перед индийским 
царевичем встают важнейшие про-
блемы, касающиеся места человека 
в мире, и в поэме «мы вновь находим 
строки о том же вопросе – строки, 
которых не смогли бы игнорировать 
ни каббалист, ни пифагореец, ни шек-
спировский Гамлет, ни даже мистер 
Дарвин. Они описывают духовное 
состояние принца, когда, не найдя 
ничего постоянного, ничего реаль-
ного на земле… он решает принести 
себя в жертву человечеству» [3, p. 22]. 
В качестве одного из самых сильных 
мест поэмы в статье приводится сцена 
ухода принца Гаутамы из дома. 

Блаватская особенно подчеркивает 
заслуги Арнольда в распространении 
восточной мудрости: «…если кто из 
западных поэтов и завоевал право на 

2 О различных версиях происхождения переводной 
«Повести о Варлааме и Иоасафе», являющейся 
единственным житийным источником о 
преподобном Иоасафе, см. в статье И.Н. Лебедевой 
[5, c. 349-350].
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благодарную память азиатских народов, 
и если кому суждено жить в их сердцах, 
так это автору “Света Азии”» [4, c. 210]. 
Вместе с тем в финале статьи автор 
замечает, что взгляды Арнольда соот-
ветствуют достаточно упрощенным 
представлениям востоковедов («most 
of the Orientalists of to-day» [3, p. 24]), 
которые уравнивают нирвану с анни-
гиляцией, т. е. исчезновением, раство-
рением. Блаватская с этим мнением 
не согласна, утверждая, что «нирвана 
означает безусловность индивидуаль-
ного бессмертия в Духе» [6, c. 133], т. е. 
просветление.

Блаватская и в других трудах 
нередко цитирует Арнольда или упо-
минает его поэму – как источник, в 
том числе, по теории и практике буд-
дизма [7, p. 452; 8, c. 49; 9, c. 34-36]; 
она отмечает, приводя рассуждения 
Дж.Х. Конелли, «совершенную кра-
соту изображения кармы Эдвином 
Арнольдом в “Свете Азии”» [6, c. 241]. 
Однако при этом существенным для нее 
остается то обстоятельство, что автор 
поэмы не был инициирован в буддий-
скую традицию: «В “Свете Азии” есть 
два оборота, которые могут заставить 
посвящённого первой ступени поду-
мать, что мистер Эдвин Арнольд был 
посвящён в гималайских ашрамах, 
однако это не так» [7, p. 222]. Признавая, 
что Арнольд как автор «Света Азии», 
наряду с теософами и оккультистами, 
часто становится объектом критики 
[10, p. 43], Блаватская видела осно-
вания критиковать английского писа-
теля не за буддийскую поэму, а за 
другое произведение – посвященную 
Христу поэму «Свет мира» («The Light 
of the World», 1891), призванную, по 
ее мнению, задобрить христианского 
читателя [11, p. 165-170]. 

Одним из первых популяризаторов 
поэмы Арнольда в России стал увле-
кавшийся идеями буддизма фило-
соф-позитивист Владимир Викторович 
Лесевич (1837–1905). Он читал темати-

ческие лекции, был автором ряда работ 
о буддизме [12, c. 41-77; 13, c. 1-17; 14]; 
искал и находил буддийскую основу 
даже в романе о Робинзоне Крузо1. 

Лесевич видел в обращении к буд-
дизму черту современной ему эпохи, 
когда происходит революция в научной 
и философской мысли и «вслед за фило-
софией, и частью в связи с нею, идет 
длиннейший ряд религиозных новоо-
бразований в Англии, Америке, Италии 
и английской Индии» [13, c. 1]. И в увле-
чении западного человека буддизмом 
он ощущал знак смешения верований: 
«Это сближение частью враждебных 
между собой, частью далеких друг другу 
элементов подготовило неосуществи-
мое прежде воздействие восточных 
религий на европейских рационали-
стов и породило тот совершенно новый 
тип религиозного синкретизма, одно из 
проявлений которого и представляет 
проповедываемый ныне европейцами 
“буддизм”» [13, c. 2-3]. Лесевич крити-
кует теософов и Блаватскую, однако об 
Арнольде отзывается положительно: 
он отмечает, что это «талантливый 
английский поэт, автор большой поэмы 
The Light of Asia» [13, c. 17].

С участием Лесевича была подго-
товлена, в частности, подборка мате-
риалов о буддизме в кн. 8 журнала 
«Русская мысль» за 1887 г., вклю-
1 Г.Н. Потанин вспоминал, что В.В. Лесевич ездил 

по провинциальным городам России с циклом из 
трех лекций, одна из которых была посвящена 
Д. Дефо и его роману «Робинзон Крузо», вторая – 
буддизму, третья – фольклору: «В лекции о Дефо он 
давал новое освещение вопросу о происхождении 
романа о Робинзоне. Прежде этому роману 
приписывалось европейское происхождение. <…> 
Книга получила большую распространенность, 
была переведена на все европейские языки и 
даже появилась в переводе на арабский язык в 
виде романа под названием “Жемчужина моря”. 
Арабский роман оказался переделкой легенды 
о Будде, что дает такую последовательность в 
истории романа: легенда о Будде, “Жемчужина 
моря” и роман Дефо» [Литературное наследство 
Сибири. Т. 7: Григорий Николаевич Потанин. 
Воспоминания (окончание). Статьи, очерки, 
рецензии. Воспоминания о Г.Н. Потанине. 
Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1986. С. 99]. 
Как видим, поклонение перед буддизмом вело 
В.В. Лесевича в отдельных случаях к неверным 
умозаключениям.
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чавшая его очерк «Новейшие дви-
жения в буддизме, поддерживаемые 
и распространяемые европейцами» 
[13, c. 1-17], переводы «Буддийского 
катехизиса» Г. Олкотта [15, c. 18-35] 
и статьи Э. Арнольда «Цейлон и будди-
сты» [16, c. 36-51]; в оригинале «Ceylon 
and the Buddhists» [17, p. 262-284] была 
одной из глав в книге Арнольда «India 
Revisited», впервые опубликованной 
в 1886 г. и несколько раз переизданной. 
Отметим, что «Русская мысль» после 
смены редактора (на место С.А. Юрьева 
пришел В.А. Гольцев) приобрела либе-
рально-демократическое направление 
и охотно откликалась на актуальные 
темы и различные общественные нова-
ции. Первым русским переводчиком 
Арнольда стала Анастасия Сергеевна 
Петрункевич (1850–1932)1 – урожденная 
графиня Мальцова, жена либерального 
политика И.И. Петрункевича; супруги 
Петрункевич, в частности, были друзь-
ями В.И. и Н.Е. Вернадских, которые 
увлекались идеями буддизма.

В статье Арнольда о буддистах 
Цейлона дана оценка его более ран-
ней поэмы «Свет Азии» – очень опо-
средованная, как донесенное автором 
высказывание цейлонских буддийских 
монахов: «Вы, рожденный в дале-
кой стране, хотя и не пользовались ни 
благодатью религии прекраснейшего 
Сакъя-Муни, рожденного от солнца, 
пресвятого покорителя всех вожделе-
ний и всем светом почитаемого побе-
дителя дурных страстей, ни общением 
с его последователями, вы написали 
на вашем родном языке изящную 
поэму о пресвятой и несравненной его 
жизни, – поэму, захватывающую конец 
его метемпсихозического пребывания 
в качестве благородного Бодхисата на 
небе Тузитха и достижение им четы-
рех великих и святых истин, – поэму, 
не только ни в чем не разногласящую, 

1 О принадлежности переводов из Э. Арнольда и 
Г. Олкотта А.С. Петрункевич сообщает В.В. Лесевич 
[См.: 13, c. 17]. Перевод, с указанием на полученное 
«разрешение переводчицы Петрункевич», был 
републикован в 1890 г. [18, c. 177-208].

но в буквальном смысле согласную 
с народными буддийскими священ-
ными книгами, с каноническим писа-
нием и его комментариями; вы тем 
самым совершили дело, еще ни одним 
из английских Пундитов доныне не 
совершенное» [16, c. 40]. 

Также Арнольд цитирует другую бла-
годарственную речь, отмечающую его 
заслуги по распространению буддизма 
на Западе: «С помощью несравнен-
ного таланта вашего и по вдохновению 
возвышенного сердца, вы сделали то, 
что почитаемое имя и высокое уче-
ние нашего господа Будды получили 
известность и значение в глазах мно-
гих людей из среды западных наро-
дов… Уже по всей Азии пронесся слух 
о том, что в стране за пределом морей 
возник мудрый и красноречивый друг, 
который проливает свет подобно лун-
ному сиянию над Дхаммой, в течение 
семидесяти поколений приносившей 
усладу нашему народу» [16, c. 45].

Таким образом, еще не будучи пере-
веденной, поэма «Свет Азии» оказа-
лась так или иначе известна русскому 
читателю.

Вдохновлённый поэмой Арнольда, 
Лесевич «предложил своему другу 
А.Н. Анненской перевести эту книгу на 
русский язык и на свой счет напечатал 
перевод»2. К этому времени прошло 
более десяти лет после первой публи-
кации «Света Азии», поэма Арнольда 
выдержала более пятидесяти пере-
изданий, а король сиамский произ-
вел автора в кавалеры ордена Белого 
Слона3. Лесевич выступил редактором 
книги и подготовил объемные сопро-
водительные материалы культуро-
логического характера, в том числе 
сделал редактуру включенного в книгу 
перевода двух глав из исследова-
2 Литературное наследство Сибири. Т. 7: Григорий 

Николаевич Потанин. Воспоминания (окончание). 
Статьи, очерки, рецензии. Воспоминания 
о Г.Н. Потанине. С. 98.

3 См.: Лесевич В. Предисловие // Арнольд Э. Свет 
Азии (The Light of Asia) / пер. с англ. А. Анненской 
под ред. В. Лесевича. Санкт-Петербург: Тип. и лит. 
В. Тиханова, 1890. С. II (2-й ряд).
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ния Гюстава Лебона «Цивилизация 
Индии» (1887) [См.: 19, с. V-CIII; 20, 
с. 209-238]1, при этом предисловие 
самого Арнольда к поэме было опу-
щено. Впервые перевод «Света Азии» 
увидел свет в 1890 г.2, затем был пере-
издан в 1893 г.3 В фонде Лесевича 
в Российском государственном архиве 
литературы и искусства сохранился 
сделанный его рукой расчет, пока-
зывающий рентабельность издания 
«Света Азии»: при тираже 1 500 экз. 
и цене одной книги 2 руб. предпола-
галось выручить 3 000 руб., из кото-
рых – 30 % книготорговцам – 900 руб., 
стоимость печати, бумаги, клише 
и объявлений – 1 046 руб., прибыль от 
издания – 1 054 руб.4.

В предисловии Лесевич отме-
чает, что поэма Арнольда излагает 
жизнь Будды, однако и сами легенды, 
и мастерство стихотворца так хороши, 
что могут сделать произведение инте-
ресным даже для тех, кто не интересу-
ется буддизмом: «Являясь же в такой 
блестящей обработке, какую придал 
им знаменитый английский поэт, они 
[легенды] становятся замечательным 
литературным произведением, кото-
рое даже в переводе, лишенном всей 
прелести стихотворной формы, укра-
шающей оригинал, будет вероятно при-
ятно встречено всяким, не имевшим 
случая или возможности ознакомиться 
с подлинником»5. 

Лесевич особенно подчеркивает 
выбранную Арнольдом повествова-
тельную стратегию, рассказ от лица 
обыкновенного верующего буддиста, 
что работает на изящество и простоту 
1 Данные материалы были также включены 

в переиздание «Света Азии» в переводе 
А.Н. Анненской в 1893 г. Отметим, что статья 
В. Лесевича была впервые опубликована еще до 
выхода книги [См.: 21, c. 163-188].

2 Арнольд Э. Свет Азии (The Light of Asia) / пер. 
А. Анненской; под ред. В. Лесевича. Санкт-Петербург: 
Тип. и лит. В. Тиханова, 1890. [4], C III, 238 c.

3 То же. Санкт-Петербург: Тип. и лит. В. Тиханова, 
1893. [6], VIII, 344 c.

4 Российский государственный архив литературы 
и искусства (РГАЛИ). Ф. 301. Оп. 1. Ед. хр. 82. Л. 1.

5 Лесевич В. Предисловие. С. II.

стиля: «…в лице предполагаемого буд-
дийского рапсода предстал перед нами 
правоверный поклонник Сакъя-Муни 
и с полной простотою и безыскус-
ственностью раскрыл перед нами свою 
взволнованную религиозным чувством 
душу»6. Вместе с тем он признает, что 
сам Арнольд не был посвященным 
буддистом, и призывает не прини-
мать «плоды поэтического творчества 
за проявления наивной веры»7.

Как видим, внимание к поэме 
Арнольда «Свет Азии» со стороны рус-
ских философов, теологов, публицистов 
1880-х гг. во многом было обуслов-
лено усилением интереса к буддизму 
и восточной культуре, помогавшим 
в процессе морально-нравственных 
исканий создавать новую картину мира. 
На формирование этого интереса вли-
яли сложные общественные процессы 
эпохи, в частности, кризисные явле-
ния в Русской православной церкви, 
обострение национальных движений 
в Калмыкии и Бурятии, упрочение меж-
дународных позиций ряда азиатских 
стран, а также распространившееся 
в сознании интеллигенции ощущение 
неизбежности конца западной циви-
лизации, популярность философских 
учений А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, 
Э. Гартмана, во многом перерабаты-
вавших восточные идеи. Впоследствии 
популярности «Света Азии» способ-
ствовали деятельность его переводчи-
ков А.Н. Анненской, И.М. Сабашникова 
(Юринского), А.М. Федорова, а также 
пристрастное отношение к поэме 
со стороны Л.Н. Толстого и писа-
телей «толстовского круга», чьи 
идеи непротивления злу насилием 
и вегетарианского существования 
вполне соответствовали буддийской 
концепции.

6 Там же. С. III.
7 Там же.
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AT THE ORIGINS OF THE RUSSIAN RECEPTION OF EDWIN ARNOLD: 
E.P. BLAVATSKY AND V.V. LESEVICH1

1 The study was carried out at the expense of a grant from the Russian Science Foundation (project No. 24-18-00040 
“Evolution of Russian Poetic Translation in the Context of Ideological Concepts of Literary Journals of the Second 
Half of the 19th Century”) (https://rscf.ru/project/24-18-00040/).

The work of the English writer Edwin 
Arnold (1832-1904) was widely known in 
Russia at the end of the 19th century. The 
origins of the Russian reception of his 

heritage are connected with two signifi-
cant figures who had a considerable influ-
ence on the state of social thought of their 
time, namely, one of the founders of the 
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Theosophical Society E.P. Blavatsky and 
the positivist philosopher V.V. Lesevich. 
In their publications, special attention 
was paid to E. Arnold’s Buddhist poem 
The Light of Asia (1879). The authors 
of the study, on the one hand, analyze 
E.P. Blavatsky’s lengthy article The Light of 
Asia. As told in verse by an Indian Buddhist, 
published in the journal The Theosophist 
immediately after the release of the first 
English edition of the poem; on the other 
hand, they systematize the responses to 

The Light of Asia and to Arnold’s work, 
in general, that were expressed in her 
works written at different times. The 
authors interpret V.V. Lesevich’s work as 
a popularizer of Buddhism, which laid the 
foundation for the adoption of the poem 
Light of Asia by Russian translators.

Keywords: E. Arnold, Buddhism, 
Orientalism, Theosophy, tradition, Russian-
English literary relations, comparative 
studies, intercultural communication.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДА: ОПЫТ СТРУКТУРНО-СЕМИОТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА

Противоречивый, гротескный, парадоксальный характер образов концептуальной 
моды позиционирует творчество дизайнеров, наиболее ярко проявивших себя в этой 
области. В статье для анализа специфики их деятельности применён структурно-
семиотический подход, позволяющий исследовать данное явление культуры как комплекс 
инвариантных отношений в пределах целостной системы официальной моды. Единство 
синтактического, прагматического и семантического этапов анализа способствует 
выявлению концептов, лежащих в основании стилей ярких представителей мира 
концептуальной моды Р. Кавакубо, М. Маржелы, И. Мияке и др.   

Ключевые слова:  концепт, дизайн, мода, семиотика, искусство, перформанс, 
эксперимент, инновация, дефиле.

Концептуализм (от лат. conceptus – 
мысль, понятие) как художественное 
направление возник в западном искус-
стве примерно в середине 60-х гг. 
ХХ века. Корнями уходящий в средне-
вековую философию данный термин 
в 1961 г. был применен американским 
философом и музыкальным аван-
гардистом Генри Флинтом в работе 
«Концептуальное искусство: эссе» 
(Conceptual Art). По мнению автора, 
в концептуальном искусстве в каче-
стве материала выступают идеи («кон-
цепты»). Последние «тесно связаны 
с языком, поэтому материалом кон-
цептуального искусства также служит 
язык»1. Главный идеологический посыл 
концептуального искусства – отказ 
от морфологии, так как его основная 

1 Флинт Г. Концептуальное искусство: эссе // 
Сontemporary-artists.ru: сайт о современных 
художниках. URL: http://contemporary-artists.ru/
henry_flynt_concept_art.html (дата обращения: 
15.11.2023).

задача заключается в выявлении самой 
сущности феноменов, минуя видеоряд 
объекта. 

Постепенно терминология кон-
цептуализма стала применяться, 
с одной стороны, для обозначения 
переходных процессов, происходящих 
в авангарде второй половины ХХ в., 
а с другой – для оценки литературно-ху-
дожественного направления постмо-
дернизма. Основоположниками теории 
концептуализма стали такие ученые, 
как Дж. Кошут, Д. Хюблер, Р. Берри и др. 
Так, Дж. Кошут в статье «Искусство 
после философии» (1969 г.) провозгла-
сил, что «самое “чистое” определение 
концептуального искусства заключа-
ется в том, что это – исследование основ 
понятия “искусство” и того, что оно 
стало означать» [1, с. 25-26]. В резуль-
тате был объявлен конец философии 
как способа осмысления мира. Эстафету 
этой роли передали искусству, а возник-
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ший на гребне второй волны авангарда 
концептуализм объединил процессы 
творчества и исследования искусства.

Произведения концептуализма – это  
художественный жест, свободный 
от какой-либо пластической формы, 
а также проекты, нередко граничащие 
с китчем и указывающие лишь на воз-
можность возникновения искусства. 
Например, писсуар М. Дюшана стал 
настоящим вызовом всему предшество-
вавшему искусству. 

Разновидность концептуального 
искусства – концептуальная мода – 
возникла в 1980-е гг. и развивалась 
в русле обозначенной идеологии, что 
вполне логично, учитывая недолго-
вечность и изменчивость данного 
явления. Мощный всплеск интереса 
международной индустрии моды 
к авангардной и концептуальной моде 
произошел позднее, в первое десяти-
летие XXI века. Именно в этот период 
были организованы крупные между-
народные проекты: серия выставок 
«Дисфэшенал – от концепции к кон-
струкции» / Dysfashional – from Concept 
to Construction (Люксембург, 2007; 
Лозанна, 2008; Париж, 2009), выставка 
«Искусство моды: создание намёков» / 
The Art of Fashion: Installing Allusions 
(Роттердам, 19.09.2009 – 10.01.2010); 
выставочный проект «Кожа и Скелет: 
параллельные практики в моде и архи-
тектуре» / Skin&Bones (Лос-Анджелес, 
ноябрь 2006 – март 2007) и др. 

На Олимпе модной индустрии воз-
никла плеяда ярких представителей 
нового направления моды, деятельность 
которых отличалась исследовательским 
характером, а также смелыми экспери-
ментами с кроем и формой, драпировками 
и деталями (Р. Кавакубо, М. Маржела, 
И. Мияке, Д. Ватанабе, Х. Чалаян, 
Рольф Снёрен и Виктор Хорстинг1, 
«антверпенская шестёрка»2 и мн. др.).  
1 Основатели нидерландского бренда Viktor & Rolf.
2 Творческое объединение выпускников Королев-

ской академии искусств г. Антверпена, стоявшей 
у истоков бельгийской моды. В содружество вхо-
дят: Вальтер Ван Бейрендонк, Марина Йи, Дрис 
Ван Нотен, Анн Демельмейстер, Дирк Биккембергс 
и Дирк Ван Сэн. 

По мнению экспертов, этих модельеров 
интересовали «глубинные структуры 
психики, парадоксальное поведение, 
эпатаж. Своим творчеством они едва 
ли не уничтожают проверенные време-
нем правила и условности, регламенти-
рующие производство и практическое 
использование предметов одежды» [2, 
с. 164]. 

Вместе с ростом популярности воз-
ник и научный интерес, появились пер-
вые научные работы. Из отечественных 
авторов отметим И.С. Плешкову, посвя-
тившую диссертационное исследова-
ние концептуальному направлению 
в дизайне костюма в индустрии моды 
XX – начала XXI в. [3, с. 5], и А.И. Затулий, 
которая в контексте концептуального 
искусства обратилась к теоретическому 
обоснованию формообразования аван-
гардного костюма в системе дизай-
нерского проектирования [4]. Наше 
исследование посвящено концептуаль-
ной (интеллектуальной) моде как идей-
ной оппозиции официальной индустрии 
моды.

Научных определений термина 
«концептуальная мода» нами не обна-
ружено. Эксперт в области модной 
индустрии Мария Петерсон поясняет: 
«Интеллектуальная, или, как ее еще 
называют, концептуальная мода – это 
неординарная, отличающаяся от тради-
ционных представлений мода, в кото-
рой на первый план выходит глубокий 
внутренний смысл, некая руководящая 
идея, определенная концепция»3.

По мнению Л. Свендсена, «без 
понимания моды невозможно адек-
ватное понимание современного 
мира» [5, с. 10]. Как особое направление 
стремительно развивающейся модной 
индустрии концептуальная мода вполне 
вписывается в философию постмодерна 
«с его парадоксами, деконструкцией, 
стремлением к иронии и игре» [6, с. 22]. 
Она связана с прошлым, поглощается 
настоящим и устремлена в будущее. 
3 Батурина А. Что такое интеллектуальная мода? 

И почему она стала «новым черным» // URL: 
https://snob.ru/profile/404532/blog/3059731/ (дата 
обращения: 26.12.2023).
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В ней, как в зеркале, отражаются про-
цессы, которыми в данный момент охва-
чены культура и общество. 

Среди наиболее характерных при-
знаков концептуальной моды внешнего 
плана отметим: свободный и нестан-
дартный крой, асимметрию, оверсайз (от 
англ. oversize – сверхразмерный), моно-
хром, повышенное внимание к форме 
изделия. Вместе с тем принципиаль-
ными являются признаки внутреннего 
плана: через одежду – создание образа 
со смыслом, через модельный ряд – 
выражение авторской, концептуальной 
идеи.

Следует выделить несколько харак-
терных черт концептуальной моды:

– создаёт превосходство идеи над 
внешней формой;

– вызывает при восприятии 
вопросы, оставляя их без ответов;

– предполагает эксперименты 
и инновации;

– бросает вызов всей системе моды;
– не приносит дохода (это не ком-

мерческая мода);
– не направлена на практическое 

применение («неносимая / неносибель-
ная» одежда как художественный жест).

Принципиальным отличием кон-
цептуального искусства от всех иных 
искусств является его недолговечность. 
Этим объясняется, что в 1970-е гг. 
оно освоило множество форм: видео-
арт, инсталляции, боди-арт. Не стала 
исключением и концептуальная мода. 
Сами дизайнеры-концептуалисты 
часто с иронией относятся к быстрой 
сменяемости моды от сезона к сезону, 
её эксклюзивности и поверхностности, 
а также системе брендинга. Отсюда 
их всеобщий интерес к жанру перфор-
манса, наиболее органично передаю-
щему стремление продемонстрировать 
предпочтение процессу, нежели про-
дукту. Дизайнеры-концептуалисты ищут 
альтернативные пути создания и показа 
своих работ. Их представления всегда 
выстраиваются с целью удивлять, пора-
жать, шокировать, эпатировать и вместе 
с тем переносят демонстрируемые объ-

екты из мира моды в мир современного 
искусства. 

Дизайнерская мысль постоянно 
совершенствует мир концептуальной 
моды, а перформанс стимулирует дина-
мику идейного воздействия на зрителя. 
Показы, как правило, оформляются под 
эгидой некоего концепта, стоявшего 
в основании понимания каждого пред-
мета одежды. Например, «архитектур-
ные инсталляции» британско-кипрского 
модельера Хусейна Чалаяна, сопрово-
ждаемые звучанием авангардных музы-
кантов или мужского хора, олицетворяли 
торжество механической эры. 

Несмотря на сосредоточенность 
на идее, концептуалисты часто ста-
вят достаточно сложно реализуемые 
показы. На фоне существующего много-
образия выделяются перформансы-ри-
туалы («Захоронённая коллекция» 
Хусейна Чалаяна, 1994 г., «Матрёшка»/
Russian Doll Рольфа Снёрена и Виктора 
Хорстинга, 1999 г.), отсылающие 
к абстрактным понятиям бренности 
всего живого, быстротечности времени. 
Кульминацией радикализма данного 
дизайнерского дуэта (Viktor & Rolf) стал 
показ 2001 г., где гостям и журналистам 
были просто розданы компакт-диски 
с коллекцией. 

Локации, в которых демонстрируются 
шоу концептуальной моды – это всегда 
необычные пространства без излишних 
отвлекающих деталей. Концептуальная 
мода легко вписывается в мир галерей, 
музеев современного искусства, а также 
не остается в стороне от увлечения 
виртуальными технологиями. Сегодня 
дизайнеры-концептуалисты всё чаще 
устраивают показы своих новых коллек-
ций в Интернете в режиме реального 
времени. Но в любом месте демонстра-
ции коллекций перформативные вызовы 
представляемых моделей обусловлены 
превращениями, происходящими в то 
или иное время с внешностью человека 
(телом) посредством одежды, предо-
пределенными идейно-концептуальной 
установкой дизайнера-модельера.
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Костюм имеет знаково-символиче-
скую природу и в первую очередь про-
являет свою коммуникативную функцию 
как текст, передающий информацию, 
в отличие от одежды с её утилитарными 
свойствами. В связи с этим нами пред-
принята попытка структурно-семиоти-
ческого анализа концептуальной моды. 
В итоге такого анализа исследуется 
образ, позиционируемый в концептуаль-
ной моде через некий предмет одежды 
(костюм, платье и др.), созданный 
дизайнером и представленный публике 
модельером.

Важным ориентиром для нас служат 
примеры использования данной мето-
дологии в культурологических исследо-
ваниях. Так, французский антрополог, 
философ и культуролог, создатель струк-
турной антропологии К. Леви-Строс 
метод структурализма перенёс из линг-
вистики «в целях достижения в ней 
строгости и объективности по типу есте-
ственных наук» [7]. Р. Барт, французский 
философ-структуралист, использовал 
метод структурой семиотики примени-
тельно к «языкам» различных феноме-
нов культуры. В частности, он исследовал 
«систему моды в её семиотическом 
аспекте» [8]. По мнению итальянского 
семиотика и философа У. Эко, «в ходе 
использования структурно-семиотиче-
ского анализа можно выявить как струк-
турировано произведение, та или иная 
культурная система, как через эту струк-
туру “просвечивает смысл”, что особенно 
значимо в анализе текстов искусства» [9, 
с. 62]. Ранее структурно-семиотический 
подход использовался автором настоя-
щей статьи для изучения традиционного 
орнамента на одежде [10].

Указанный подход предполагает три 
аспекта анализа: синтактику, прагма-
тику и семантику. Синтактика позволяет 
выяснить, из чего состоит тот или иной 
культурный объект (материал). Чтобы 
донести свою идею до зрителя, дизай-
нер тщательно продумывает простран-
ство показа, внешний облик модели, 
прорабатывает пластику, жесты, движе-
ния, а также, что не менее важно, подби-

рает музыкальное сопровождение. Всё 
должно быть учтено, срежиссировано 
и «работать» на образ. Синтактический 
анализ в данном случае – это пере-
числение всех составляющих образа. 
Прагматика – это цель, функция или ответ 
на вопрос: для чего создаётся образ. 
Иными словами, прагматический анализ 
позволяет определить и показать, для 
чего предметы одежды в таком варианте 
созданы. Причем концептуальная мода 
принципиально не функциональна – это 
зрелище – и, как правило, практического 
использования в повседневной жизни 
не имеет. Впрочем, бывают и исключе-
ния (например творчество Иссея Мияке). 
И, наконец, семантика – это смысл, идея, 
задумка дизайнера, которая может 
быть «прочитана» в ходе демонстрации 
модели. Семантический анализ распро-
страняется также на эмоции, мысли, 
вопросы, вызванные показом коллекции 
(здесь немаловажен учет её названия). 
Итогом является попытка сформулиро-
вать концепцию, которую хотел донести 
до зрителя дизайнер.

Для будущего целостного иссле-
дования концептуальной моды 
проиллюстрируем применение структур-
но-семиотического метода на конкрет-
ных примерах. Для этого обратимся к 
работам дизайнеров-концептуалистов, 
дадим описание некоторых коллекций, 
структурированное указанными аспек-
тами анализа. 

Концептуальная мода появилась 
и была изначально связана с творче-
ством японских модельеров и дизай-
неров, среди которых наиболее ярким 
представителем является Реи Кавакубо, 
выдвинувшая в 1979 г. идею «одежды 
с нуля». 

Что позволяет выявить синтакти-
ческий анализ? Относясь к традиции 
представлять коллекции публике как 
к неизбежному злу, Кавакубо не доволь-
ствуется традиционными «показами» 
и с увлечением экспериментирует. 
Как вызов «звучат» задуманные ею пла-
тья-передники без прорезей для головы 
и рук. Среди многочисленных показов 
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интересна коллекция «Тело превра-
щается в платье, платье превращается 
в тело» / Comme des Garçons Dress Meets 
Body, Body Meets Dress (1997). Её ассор-
тимент прост: это платья, блузки и юбки. 
Рисунок ткани – мелкая клетка разных 
цветов. Все модели снабжены объём-
ными вставками-выпуклостями. И эти 
бугры, и наросты, хаотично разбросан-
ные по всему телу манекенщиц, делают 
их фигуры несуразными и уродливыми. 
Так модельер своим показом продемон-
стрировала, «что человеческое тело 
в одежде не обязано иметь привычные 
формы, занимать стандартные, разре-
шённые модой объёмы в пространстве 
и оставлять пустоту только там, где тре-
буют нормы»1. Вероятно, идея дизайнера 
заключалась в предположении относи-
тельности «официально установленных» 
параметров стройности.

Прагматический ракурс анализа 
позволяет сделать вывод, что на своих 
шоу-перформансах Кавакубо пози-
ционирует деконструкцию, явно пре-
небрегая функциональностью вещей. 
На самом деле, для чего созданы эти 
платья? Каково их практическое при-
менение? Казалось бы, представленная 
одежда не функциональна, на практике 
вряд ли кто-либо осмелится уродовать 
себя. Однако эта коллекция Кавакубо, 
как пишет Ф. Граната, «была распродана 
за несколько часов. Правда некоторые 
покупательницы избавлялись от бугров 
и выпуклостей тут же в магазине. Хотя 
дизайнер настаивала на том, чтобы 
вещи из коллекции продавались в той 
же комплектации, в какой были пред-
ставлены на подиуме» [11, с. 54]. 

На семантическом этапе исследования 
попытаемся определить замысел худож-
ника: что дизайнер хотел поведать миру, 
создавая столь неоднозначные образы? 
Её интерпретация одежды как «носи-
бельного искусства» привела к созда-
нию перформанса, который может быть 
истолкован и как мода, и как искусство. 
1 Mu и Ma. История модного дома Comme des 

Garçons // Skillbox: Дизайн. URL: https://skillbox.
ru/media/design/on-cgd/ (дата обращения: 
06.02.2023).

При этом поражают свежие, новатор-
ские идеи Кавакубо: они позиционируют 
оппозицию ценностям запада, демон-
стрируют своеобразный протест против 
устоявшихся европейских канонов жен-
ской красоты. Дизайнер бросает вызов 
всей системе моды, всеми средствами 
демонстрируя преходящий характер 
официальных ценностей. Её творческое 
credo состоит в расширении и преоб-
разовании традиционных представле-
ний об элегантности. Кавакубо вовсе 
не пытается сказать, что «уродство пре-
красно». Скорее, её эстетика заставляет 
осознать, что «красота» принадлежит «к 
более широкому спектру понятий, и не 
всегда она является во внешнем» [12, 
с. 35]. В целом дизайнерские находки 
Кавакубо заставляют задуматься, напри-
мер, о роли личности в моде или о роли 
последней в личностном становлении. 
Через свои необычные представления 
она обрела не только множество новых 
почитателей, но и заинтересовала 
специалистов, которые с вниманием 
изучают её творчество.

Не менее яркой иллюстрацией кон-
цептуальной моды является творчество 
бельгийских дизайнеров. Среди них, 
на наш взгляд, наиболее известным 
и влиятельным на рубеже ХХ–XXI вв. 
и до настоящего времени является 
Мартин Маржела, основатель собствен-
ного бренда (1988) Maison Martin Margiela 
(МММ). Его личность окружают мифы и 
легенды. Модельер был первым, кто про-
водил показы на пустырях, заброшенных 
складах, в супермаркетах, а также демон-
стрировал свои модели на манекенах 
или гигантских куклах, либо на вешал-
ках, которые выносили ассистенты [13, 
с. 46]. О нём говорят как о знаменитости 
и «трудном художнике», а клиенты отно-
сятся к приобретению его работ не как 
к шопингу, а как к коллекционированию 
предметов искусства [13, с. 251]. 

Синтактический анализ весен-
не-летней коллекции Маржелы 1990 г. 
позволяет составить образ, созданный 
дизайнером. Все представленные пред-
меты одежды, форма, а также способ 
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демонстрации и её сопровождение отра-
жают принципиальные параметры кон-
цептуальной моды:

– монохром: все изделия белого, 
серого или телесного цвета, целая серия 
предметов одежды изготовлена из 
металла и листов прозрачного пластика; 

– стиль оверсайз: женские сорочки 
в два раза шире и длиннее своего нор-
мального размера;

– асимметрия: облегающие жакеты 
с обрезанными рукавами имеют поно-
шенный вид и застёгиваются на зажимы; 
изделия подпоясываются ремнём на 
талии и носятся вместо длинных платьев 
или надеваются вместо юбок под узкие 
футболки, которые заставляют их соби-
раться складками;

– свободный нестандартный крой: 
полиэтиленовые мешки для покупок 
носятся на манер футболок;

– акцент на форме изделия: обна-
жение конструкции, лежащей в основе 
готового платья, большая часть вещей 
держится на бёдрах, оставляя торс почти 
обнажённым или едва прикрытым кро-
шечным топом.

Внешний вид моделей: в волосы 
вплетены шиньоны с длинными пря-
дями; глаза обведены белой краской, 
губы покрыты глянцевым блеском. 

Место действия: перформанс раз-
ворачивался на заброшенной детской 
площадке на окраине Парижа на фоне 
громко звучащей из колонок клавесин-
ной музыки ХVIII века. 

С какой целью организован перфор-
манс, демонстрирующий «неносибель-
ные» предметы одежды (прагматический 
анализ)? Это не что иное, как издёвка, 
высмеивание официальной моды 
с её гламурными образами.

Семантический анализ приводит 
к выводу о том, что задуманный спек-
такль – это карнавальное шоу, проекция 
волнующих Маржелу на сегодняшний 
день идей. Это отражение мира, в кото-
ром всё ставится с ног на голову, когда 
«верх и низ меняются местами», о чем 
писал М.М. Бахтин [14]. Карнавал 
Маржелы – это эстетика упадка, сво-

еобразная отповедь господствующей 
культуре изобилия и расточительства. 
Неслучаен пессимизм авторов книги 
«Конец моды. Одежда и костюм в эпоху 
глобализации»: «Смерть и распад – 
мотивы, часто встречающиеся в совре-
менной моде, особенно в творчестве 
концептуальных дизайнеров и новато-
ров, таких как Маржела» [12, c. 40]. 

Японский модельер Иссей Мияке 
своим творчеством бросил очередной 
вызов всей до сих пор существовавшей 
системе моды. Вещи из его коллекций 
имели свободную посадку на фигуре, 
выглядели более андрогинно и в корне 
отличались от всего, что в 1980-е гг. 
было на пике моды. Дизайнер исполь-
зовал технологические инновации 
в разработке тканей, называя своё твор-
чество «технокутюр». Посредством изу-
чения и создания новых материалов он 
значительно расширил границы моды и 
сделал упор на функции ткани и одежды. 
Его перформансы – зримая демонстра-
ция credo дизайнера – трансформация 
как средство раскрытия эксперимен-
тального характера модели. 

Лапидарно рассмотрим данную 
фигуру на небосклоне концептуальной 
моды на примере ряда показов (синтак-
тический анализ). Одной из характерных 
черт стиля Мияке является позициониро-
вание образа в моменты демонстраций, 
представлявших мини-перформансы, 
на которых акцент перенесен с модели 
на процесс создания одежды [15]. 
Так, в представлении 1999 г. все изме-
нения с одеждой происходили тут же, 
форма платья преображалась прямо на 
модели или выкраивалась ассистен-
тами, одетыми в чёрное, на полу сцены. 

В начале XXI в. Мияке разработал 
принципиально новый подход к про-
изводству одежды (А-РОС Making), 
суть которого состояла в том, что отрез 
ткани, предварительно размеченный по 
выкройкам с помощью компьютерных 
технологий и затем свернутый в рулон, 
можно быстро превратить в предметы 
одежды и аксессуары1. 
1  Прагматический анализ.
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Таким образом Мияке вторгся в про-
странство между производством одежды 
и ее приобретением. Нанесение разме-
ток на материале позволило дизайнеру 
вовлечь покупателя в свой творческий 
процесс, доверив ему возможность 
самостоятельно создавать одежду.

Мияке в своем творчестве исхо-
дил из собственной концепции «куска 
ткани», суть которой сформулировал 
еще в 1970-е гг. и неизменно доказы-
вал перформансами: даже один отрез/
кусок материи может заменить чело-
веку несколько предметов гардероба. 
Особо отметим, что открытия дизай-
нера в области интерпретаций работы 
с тканью привели к созданию работ не 
только уникальных, но и замечательных 
с эстетической точки зрения. Его одежда 
отличается «скульптурной» красотой и 
носибельностью (wearability)1. 

Таким образом, анализ некоторых 
ярких страниц из мира концептуальной 
моды с позиции структурно-семиоти-
ческого метода позволяет исследовать 
данное интересное явление культуры 
как комплекс инвариантных отношений 
в пределах целостной системы офици-
альной моды. Концептуальная (интел-
лектуальная) мода как авангардное 
направление официальной моды сфор-
мировалась в последней трети ХХ в. 
под эгидой идеологии концептуализма 
в результате сложного сопряжения 
философских воззрений и авангарди-
стских идей. Дизайнеры и модельеры 
концептуальной моды – враги баналь-
ностей в моде – соотносят свои работы 
с языком современного искусства, часто 
пытаясь интегрировать в создаваемые 
произведения элементы минимализма, 
абстракционизма, постмодернизма, 
1  Семантический анализ.

деконструктивизма. Своей незаурядной 
идеологией и экспериментальным твор-
чеством они ниспровергают традицион-
ные ценности, сконцентрированные на 
понятиях «стиль», «элегантность» или 
«идеальная посадка». 

Показы дизайнеров и модельеров, 
представителей концептуальной (интел-
лектуальной) моды «направлены» на 
зрителя, но не с коммерческим прице-
лом, а с целью привлечения внимания 
к позиции художника в мире культуры. 
Нередко полная незаинтересованность 
«концептуалистов» во внимании со 
стороны прессы по иронии судьбы при-
водит к обратному результату – шум-
ным публикациям, подпитывающим 
их имидж.

Невозможно предвидеть, насколько 
киберпространство изменит способы 
представления миру дизайнерских кол-
лекций, но неизменным останется то, 
что концептуальные модельеры и дизай-
неры для выражения личной позиции 
своими перформансами демонстрируют 
лёгкость и готовность к неустанному 
эксперименту с привлечением самых 
необычных средств. При любых формах 
показов коллекций дизайнеры и моде-
льеры концептуального направления 
моды неизменно вкладывают в созда-
ние одежды глубокий смысл. Для многих 
из них характерно интуитивно тонкое 
понимание природы взаимоотношений 
между человеческим телом и одеждой. 
Поэтому совершенно очевидно, что 
концептуальную моду нельзя отнести к 
массовой культуре. От реципиента как 
минимум требуется напряженное всма-
тривание в символы и образы, желание 
в них разобраться и, как следствие, на 
практике одеваться со смыслом.
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The contradictory, grotesque, 
paradoxical nature of the images 
of conceptual fashion positions the 
work of designers who have most 
clearly manifested themselves in this 
area. To analyze the specifics of their 
work a structural-semiotic approach 
is applied in the article, which allows 
exploring this phenomenon of culture as 
a complex of invariant relations within 
the framework of an integral system of 

official fashion. The unity of the syntactic, 
pragmatic and semantic stages of the 
analysis contributes to the identification of 
the concepts underlying the styles of such 
prominent representatives of the world 
of conceptual fashion as R. Kawakubo, 
M. Margiela, I. Miyake and others.

Keywords: concept, design, 
fashion, semiotics, art, performance, 
experiment, innovation, fashion show. 
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ОТ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ К РЕМЕДИАЦИИ: ДВИЖЕНИЯ 
СМЫСЛОВ И ФОРМ В СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЕ

Взаимодействие текстов культуры во времени и пространстве может 
описываться в категориях интертекстуальности и ее инструментальных вариаций 
(цитата, пастиш, бриколаж и пр.). Традиционное понимание интертекстуальности 
трансформируется сегодня под влиянием информационных технологий, процессов 
медиатизации и ремедиации культуры. Ремедиация, беря за основу прототип 
(фотографию, литературное произведение и пр.), переносит его с одного, 
изначального, носителя на другой. Такая релокация исходного текста может 
принимать различные формы: консервативные и трансформационные; мономедийные 
и полимедийные; первичные и вторичные. Автор статьи доказывает, что изучение 
ремедиации в  современной гуманитаристике выходит далеко за пределы собственно 
медиальной тематики, позволяет увидеть и осмыслить ключевые тренды развития 
современной культуры в целом, векторы трансформации культурной памяти 
и  механизмов ее  накопления, мутации инструментов межкультурной и массовой  
коммуникации и пр. 

Ключевые слова: текст, интертекст, интертекстуальность, медиа, ремедиация.

Выдающийся итальянский мысли-
тель У. Эко в своем не менее выдаю-
щемся «Письме внуку» так объяснил 
необходимость инкорпорации прошлого 
в настоящее: «Мы рождаемся в момент, 
когда уже, за сотни тысяч лет, прои-
зошло множество событий, и важно 
понять, что же случилось до нашего 
рождения. Это нужно для того, чтобы 
лучше понять, почему сегодня про-
исходит столько новых событий» [1]. 
В данном случае У. Эко апеллировал к 
необходимости заучивать информацию 
о прошлом, делая ее частью персональ-
ной памяти. Этот процесс превращает 
содержательный объем человеческого 
мозга в своего рода интертекст, хра-
нящий и аккумулирующий знания 
в соответствии с различными иерар-
хическими и функциональными струк-
турами. Таким же образом, согласно 
идеям У. Эко, существуют и тексты 
культуры, формируемые по принципу 
взаимного использования, обращения 

к следам прошлых эпох и находящиеся 
в «чудесном лесу, заполненном эхом 
интертекстуальности» [2, с. 4].

У. Эко не был автором термина 
«интертекстуальность». Как известно, 
в пространство научной риторики его 
ввела Ю. Кристева («Бахтин, слово, 
диалог, роман») [3], опиравшаяся 
в свою очередь на работу М.М. Бахтина 
«Проблема текста в лингвистике, фило-
логии и других гуманитарных нау-
ках. Опыт философского анализа» [4]. 
М.М. Бахтин писал: «Помимо дан-
ной художнику действительности он 
имеет дело также с предшествующей и 
современной ему литературой, с кото-
рой он находится в постоянном “диа-
логе”, понимаемом как борьба писателя 
с существующими литературными фор-
мами» [4, с. 373]. Ю. Кристева придала 
диалогичности культуры М. Бахтина 
роль структурного каркаса, определя-
ющего специфику постмодернистской 
интертекстуальности.



80

СФЕРА КУЛЬТУРЫ 4 (18)  2024

Почти классическая цитата Р. Барта 
фиксирует универсальную, интемпо-
ральную природу интертекстуальности: 
«Каждый текст является интертекстом: 
другие тексты присутствуют в нем на 
различных уровнях в более ли менее 
узнаваемых формах: тексты предшеству-
ющей культуры и тексты окружающей 
культуры. Каждый текст представляет 
собой новую ткань, сотканную из старых 
цитат… Как необходимое предваритель-
ное условие для любого текста интер-
текстуальность не может быть сведена 
к проблеме источников и влияний: она 
представляет собой общее поле аноним-
ных формул, происхождение которых 
редко можно обнаружить, бессознатель-
ных или автоматических цитат, давае-
мых без кавычек» [5, с. 226]. 

И.В. Арнольд под интертекстуально-
стью понимала «включение в текст либо 
целых других текстов с иным субъектом 
речи, либо их фрагментов в виде марки-
рованных или немаркированных, пре-
образованных или неизменных цитат, 
аллюзий и реминисценций» [6, с. 346]. 

Разнообразие обозначенных трак-
товок ценно не само по себе – оно 
позволяет увидеть три наиболее рас-
пространенных пути интерпретации 
интертекстуальности: 

– как среды бытования текстов 
культуры;

– как способа их бытования;
– как способа их конструирования 

(как писала Ю. Кристева, «интертексту-
альность – это понятие, которое будет 
признаком того способа, каким текст про-
читывает историю и вписывается в неё» 
[3, с. 436]).

Стоит также отметить, что весь опыт 
изучения интертекстуальности распада-
ется на две основные линии:

– инструментальную (интертексту-
альность как прием соединения текстов 
в тексте);

– онтологическую (интертексту-
альность как широчайшая палитра 
межкультурных, межпоколенных, межэ-
похальных связей между текстами, 
детерминирующих их переклички, 
встречи, союзы; как неизбежное усло-
вие любого творческого акта).

С легкой руки постмодернистов 
интертекстуальность превратилась в 
метавселенную, поглощающую все объ-
ективные (мир природы) и субъектив-
ные (мир культуры) явления. Интересна 
в этом контексте мысль Ж.Л. Годара, 
который, отвечая на вопрос «Как вы 
можете описать свою манеру цитиро-
вания?», отметил: «То, что называется 
цитатой, это ведь вещь или сюжет обыч-
ные в нашем мире, кино лишь исполь-
зует их. С того момента, когда фраза 
произнесена публично, она становится 
всеобщим достоянием. Впрочем, всё – 
цитата. Дерево, например, – цитата при-
роды» [Цит. по: 7, с. 103].

Феномен интертекстуальности 
прекрасно монтировался с постмо-
дернистской картиной мира: с ее 
ризоматизацией бытия, игровым отно-
шением к реальности, пониманием мира 
как метатекста, ироничным восприятием 
прошлого. Однако почему же в условиях 
новой, современной культурной пара-
дигмы (постпостмодернистской, или 
метацифровой – можно использовать 
любую терминологию) проблематика 
интертекстуальности сохраняет свою 
актуальность и не выпадает из исследо-
вательской повестки?

Существует несколько причин такого 
положения вещей.

Во-первых, интертекст – это идеаль-
ная единица хранения памяти в идеаль-
ном архиве. 

Если взять условный, «свободный» 
от внешних влияний текст за единицу 
архивного хранения, то он занимает 
такой же объем памяти, как и интер-
текст, содержащий при этом в сотни 
раз больше информации. В условиях 
современности, которую П. Нора марки-
ровал как «эпоху архивов» [8, с. 31], это 
чрезвычайно важное свойство. Сегодня 
благодаря почти безграничным тех-
ническим возможностям, как никогда 
ранее, фиксируется стремление к ката-
логизации, архивированию, сохранению 
следов прошлого, расширение мемо-
риального поля, гипертрофированное 
раздувание функций памяти – все то, что 
П. Нора назвал «гонкой за прошлым». 
Интертекст, с одной стороны, объективи-
рует идею архивного бума, сам являясь 
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метафорой архива, а с другой – способ-
ствует его реальному пополнению. 

В-вторых, интертекст – идеальный 
способ удержания прошлого. В дан-
ном контексте стоит вспомнить зна-
менитую фразу П. Нора: «О памяти так 
много говорят, потому что ее больше 
нет» [8, с. 15]. По мысли французского 
исследователя, социальные механизмы 
трансляции прошлого, основанные на 
традициях и межпоколенной коммуни-
кации, перестали существовать. Живая 
память поколений трансформировалась 
в места памяти, в различные формы ее 
мумификации и музеефикации. Утрата 
прошлого потребовала различных спо-
собов гиперкомпенсации, замещения 
этой утраты. Отсюда – тотальное стрем-
ление «сооружать мемориалы, обнов-
лять и умножать количество музеев, 
больших и малых» [9]. 

Интертекст в этой ретрологике бытия 
становится одновременно и музеем 
культурного наследия, и инструментом 
аккумуляции прошлого. Еще столетие 
назад такими ключевыми инструмен-
тами удержания прошлого в настоящем 
путем привнесения его следов во вновь 
создаваемый текст были цитаты и аллю-
зии. В условиях современной культуры 
на их смену пришел пастиш. Не вдаваясь 
в детали, отметим, что пастиш является 
одним из способов конструирования тек-
стов на основании комбинации уже суще-
ствующих референсов (стилей, жанров, 
смыслов и пр.). Его специфика заключа-
ется в отсутствии как критического, так 
и подобострастного отношения к про-
шлому и стремления к глубокому, интел-
лектуальному взаимодействию с ним. 
С одной стороны, появление пастиша, 
как отмечает В.А. Анисимов, маркирует 
процесс «культурного недомогания», в 
котором «прошлое потеряло свой авто-
ритет, а культурное производство стало 
оторванным от любого исторического 
или социального контекста… пастиш 
представляет собой провал культурной 
памяти и потерю исторического созна-
ния» [10, с. 88]. С другой стороны, по сло-
вам Р. Дайера, пожалуй, самого главного 
специалиста по пастишу, он выполняет 
важнейшую для актуальной культуры 
функцию – регенерирует тексты про-

шлого, совмещая в них эмоциональную 
наполненность (комбинация фрагментов 
как веселая игра) с интеллектуальной 
осознанностью (комбинация фрагментов 
как результат кропотливой умственной 
работы) [11, с. 17]. 

В-третьих, интертекст – идеальное 
лекарство от «невроза творческого бес-
силия» (Н.Б. Маньковская). 

Современность нередко тракту-
ется как «эпоха исчерпанности» [9] 
в том смысле, что все открыто и при-
думано в прошлом, а актуальной куль-
туре остается лишь играть в бисер, 
собирая осколки минувших шедевров. 
Режиссер и сценарист Д. Клер так опи-
сала это состояние: «Что бы я не писала 
или не ставила в театре: вещи, фигуры, 
абстрактные формы, – всегда есть 
что-то, за чем я следую, что уже суще-
ствует. Далекая от невинности, ориги-
нальности, первичности, подвластная 
спонтанности я обращена ко всему раз-
нообразию сокровищницы наследия 
человеческой культуры, которая и есть 
наша память или, если хотите, виртуаль-
ный музей» [Цит. по: 12].

Вне зависимости от инструментов 
его конструирования (цитаты, аллю-
зии, бриколаж, пастиш и пр.) интер-
текст выступает новым образованием 
по сравнению с его прототипами. У. Эко 
говорил о том, что вновь создаваемый 
текст, основанный на цитации, не равен 
используемым цитатам и не является их 
суммой [2, с. 23]. Интертекст, заимствуя 
фрагменты текстов прошлого, генерирует 
новые смыслы и формы. Это происходит и 
в случае, когда такое заимствование при-
нимает форму сознательной и открытой 
имитации (пастиш); и когда оно маски-
руется под «второй уровень смыслов» (У. 
Эко), не считываемых мгновенно; и когда 
по отношению к референсам трансли-
руется чувство трепетного уважения; и 
когда оно сменяется постмодернистской 
иронией и даже издевкой. Во всех этих 
случаях интертекст – это всегда изобре-
тение и открытие. 

В интертексте заложен потенциал 
развития (и автора, и реципиента), а не 
потенциал угасания. Н. Пьеге-Гро акцен-
тировал внимание на том, что «любая 
форма интертекстуальности требует хотя 
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бы минимального истолкования, выпа-
дающего на долю читателя» [13, с. 138]. 
Ю.М. Лотман полагал, «текст в тексте» 
активизирует творческий потенциал 
автора и интерпретационный потенциал 
реципиента [14, с. 66].

В-четвертых, интертекст – это иде-
альный маркер времени. 

Он формируется в определен-
ных социокультурных обстоятель-
ствах, адаптируясь под них, реагируя 
на запросы времени и одновременно 
отражая их. Понимание эволюции 
интертекста и механизмов его гене-
рирования позволяет открыть новые 
грани современности и понять их при-
роду, в частности природу новых форм 
интертекстуальности. Еще несколько 
десятилетий назад формирование 
интертекстов осуществлялось, главным 
образом, линейно, пополняясь за счет 
обращения к генетически родственным 
текстам (литературное произведение 
аккумулировало литературные цитаты, 
живописное – художественные и т. п.). 
Сегодня все более очевидными стано-
вятся, во-первых, «эффект кочевания» 
(использование текстовых прототи-
пов в разных, «не родственных» видах 
и жанрах искусства, рекламе и пр.) как 
реакция на мультимедийность и появ-
ление гибридных культурных форм. 
А, во-вторых, тренд, в рамках которого 
вертикальный, диахронный принцип 
формирования интертекстов (обращение 
к наследию прошлого из точки в насто-
ящем) постепенно сменяется гори-
зонтальным, синхронным принципом 
(«расползание» текстов по различным 
медиа). Последний тренд исследователи 
связывают с феноменом ремедиации. 

А. Эрлл, говоря о ключевых векто-
рах распространения культурной памяти 
применительно к современной культуре, 
выделяла следующие из них:

– массовизация вместо элитариза-
ции прошлого (интенсификация обра-
щения к темам прошлого в продуктах 
массовой культуры);

– переход от «ограниченных во 
времени средств хранения, которые 
позволяют культурным воспоминаниям 
путешествовать через века и даже 

становиться объектами, к простран-
ственным средствам распростране-
ния, которые могут достигать большой 
аудитории почти одновременно, соз-
дают культурные воспоминания сегодня 
и забываются завтра» [15, с. 390].

Оба тренда характеризуют «движе-
ние прошлого» в парадигме его реме-
диации. В рамках концепции А. Эрлл, 
ремедиация противопоставляется 
интертекстуальности, воплощающей 
в себе как признаки элитаризма (недо-
ступные массовой культуре инстру-
менты создания интертекста и его 
декодирования реципиентами), так и 
доминирование временной формы гене-
рации интертекста на основе обращения 
к ресурсам прошлого. Отличие ремеди-
ации от интертекста пролегает, таким 
образом, во-первых, в сфере их генера-
ции и бытования, а во-вторых, в каналах 
их распространения.

Н.И. Степанова также разводит поня-
тия «интертекстуальность» и «реме-
диация» (отметим, что она использует 
понятие «интертекстуальность», которое 
по смыслу близко или даже совпадает с 
понятием «ремедиация»), видя главное 
их отличие в специфике семиотических 
систем, участвующих в их производстве: 
«В системе интертекстуальных отноше-
ний связи выстраиваются внутри одного 
семиотического ряда (к примеру, цити-
рование в литературном произведении). 
Интермедиальность предполагает вклю-
чение “в работу” иной семиотической 
системы (к примеру, описание живо-
писного произведения в произведении 
литературном). Именно разноканаль-
ность воздействия и наличие блока 
перевода, свойственные феномену 
интермедиальности, составляют ее 
отличие от интертекстуальности как 
таковой» [16, c. 112-113].

Среди множества определений 
ремедиации ниже представлены только 
два, наиболее иллюстративно показы-
вающих, с одной стороны, роль медиа 
в бытовании и распространении текстов 
культуры, а с другой – технологическую 
сложность этого процесса:

1) ремедиация – это процесс репре-
зентаций информации о прошлом 
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в различных медиа (газетные статьи, 
фотографии, романы, дневники, фильмы 
и пр.) [15, с. 392]; 

2) ремедиация – процесс, «который 
можно представить как набор различных 
уровней перевода, понимаемого в дан-
ном случае как создание вторичных тек-
стов, инвариантных форм одной и той 
же идеи, созданных с помощью линг-
вистических и экстралингвистических 
средств» [17, с. 974].

Чтобы сохранить контуры категории 
«ремедиация» четкими и понятными, 
надо сделать оговорку о том, что в кон-
тексте данной работы под ремедиацией 
понимается не просто «мерцание» 
образов и форм, кочующих между тек-
стами культуры, а именно их релокация 
с одного «носителя», с одного медиа, 
с одной семиотической системы на 
другие.

Варианты такой релокации могут 
быть разными:

– в зависимости от степени сохран-
ности изначального текста: консер-
вативная (сохранение изначального 
текста) и трансформационная (измене-
ния формы и/или содержания изначаль-
ного текста);

– в зависимости от числа участву-
ющих медиа: мономедийная (перенос 
на одно новое медиа) и полимедийная 
(перенос на несколько медиа);

– в зависимости от объекта апелля-
ции: первичная (ремедиация аутентич-
ного текста) и вторичная (ремедиация 
ремедиации);

– в зависимости от полноты 
медиации исходного текста: тоталь-
ная (использование текста целиком) и 
фрагментарная (ремедиация отдельных 
фрагментов исходного текста).

И. Раевски выделяет следующие 
сочетанные типы ремедиации:

1) медиальную транспозицию (рело-
кация изначального текста на одно 
медиа, в ходе которой осуществляется 
формальная трансформация изначаль-
ного текста при сохранении его содержа-
ния, например, кино- или театральные 
адаптации литературных произведений, 
новелизация фильмов и пр.);

2) медиальную комбинацию (релока-
ция изначального текста на два и более 

медиа, в ходе которой осуществляется 
«развитие» как содержания изначаль-
ного текста, так и его формы, напри-
мер, комиксы, созданные на основе 
литературного прототипа, визуальные 
инсталляции – на основе театральных 
постановок и пр.);

3) интермедиальные отсылки (рело-
кация изначального текста на одно или 
более медиа, при которой сохраняются 
базовые свойства текста, но усилива-
ются его медиальные характеристики, 
например, кинематографические при-
ёмы монтажа в литературных текстах, 
отсылки фотографии к живописи и нао-
борот – живописи к фотографическим 
техникам и т. д. [12].

К какому бы типу не относилась та 
или иная ремедиация, она выполняет 
одну или несколько указанных ниже 
функций:

1) генерирующую (создание на 
основе исходного текста нового по своим 
содержательным характеристикам тек-
ста или текстов);

2) консервирующую (сохранение 
путем переноса на новый медианоси-
тель исходного текста, продление таким 
образом его «жизни»);

3) мемориальную (популяризацию 
и транспонирование значимого мемо-
риального контента посредством рас-
ширения аудитории его восприятия, 
адаптации его содержания к разным 
категориям реципиентов);

4) витализирующую (оживление 
прошлого, стирание жестких границ 
между минувшим и настоящим, стрем-
ление создать иллюзию аутентичности 
событий, действий, высказываний);

5) мультипликационную (рас-
ширение числа креативных агентов, 
участвующих в распространении, транс-
формации, регенерации, интерпретации 
исходного текста).

Одним из наиболее ярких примеров 
ремедиации, одновременно выполняю-
щей все указанные функции, является 
ремедиация дневников Анны Франк. 
Этот кейс подробно описан в статье 
Д. Вертхейма «Ремедиация как мораль-
ное обязательство: аутентичность, 
память и мораль в представлениях об 
Анне Франк» [18]. В ней исследователь 
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описывает «путешествие» дневников 
по разным медиа, начиная с книжного 
издания и до театральных постановок и 
фильмов, музеев и тематических сайтов. 

Будучи достаточно понятным с точки 
зрения технологической составляю-
щей процессом, на уровне содержания 
ремедиация скрывает в себе парадоксы, 
которые, по сути, являются и парадок-
сами современной культуры в целом.

В-первых, парадокс ауратичности. 
С одной стороны, в процессе реме-

диации культурные тексты неизбежно 
теряют документальную связь с про-
шлым, из «реальных событий» (произ-
ведений) превращаются в «медиальные 
нарративы» (А. Эрлл). Американская 
писательница С. Озик в 1997 г. на 
страницах журнала «Нью-Йоркер» 
выступила против злоупотребления 
ремедиацией мемориальных текстов, 
в частности дневника Анны Франк: 
«Это может показаться шокирую-
щим (меня саму шокирует эта мысль), 
но можно представить еще более спа-
сительный исход: дневник Анны Франк 
сожжен, исчез, утрачен – спасен от мира, 
который сделал из него что угодно, ино-
гда правдивое, а иногда легковесно 
обошелся с более тяжелой правдой о 
названном и воплощенном зле» [Цит. 
по: 18, с. 157]. За этим публичным обра-
щением стоял страх потери «исконной 
ауры» значимых текстов прошлого, про-
ходящих существенные, а порой просто 
губительные трансформации в процессе 
кочевания от медиа к медиа. Ключевым 
оппонентом С. Озик в этой дискуссии 
выступил уже упоминавшийся нами 
Д. Виртхейм, убедительно показавший 
разные, в том числе и конструктивные, 
сценарии ремедиации дневника Анны 
Франк [18]. Он подчеркивал, что реме-
диативные тексты стремятся к передаче 
аутентичности референтных текстов, к 
созданию эффекта их документальной 
правдоподобности, что необходимо, по 
его мнению, для более эффективного 
усвоения моральных уроков прошлого. 

А. Эрлл в качестве примера конкрет-
ных механизмов такой ауратичной реме-
диации приводит фильм Ф.Ф. Копполы 
«Апокалипсис сегодня», который визуа-

лизирует, мифологизирует исторические 
события с помощью интертекстуальных 
отсылок к документальным съемкам 
войны во Вьетнаме и оригинальным 
звуковым дорожкам. Аналогичным при-
мером является использование кадров 
документальных съемок времен граж-
данской войны в Испании в фильме 
А.А. Тарковского «Зеркало». В обоих 
случаях режиссеры, прибегая к исход-
ным текстам (документальные съемки), 
интегрируют их в пространство художе-
ственного киноповествования для соз-
дания атмосферы присутствия, эффекта 
правдоподобия и усиления эмоциональ-
ного воздействия кинотекста.

Этот парадокс, заключающийся в 
противоречии между созданием в ходе 
ремедиации суррогатов прошлого и 
стремлением к поддержанию иллю-
зии их правдоподобия, отмечали и 
Дж. Болтер, и Р. Грушин. Его суть они 
сводили к противоречию, лежащему в 
основе самой природы медиа, между 
непосредственностью и гиперпосред-
ственностью: «Наша культура стре-
мится как к умножению медиа, так и к 
стиранию всех следов посредничества: 
в идеале она хочет стереть свои медиа 
в самом акте их умножения» [19, с. 10]. 
Результатом умножения медиа явля-
ется тотальная ремедиация текстов 
прошлого, результатом стремления к 
непосредственности – желание зама-
скировать их под тексты, не прошедшие 
ремедиацию.

Во-вторых, парадокс памяти. О нем 
говорят и А. Эрлл, и А. Ассман, и 
А. Ригни. Так, А. Эрлл указывает на то, 
что «даже несмотря на антагонистиче-
ские и рефлексивные формы репрезен-
тации, ремедиация имеет тенденцию 
укреплять культурную память, создавая 
и стабилизируя определенные нарра-
тивы и иконы прошлого» [15, с. 394]. 
С другой стороны, в результате данного 
процесса происходит размывание и 
замыливание исходного текста, носи-
теля знаний о прошлом и воплощающего 
его. Срабатывает закон убывающей пре-
дельной полезности: частота упомина-
ний первичного текста, его постоянное 
медийное релоцирование снижает его 
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художественную, социальную и мемори-
альную значимость.

В данном случае можно привести 
пример, ставший уже классикой, – 
фотографию «Водружение флага над 
Иводзимой» Д. Розенталя (23 февраля 
1945 г.). На ней изображена группа 
американских морских пехотинцев, 
поднимающих американский флаг 
на японском острове к югу от Токио. 
Изначальная ремедиация этой фото-
графии в форматах мемориала, статуй, 
книг, песен, почтовых марок, филь-
мов сохраняла изначальный смысл и 
мемориальный контекст. Однако через 
несколько десятилетий, когда она пре-
вратилась в комикс, саркастические 
листовки, мемы – это было утрачено и, 
напротив, из места памяти эта фото-
графия превратилась в «мемориальную 
антиутопию» (А. Ригни) [20].

Наличие указанных парадоксов 
ремедиации подчеркивает ее внутрен-
нюю сложность и противоречивость 
медийного бытия текстов культуры. 
Однако именно эти обстоятельства и 
формируют исследовательский интерес 
к феномену ремедиации. Общим местом 
сегодня стало признание того, что 
«классическая» интертекстуальность 
(в том смысле, в каком ее понимали 

М. Бахтин, Р. Барт и Ю. Кристева) усту-
пила место «плюримедийным сетям» 
(А. Эрлл), т е. ремедиации. Она обновила 
представления о культурной памяти и 
способах ее трансляции; закрепила сце-
нарий «смерть автора», добавив к нему 
сценарий «смерть читателя» (поскольку 
фигура интерпретатора становится в 
процессе ремедиации такой же при-
зрачной и ускользающей, как и фигура 
автора в постмодернистских текстах); 
интенсифицировала диалог между раз-
личными медиа, усилила их борьбу за 
выработку собственного интерпретаци-
онного языка.

Ремедиация представляет собой 
чрезвычайно интересный предмет 
гуманитарного интереса, поскольку 
позволяет отследить и осмыслить 
ключевые тренды развития совре-
менной культуры: сложное, порой кон-
фликтное сочетание устремленности 
в прошлое и настроенности на нова-
ционное, трансмедиальное будущее; 
визуализация технологического каркаса 
культуры и попытки сохранить ее аура-
тичность и аутентичность; формирова-
ние креативности как базовой ценности 
и беспрецедентный по масштабу интер-
текстуальный бум.
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The interaction of cultural texts in 
time and space can be described in the 
categories of intertextuality and its 
instrumental variations (quote, pastiche, 
bricolage, etc.). Today the traditional 
understanding of intertextuality is being 
transformed under the influence 
of information technology, the processes 
of mediatization and remediation of 
culture. Remediation, taking as a basis a 
prototype (a photograph, a literary work, 
etc.), transfers it from one, original, 
medium to another. Such relocation 
of the original text can take various 
forms: conservative and transformative; 

monomedia and polymedia; primary and 
secondary ones. The author of the article 
proves that the study of remediation in 
modern Humanities goes far beyond 
the medial subject itself, allows you 
to see and comprehend the key trends 
in the development of modern culture 
as a whole, vectors of transformation 
of cultural memory and mechanisms 
of its accumulation, mutations of 
instruments of intercultural and mass 
communication, etc.

Keywords: text, intertext, intertextuality, 
media, remediation.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ 
МУЗЫКАНТОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Феноменология как научный подход, используемый в подготовке музыкантов-
исполнителей, позволяет описать сущностную структуру феномена музыки 
и,  в  частности, ее субстанциональные элементы – диалектически полярные 
музыкальные образы. В статье обоснована значимость метода дескрипции для 
исследования явлений феномена музыки, таких как сочинение, исполнение, восприятие, 
обучение и управление музыкой. Эволюционные этапы дескрипции явлений, относящихся 
к феноменологии музыки, позволяют обозначить в качестве конечной профессиональной 
цели деятельности музыканта-исполнителя обогащение субъективного мира зрителя 
новыми музыкальными образами, несущими смыслы, восприятие которых необходимо 
для развития личности. 

Ключевые слова: феноменологический подход, подготовка музыкантов-
исполнителей, диалектика музыкальных образов, дескрипция явлений, дескрипторы 
музыки.

Феноменологический подход как 
метод научного поиска сформировался 
к середине XX в. и активно исполь-
зовался общественными науками в 
качестве альтернативы логическому 
позитивизму, который традиционно 
исходит из постулата о полной познава-
емости и наблюдаемости окружающего 
мира. Родоначальником феноменологии 
принято считать немецкого философа 
Эдмунда Гуссерля (1859–1938), автора 
целого ряда работ, раскрывших идеи так 
называемой «новой философии» [1-3]. 
При этом отметим, что отечественный 
философ А.Ф. Лосев оспаривает пер-
венство Э. Гуссерля в разработке основ 
феноменологии. В своей работе «Очерки 
античного символизма и мифологии» 
ученый выделяет три философских 

метода: феноменологический, трансцен-
дентальный и диалектический, отмечая 
их существование со времен Платона 
(427–347 до н. э.) [4, с. 475]. 

Тем не менее в XX в. феноменоло-
гия благодаря работам Э. Гуссерля и его 
последователей вышла за рамки исклю-
чительно философских концепций мира и 
стала использоваться как метод научного 
поиска, поскольку представители раз-
личных разделов наук, в основном соци-
альных, все чаще начали сталкиваться с 
очевидной невозможностью применения 
эмпирических методов [5, с. 112]. Полем 
приложения феноменологических мето-
дов чаще всего являются сферы научного 
познания, связанные с изучением про-
блемы смысла и содержания человече-
ского сознания.
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В 1940–70-е гг. в Западной Европе 
сложилась феноменологическая педа-
гогика, наиболее яркими представите-
лями которой следует считать ученых 
Утрехтской школы (Голландия, универ-
ситет г. Утрехт). Одним из главных поло-
жений педагогической феноменологии 
стала идея о том, что «…центрирован-
ное на субъекте пространство сознания 
и представлений человеческой раци-
ональности не соответствует реально-
сти человеческого бытия…» [6, с. 113]. 
Иными словами, рациональные и логи-
ческие, теоретически обоснованные 
представления педагога о внутреннем 
мире обучающегося подрываются его 
«…практически неисчерпаемыми пере-
живаниями и образами дорациональ-
ного,  дорефлексивного,  эстетического, 
естественно-чувственного, телесного…» 
[6, с. 113]. Дорефлексивный мир пере-
живаний в школе педагогической фено-
менологии становится той тайной, завесу 
которой необходимо приоткрыть педа-
гогу, чтобы процесс обучения и воспита-
ния состоялся как таковой: «…жизненный 
мир другого может быть понят лишь из 
него самого…» [6, с. 114].

На сегодняшний день в музыкальном 
образовании существует практика при-
менения феноменологического подхода 
в интерпретации музыкального про-
изведения, что можно рассматривать 
в качестве определённого дополнения 
к традиционному формально-теорети-
ческому анализу музыки. Исследователь 
Д.А. Ушакова отмечает, что актуальность 
феноменологического подхода связана 
с возможностью разработки проблем 
понимания музыкального произведе-
ния; приближения смысла музыки через 
восприятие; познания ощущения и 
чувств, рождающихся в сознании на 
основе музыкальных переживаний [7, 
с. 168]. Методологический инструмен-
тарий феноменологического подхода 
позволяет переосмыслить алгоритм 
подготовки музыкантов-исполнителей, 
выявить противоречие между систем-
ным развитием музыкальных способ-
ностей личности, с одной стороны, и 

субъективной интерпретацией самого 
феномена музыки – с другой. На прак-
тике, особенно на этапе предпрофесси-
ональной подготовки, при развитых и 
результативных педагогических техно-
логиях овладения музыкальным инстру-
ментом, мы можем отмечать крайне 
низкий уровень интереса обучающихся 
к самому материалу академического 
музицирования, к глубине и выразитель-
ности его образов. Игра на музыкальном 
инструменте зачастую превращается из 
процесса выражения смыслов в тренаж 
звуковысотных метроритмически орга-
низованных последовательностей.

Значимость содержания феномена 
музыки подчеркивали апологеты оте-
чественной педагогической традиции 
музыкального образования. В первой 
половине XX в. основатель школы диф-
ференциальной психологии Б.М. Теплов 
в своем фундаментальном труде 
«Психология музыкальных способно-
стей» постулирует идею о музыкально-
сти, в которой человек понимается как 
носитель некоего феномена, объединя-
ющего эмоциональную отзывчивость на 
музыку и совокупность взаимосвязан-
ных между собой отдельных музыкаль-
ных способностей [8, с. 52-71].

В 1988 г. известный советский пиа-
нист и педагог Г.Г. Нейгауз в преди-
словии к своей работе «Об искусстве 
фортепианной игры: записки педагога» 
отмечал: «…прежде чем начать учиться 
на каком бы то ни было инструменте, 
обучающийся – будь то ребёнок, отрок 
или взрослый – должен уже духовно 
владеть какой-то музыкой; так сказать, 
хранить её в своём уме, носить в свой 
душе и слышать своим слухом. Весь 
секрет таланта и гения состоит в том, 
что в его мозгу уже живет полной жиз-
нью музыка раньше, чем он первый раз 
прикоснется к клавише или проведет 
смычком по струне; вот почему младен-
цем Моцарт “сразу” заиграл на форте-
пиано и на скрипке» [9, с. 11].

Синтезируя представления педаго-
гов и музыкантов, позволим себе поста-
вить два вопроса: в чем суть феномена 



93

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

музыки, его характерные особенности? 
И каким образом мы можем ее опи-
сать? Последний вопрос представля-
ется нам некоторым ключом к первому. 
С точки зрения феноменологии цен-
тральное место для нас будет занимать 
восприятие музыки конкретным субъ-
ектом, а затем, вероятно, осознание им 
полученного материала. Рассматривая 
определённые исторические соци-
альные срезы или даже поколения, 
группы людей, слушающих музыку, мы 
вынуждены будем до определённого 
уровня применять обобщение. Оно, 
естественно, не позволит нам конкре-
тизироваться до субъективного мира 
каждой личности, но с его помощью мы 
предполагаем выявить наиболее общие 
закономерности. При этом мы вполне 
понимаем, что феноменология предпо-
лагает приоритет конкретных личных 
мировоззрений над абстрактными тео-
ретическими обобщениями.

Следуя за идеей Э. Гуссерля о гла-
венстве сущности над фактом, отметим, 
что источник содержания феномена 
музыки, вероятно, уходит в чувствен-
ный опыт мифологического этапа суще-
ствования человечества, о котором мы 
имеем лишь опосредованное представ-
ление [3, с. 31]. Но вместе с тем данное 
явление как очевидная и доступная 
нам часть действительности («поверх-
ность») может быть в некотором при-
ближении изучена методом дескрипции. 
По мнению Л.В. Ююкиной, дескрипция 
явлений, которая базируется на их опи-
сании, может сводиться к характери-
стике и оценке деятельности [10, с. 194]. 

Она состоит из пяти основных структур-
ных элементов (дескрипторов), выра-
жающихся в описании деятельности 
в связи с объективной реальностью. 
Появление музыки начинается с её 
сочинительства. Сочинение музыки, как 
правило, проявляется в некотором зву-
чании или определённых символиче-
ских знаках. Есть основания утверждать, 
что в античности и на более ранних эта-
пах развития человеческой цивилиза-
ции музыка сочинялась и исполнялась 
одним и тем же человеком. Сочинитель 
музыки становился её же исполнителем, 
раскрывая тем самым вторую харак-
теристику данного явления. Эти взаи-
модополняющие процессы приводили 
к третьей характеристике музыки – её 
восприятию некоторой аудиторией слу-
шателей или же самими музыкантами. 
Очевидно, что существует определён-
ная зависимость от тех ограничений, 
которые существуют у исполнителя 
в объективной реальности. Другими 
словами, каким бы ни было сочине-
ние гениальным, для его полноценного 
восприятия требуется соответствующее 
исполнение. Даже если предположить 
наличие у феномена музыки божествен-
ного начала, её в любом случае испол-
няет человек, которому необходимо 
научиться владеть средствами музы-
кальной выразительности и некото-
рой исполнительской технике. Поэтому 
можно говорить о четвертой характери-
стике явления музыки – обучении. Пятая 
характеристика – управление музыкой – 
появляется с усложнением нашего пред-
ставления о самом феномене музыки.

Таблица 1. Дескрипторы музыки
Явление музыки

Характеризующие дескрипторы (деятельность)

1. Сочинение 2. Исполнение 3. Восприятие 4. Обучение 5. Управление

Имена собственные (редуцирование смысла деятельности в имени)

1. Композитор 2. Музыкант-
исполнитель

3. Критик, эксперт, 
слушатель

4. Ученики, 
школы мастера

5. Дирижер, 
продюсер

Ценностные дескрипторы (оценочно-ориентационное отношение к деятельности)
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Л.В. Ююкина отмечает, что характе-
ризующие дескрипторы в историческом 
развитии эволюционируют в имена соб-
ственные. Автор этот процесс именует 
как «редуцирование смысла <деятель-
ности> в имени» [10, с. 195]. В явлении 
музыки мы можем наблюдать эту редук-
цию в мифологических персонажах или 
в образах реально существовавших 
людей. По сути, эта редукция и есть про-
явление феномена музыки в субъектив-
ной реальности конкретного человека, 
которая выражается в оценочно-ориен-
тационном отношении к деятельности.

Центральным дескриптором фено-
мена музыки, с точки зрения фено-
менологии, выступает восприятие, 
которое, как мы отмечали выше, приво-
дит к осознанности, что, в свою очередь, 
открывает возможность опосредованно, 
через субъективную реальность чело-
века познать содержание. В этой связи 
мы снова можем обратиться к мифоло-
гическому этапу существования чело-
вечества, которое, как мы полагаем, 
задало для развития содержания фено-
мена музыки определённый алгоритм.

Анализируя мифологических 
существ – Муз, А.Ф. Лосев, в частно-
сти, отмечал, что с течением разви-
тия античной мифологии наиболее 
вероятно существовала определённая 
изменчивость их художественных функ-
ций. Они прошли несколько ступеней 
восприятия их человеческим обще-
ством: от архаики до идеального клас-
сического воплощения, известного нам 
по произведениям изобразительного 
искусства [11, с. 349-358]. Хтонические 
существа, которые А.Ф. Лосев харак-
теризует как стихийные, фетиши-
стско-бесформенные, со временем 
диалектически трансформировались 
в девять образов, отличающихся изя-
ществом и пластикой, известных также 
как «…непосредственное окружение 
Аполлона…» [11, с. 349]. При этом пер-
воначальные хтонические Музы (по 
Павсанию: Мелета – опытность, Мнема – 
память и Айода – песня) до самого 
распада античной мифологии продол-

жали существовать наряду с девятью 
классическими Музами, которые поя-
вились на более позднем этапе разви-
тия античного общества (по Гесиоду: 
Каллиопа – муза эпоса, Эвтерпа – муза 
лирики, Мельпомена – муза трагедии, 
Фалия – муза комедии и сельской поэ-
зии, Эрато – муза эротической поэзии 
и мимики, Полигимния – муза гимни-
ческой поэзии, Терпсихора – муза тан-
цев, Клио – муза истории, Урания – муза 
астрономии). Этот диалектически про-
тиворечивый дуализм можно трактовать 
как перманентную смену содержания 
феномена музыки: от хтонических стра-
хов, порождаемых человеком где-то на 
подсознательном уровне, до идеала, 
в котором главенствует гармония пре-
красного. Во всех известных нам типах 
постантичной культуры: Средневековье, 
Возрождение, Новое время и совре-
менная культура, мы фиксируем смену 
содержания феномена музыки. Данный 
процесс, в том или ином виде, по спи-
рали, но уже на своём уровне, повторяет 
мифологический дуализм. Следствием 
этой смены содержания является изме-
нение качества субъективного мира 
человека, соприкасающегося с фено-
меном музыки. Особенно динамично 
этот качественный сдвиг может наблю-
даться на стыке культурных эпох, кото-
рые, возможно, он и обуславливает.

В современном профессиональном 
музыкальном образовании проблема 
восприятия и осознания музыки субъ-
ектом рассматривается, как правило, 
только с позиций музыкантов-исполни-
телей. На уроках специального инстру-
мента идет работа над музыкальным 
образом, который нужно не просто 
воспроизвести как совокупность зву-
ковысотных последовательностей, 
сыгранных в заданном темпе, но также 
принять и осознать субъектом как часть 
собственного мира, транслирующего 
смыслы. Но есть вопрос, остающийся и 
по сей день открытым: готов ли конкрет-
ный слушатель воспринять и осознать 
предлагаемый музыкантом-исполните-
лем образ. Единство феномена музыки 
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и его субстанциональное начало заклю-
чаются не только в вертикальном пре-
образовании дескрипторов, но и в их 
горизонтальных связях. И если связка 
«сочинительство музыки – исполни-
тельство музыки» выглядит наиболее 
методически разработанной (система 
подготовки музыкантов-исполните-
лей позволяет интерпретировать и 
присваивать к субъективному миру 
задуманный композитором образ), то 
связка «исполнение музыки – воспри-
ятие музыки» представляется вопро-
сом малоисследованным. На занятиях 
по музыкальной литературе и истории 
культуры академическое искусство 
традиционно трактуют как нечто апри-
ори ценное, часто задавая музыкан-
ту-исполнителю неверные алгоритмы 
взаимодействия со зрительской ауди-
торией. Для того чтобы музыка вошла 
в субъективный мир другого человека 
(зрителя), музыкант-исполнитель дол-
жен в определённой мере осознавать, 
а каков он, этот другой мир. Иными 
словами, за задачей создания музы-
кального образа музыкантом-испол-
нителем стоит задача донесения этого 
образа до субъективного мира зрителя 
и присвоения последним этого образа. 
Какими же должны быть, на наш взгляд, 
алгоритмы обучения музыкантов-ис-
полнителей для решения поставленных 
задач? Прежде всего, как мы полагаем, 
необходимо сместить направленность 
обучения музыкантов-исполнителей 
от создания музыкальных образов к 
их присвоению зрительской аудито-
рией. Для этого нужен разработан-
ный инструментарий, позволяющий 
понять, как именно феномен музыки 
воспринимается и осознается субъек-
тивными мирами зрительской аудито-
рии. Подобные инструменты должны 
иметь в своей основе вертикальные 
взаимосвязи дескрипторов музыки. 
Опосредованно о субъективном вос-
приятии и осознании музыки нам может 
сказать редуцирование смысла дея-
тельности в имени, которым оперирует 
конкретный субъект (например, имена 

известных музыкантов, композиторов, 
других конкретных деятелей, связан-
ных с музыкой или даже мифологиче-
ские и художественные образы). Анализ 
имени, в соответствии с эволюцией дес-
крипторов, должен дополняться иссле-
дованием оценочно-ориентационного 
отношения к музыкальным образам, т. е. 
анализом ценностей зрительской ауди-
тории. Вся совокупность полученных 
данных позволит заключить, каковы 
исходные характеристики музыкальных 
образов: принимаемые в субъективный 
мир конкретным человеком или усред-
нённые (обобщенные) до некоторого 
уровня характеристики музыкальных 
образов группы людей (зрительской 
аудитории). Это можно назвать опреде-
лённым ожиданием зрительской ауди-
тории «некоторого поля» музыкальных 
образов музыканта-исполнителя. 
Соответственно, полностью игнорируя 
такое ожидание, музыкант-исполнитель 
рискует, как говорят деятели искус-
ства, «быть не понятным» и потерять 
творческую взаимосвязь с реципиен-
тами. Однако и другая крайность пред-
ставляется нам негативной: постоянно 
транслировать только принимаемые 
аудиторией музыкальные образы фак-
тически означает прекратить развитие 
содержания феномена музыки, что, как 
мы видим из исторической ретроспек-
тивы, для человечества неприемлемо. 
Можно сделать предположение, что 
диалектический дуализм, обеспечива-
ющий постоянную смену музыкальных 
образов субъективного мира от хтони-
ческих страхов до прекрасных идеалов, 
является естественным и необходимым 
условием развития каждой человече-
ской личности.

Таким образом, по результатам 
нашего исследования можно сделать 
следующие выводы:

1. Феномен музыки представляет собой 
сущностную структуру, субстанциональным 
элементом которой выступает музыкаль-
ной образ субъективного мира конкретного 
человека, а содержанием (в исторической 
ретроспективе) – две диалектически про-
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тивоположные полярности, обуславли-
вающие процесс его развития.

2. Явления феномена музыки 
доступны для исследования методом 
дескрипции, структурными единицами 
которой считаются сочинение, испол-
нение, восприятие, обучение, управ-
ление музыкой. Дескрипторы музыки 
раскрываются в субъективном мире 
человека через эволюционные этапы: 
восприятие деятельности, редуцирова-
ние смысла деятельности в именах соб-
ственных и оценочно-ориентационное 
отношение к деятельности.

3. Подготовка музыканта-исполни-
теля должна включать в себя исследо-
вание феномена музыки посредством 
рефлексии создаваемых музыкальных 
образов и анализа их восприятия зри-
тельской аудиторией. Конечная про-
фессиональная цель деятельности 
музыканта-исполнителя, на наш взгляд, 
заключается в обогащении субъек-
тивного мира зрителя новыми музы-
кальными образами, несущими такие 
смыслы, восприятие которых необхо-
димо для развития личности.
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PHENOMENOLOGICAL APPROACH AS A BASIS FOR TRAINING 
OF PERFORMING MUSICIANS

Phenomenology as a scientific 
approach used in the training 
of performing musicians enables us to 
describe the essential structure of the 
phenomenon of music and in particular 
its substantive elements, i.e. dialectically 
polar musical images. The article justifies 
the cognitive significance of the description 
method for the study of manifestations 
of the phenomenon of music such as 
composition, performance, perception, 
training and music management. The 
evolutionary stages of the description of the 

phenomena related to the phenomenology 
of music make it possible to designate 
the enrichment of the subjective world 
of a viewer with new musical images that 
carry meanings, the perception of which 
is necessary for the development of a 
personality, as the ultimate professional 
goal of a performing musician.

Keywords: phenomenological approach, 
training of performing musicians, dialec-
tics of musical images, description of phe-
nomena, music descriptors.
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ПРОБЛЕМАТИКА КНИГОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЦИФРОВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 
В СОЦИОКОММУНИКАТИВНОЙ ПРИРОДЕ КНИГИ

В статье с опорой на современные исследования в области социально-коммуникативной 
природы книги приводится анализ кардинальных изменений, происходящих в системе 
книжной коммуникации под воздействием цифровой среды. С этой позиции рассмотрены 
различные уровни коммуникативного книжного поля  –  диалог автора с окружающей 
средой, автора с текстом, текста и книгоиздателя, автора и читателя, читателя 
и текста и др. – выявлены важнейшие книговедческие проблемы, имеющие высокую 
актуальность для современного общества, но недостаточно представленные в научном 
книговедческом дискурсе.  

Ключевые слова: книга как социально-коммуникативный феномен, цифровые 
трансформации в коммуникативном поле книги, влияние искусственного интеллекта на 
книжную коммуникацию, самиздат как актуальное направление книгоиздания, проблемы 
восприятия текста, знаковая составляющая книги, мультимедийная книга.

До недавнего времени процессы, 
связанные с тотальной цифровизацией 
общества, осознавались книговедче-
ским сообществом как вызовы, угрожа-
ющие не только развитию книги, но и 
самому её существованию. Сейчас изме-
нения в книжной системе, вызванные 
стремительной эволюцией информа-
ционных технологий, воспринимаются 
вполне закономерными, а проблем-
ное поле изучения книги, существенно 
расширяясь, смещается в сторону её 
анализа как «медиумного» элемента, 
неотъемлемой части современной меди-
асреды [См.: 1–4 и др.]. Поскольку само 
понятие «медиа» теснейшим образом 
связано с коммуникационным процес-
сом, а средства массовой коммуникации 
являются объектом изучения коммуни-
кологии, то это направление анализа 
книги напрямую соотносится с особен-
ностями создания коммуникативного 

книжного пространства, т. е. с исследо-
ваниями в области социально-коммуни-
кативной природы книги. 

Как социально-коммуникативный 
феномен книга рассмотрена во мно-
гих научных трудах, среди которых 
работы основоположников книгове-
дения А.М. Ловягина, М.Н. Куфаева, 
Н.А. Рубакина, известных русских и зару-
бежные книговедов и библиотекове-
дов С.П. Омилянчука, А.А. Беловицкой, 
А.А. Гречихина, К. Гломбёвского, 
М. Червинского, А.В. Соколова, 
Г.Н. Швецовой-Водки и мн. др. 

Историография изучения этого 
вопроса, а также анализ его методологии 
хорошо представлены в научных рабо-
тах В.А. Марковой, содержащих резуль-
таты исследования эволюционных 
процессов в книжной коммуникации, 
характеристику её современного состо-
яния и тенденций развития [См.: 5; 6]. 
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Автор формирует «нелинейную, многоу-
ровневую» модель книжной коммуника-
ции, охватывающую «как синхронный, 
так и диахронный срезы коммуникатив-
ного процесса» и выделяет одиннадцать 
уровней книжной коммуникации, среди 
которых диалог автора с реальным 
миром, с собственной субъективностью; 
взаимодействие автора с текстом, тек-
ста с коммуникативными посредниками; 
приобретение книгой коннотативной 
функции и взаимодействие с социаль-
ными институтами книгораспростра-
нения и книгохранения; диалог книги 
и читателя и др. [5, с. 105]. 

Обобщая различные подходы к ана-
лизу социокоммуникативной природы 
книги, В.А. Маркова делает вывод 
о многоаспектности этой проблемы, 
а также о необходимости её междисци-
плинарного исследования. Если учесть, 
что процесс современной книжной ком-
муникации претерпевает существенные 
трансформации, изменяющие главные 
характеристики книги, то с такой поста-
новкой проблемы трудно не согласиться. 

Цифровая среда, безусловно, сооб-
щает книге уникальные возможности, 
вместе с тем она вносит серьёзные 
коррективы в социокоммуникативную 
природу книги, поскольку, действуя на 
разных уровнях книжной коммуникации, 
становится фактором появления новых 
участников этого процесса, изменяет 
роли акторов, перестраивает модели их 
поведения и т. д. [См.: 7]. 

Последствия этих преобразований 
в настоящее время активно обсужда-
ются в научных сообществах разных 
дисциплинарных направлений, однако 
для книговедения эта проблематика 
особенно актуальна, поскольку перед 
ним стоит задача не только прогнози-
ровать развитие книги и книгоиздания 
в цифровой среде, но и выработать век-
торы управления этими процессами. 
С этой целью был проведён анализ такой 
проблематики книговедческих исследо-
ваний, которая соотносится с социоком-
муникативной природой книги, имеет 

высокую актуальность, но пока ещё 
недостаточно разработана.

В настоящее время кардиналь-
ной трансформации подвергаются все 
уровни книжной коммуникации, что 
обусловлено коренными изменениями 
процессов создания, распространения, 
восприятия книжного продукта. В усло-
виях стремительного развития инфор-
мационных технологий модифицируется 
уже первый уровень – диалог автора 
с реальным миром. Сегодня он может 
происходить при участии посредника – 
искусственного интеллекта, способ-
ного выполнять роль генератора идеи 
произведения или даже компилятора 
первоначального текста. Используя 
этот инструмент, автор действительно 
упрощает себе задачу: ему не нужно 
долго вынашивать идею произведе-
ния, перерабатывать «тысячи тонн сло-
весной руды». Достаточно «вдохнуть» 
эмоции в созданный искусственным 
интеллектом продукт. Именно такие 
советы начинающим литераторам раз-
мещены на некоторых сайтах по лите-
ратурному творчеству1. В этом случае 
творческий процесс сочинительства, 
требующий напряжённого диалога 
с миром и с самим собой, превраща-
ется в технологию, причём применя-
емую довольно успешно. Достаточно 
вспомнить историю с литературным 
конкурсом имени Хоси Синъити, япон-
ского писателя-фантаста, в котором 
в 2016 г. чуть не победил роман, напи-
санный искусственным интеллектом2. 
Показательной можно считать и книгу 
Павла Пепперштейна «Пытаясь про-
снуться» – сборник рассказов, половина 
которых создана искусственным интел-
лектом, причём он значится как соавтор 
книги, Нейро Пепперштейн. 

1 А книгу за вас тоже искусственный интеллект 
напишет? [Электронный ресурс] // Stroki.mtc.
ru: сайт. URL: https://stroki.mts.ru/articles/a-
knigu-za-vas-tozhe-iskusstvennii-intellekt-
napishet-36?ysclid=m1ggcsmgx2551841354 (дата 
обращения: 10.08.2024).

2  Робот-писатель? Это уже реальность [Электронный 
ресурс] // Литинтерес: сайт. URL: https://dzen.ru/a/
WoHjYqhnMWD3x4BS?ysclid=m16gso00672736 
57772 (дата обращения: 10.08.2024).
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Однозначную оценку этим процессам 
дать невозможно, так же, как и оста-
новить их. Например, некоторые зару-
бежные технобизнесмены уверены, что 
ChatGPT способен навсегда изменить 
книгу и сделать её более увлекательной, 
чем самый искушённый писатель. Однако 
это утверждение подвергается сомнению 
не только литературными критиками, но 
и самими читателями, которые далеко 
не всегда хотят стать героями романа, в 
большинстве случаев им просто хочется 
почитать хорошую книгу1. 

В этой парадигме для книговедче-
ского исследования возникает широкое 
проблемное поле, которое пока остаётся 
малоизученным. Безусловно, на первый 
план здесь выходят вопросы авторского 
права, имеющие в том числе юридиче-
ский характер, они в настоящее время 
начинают обсуждаться в научном сооб-
ществе [8; 9]. Однако для книговедения 
не менее важными становятся аспекты 
книжной культуры, взаимосвязанные с 
аксиологией книги, прагмативная состав-
ляющая которой базируется, в том числе 
на принципе авторской ответственности, 
имеющем этический смысл [10]. 

Кроме того, происходит актуали-
зация вопросов, связанных с изу-
чением литературного масскульта. 
Искусственный интеллект способен его 
создавать уже сегодня. В этом контек-
сте на первый план выходят проблемы 
информационной культуры читателя, 
смыслового чтения (в рамках социо-
логии чтения), а также особенности 
формирования читателя, способного 
понимать книгу не только как развлека-
тельный или информационный продукт, 
но и как средство развития (личност-
ного и духовно-нравственного). Они 
также требуют пристального внимания 
книговедов, так как связаны с форми-
рованием читательских предпочтений, а 
значит и с вопросами книжного репер-
туара и книгораспространения.

1 Минкель Э. Почему генеративный ИИ не изменит 
книжную культуру [Электронный ресурс] // The 
Idealist: сайт. URL: https://theidealist.ru/aibooks/ 
(дата обращения: 22.07.2024).

Под влиянием цифровых технологий 
модифицируется и процесс взаимодей-
ствия редактора, издателя с авторским 
текстом. В книговедческой литературе 
роль этих коммуникативных посредни-
ков оценена по самой высокой шкале. 
Так, М.В. Рац, определяя значение 
редактора в системе книжной коммуни-
кации, отмечает, что он призван обеспе-
чить «эффективное функционирование 
книги в системе общения» [11, с. 291-
292], это «первый человек в издатель-
стве, который защищает и олицетворяет 
в издательском процессе интересы куль-
туры» [11, с. 305]. Между тем в россий-
ском книгоиздании в настоящее время 
ощущается серьёзный дефицит профес-
сионально грамотных специалистов в 
этой сфере. Такое положение дел сложи-
лось, в том числе из-за государственной 
политики, в области издательского дела, 
отношения вузов к этому направле-
нию подготовки. Сейчас в России всего 
15 вузов, набирающих студентов на дан-
ную специальность, а в рейтинге всех 
специальностей направление 42.03.03 
«Издательское дело» находится на 
227 месте2. То есть вопросы подготовки 
кадров для книгоиздательской отрасли, 
развивающейся в условиях цифровых 
технологий, изменения читательских 
практик, становятся актуальнейшим 
направлением для книговедческих 
исследований, но научные работы по 
данной тематике очень малочисленны.

Большое значение в этом процессе 
имеет деятельность издателя, поскольку 
он взаимодействует с читателем посред-
ством множества коммуникативных 
инструментов и анализирует автор-
ское произведение не только с позиции 
духовно-нравственного, знаниевого и 
другого потенциала, но и через призму 
востребованных в обществе практик 
представления текста. Поэтому «комму-
никативная удача» издательского про-
екта «обеспечивается эффективностью 
приемов, рассчитанных на возбужде-
2 Вузы России со специальностью «Издательское 

дело» [Электронный ресурс] // Вузотека: сайт. 
URL: https://vuzoteka.ru/вузы/Издательское-
дело-42-03-03 (дата обращения: 12.09.2024).
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ние интереса к сообщаемой информа-
ции, поддержание внимания адресата» 
[12, с. 67]. На этом основании значение 
издателя-профессионала в воспитании 
читательского вкуса, в продвижении 
книги и чтения, особенно в информаци-
онном обществе, трудно переоценить. 

Однако сегодня для того, чтобы опу-
бликовать результаты своего творчества, 
автору совсем не обязательно прибе-
гать к издательским услугам. В сетевом 
пространстве содержится множество 
«самиздатовских» произведений, вёр-
стка, литературное и техническое редак-
тирование которых осуществлены либо 
самим автором, либо редакторами-ро-
ботами. Игнорирование услуг профес-
сиональных книгоиздателей во многих 
случаях снижает качество такой лите-
ратуры, и в этом контексте мы вновь 
выходим на уровень книжной культуры 
и авторской ответственности. Кроме 
того, эти аспекты напрямую соотносятся 
с вопросами культуры книги, поскольку 
к организации книжного пространства, 
созданного в/на любом – бумажном, 
электронном, гибридном материальном 
– носителе, традиционно предъявляются 
базовые требования целесообразности, 
рациональности и аттрактивности, чрез-
вычайно важные в плане удобочитае-
мости и понимания текста [13, с. 222]. 
Вопросы соблюдения этих требования в 
самиздатовской литературе, выработки 
механизмов устранения нарушений, 
снижающих качество книжной продук-
ции, имеют прямое отношение к пробле-
матике книговедческих исследований. 

С другой стороны, происходящие 
изменения нельзя назвать негатив-
ными. Самиздат даёт возможность 
любому человеку проявить свой творче-
ский потенциал. По признанию Сергея 
Анурьева, генерального директора 
«ЛитРес», среди авторов самиздата ока-
залось достаточно много талантливых 
писателей и даже настоящих звезд1. 

1 Анурьев С. Ты не можешь просто свалить в 
библиотеку тысячи книг [Электронный ресурс] // 
Коммерсант. 13.08.2021. URL: https://www.
kommersant.ru/doc/4935443 (дата обращения: 
13.09.2024).

Самиздат содержит потенциал для раз-
вития читательского вкуса, поскольку 
позволяет массовому читателю осуще-
ствить отбор произведений. Этот выбор 
учитывается маркетплейсами, активно 
продвигающими в Интернете высо-
корейтинговых авторов, с которыми 
затем могут работать издатели, публи-
куя их произведения уже в качестве 
профессионально изданной литера-
туры. Процессы, связанные с развитием 
самиздата, находят освещение в стати-
стических отчётах о состоянии книжного 
рынка, но степень их научного осмысле-
ния в книговедческой литературе пока 
недостаточна. 

Кроме того, в Сети функционирует 
множество учебной литературы, разра-
ботанной в электронном формате специ-
алистами, не имеющими отношения к 
издательской деятельности. При этом 
она распространяется как образователь-
ный ресурс. Появление в Сети такого 
рода материалов во многом обусловлено 
требованиями, предъявляемыми к учеб-
ной литературе системой современного 
российского образования. Так, Приказ 
Министерства просвещения Российской 
Федерации от 15 апреля 2022 г. 
«Об утверждении Порядка формирова-
ния федерального перечня электронных 
образовательных ресурсов, допущенных 
к использованию при реализации име-
ющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования» нацеливает соз-
дателей обучающего контента ориенти-
роваться на психолого-педагогические 
особенности учащихся и разрабатывать 
такие учебно-образовательные ресурсы, 
которые содействовали бы активной 
когнитивной деятельности и отве-
чали требованиям мультимедийности 
и интерактивности. Но в документе не 
учтены книговедческие требования, 
которые необходимо предъявлять к 
учебной литературе: целостность учеб-
ного текста, его связность, завершен-
ность развёрнутость, информативная 
насыщенность, точность изложения 
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материала. Поэтому становится необ-
ходимой доработка нормативных актов, 
которая базировалась бы на продуктив-
ном сотрудничестве государственной 
образовательной сферы и института 
книжной культуры, что способствовало 
бы «разработке качественных учеб-
ных материалов, оптимально сочетаю-
щих в себе новейшие IT-технологии и 
традиции учебной книги» [14, с. 158]. 
Преодоление этой проблемы находится 
в том числе в плоскости разработки 
инструментария, применение которого 
могло бы помочь провести объективную 
экспертизу электронных образователь-
ных ресурсов и выработать решения, 
приемлемые для всех сторон.

Значительным трансформациям 
подвергается в настоящее время диа-
лог автора с читателем. Возможности 
компьютерных технологий позволяют 
выстраивать этот процесс интерак-
тивно, не только в виде внутреннего 
взаимодействия, связанного с постиже-
нием смыслов, но и оказывать внешнее 
воздействие на авторский текст: само-
стоятельно менять сюжетные линии, 
компоновать его части, т. е. подвергать 
содержание творческой переработке. 
Такой уровень интерактивности, осно-
ванный на принципе обратной связи в 
режиме реального времени, формирует 
«новый тип эстетического сознания», 
так как «переориентирует» читателя 
с позиции интерпретатора на роль 
сотворца, реально влияющего на ста-
новление произведения [15]. 

Но в этом случае, по сути, «отменя-
ется» один из главных признаков книги, 
выдвинутый в книговедческих работах 
конца XX столетия, призванный опре-
делять духовную сущность книги как 
социального объекта и, согласно книго-
ведческим исследованиям конца XX в., 
отличающийся «не только правовым, 
но – главное – социокультурным значе-
нием» [16, с. 156]. Речь идет о стабиль-
ности её содержания.

Такие изменения в структуре книги, 
безусловно, требуют детального обсуж-
дения фундаментальной для книго-

ведения проблемы типологии книги с 
учётом особенностей информацион-
ной среды, в которой она существует в 
настоящее время. В этом русле одной 
из важных задач становится стандар-
тизация понятия «книга». Несмотря 
на то, что дефиницию этого термина, 
которая была бы принята всеми, дать 
чрезвычайно сложно, а может быть, и 
невозможно, разработка этого вопроса 
приблизила бы научное сообщество к 
консенсусу хотя бы в общем понима-
нии книги. Безусловно, для решения 
этой проблемы необходимо привле-
чение меж- и трансдисциплинарных 
инструментов исследования. Поскольку 
система книги – это сложная и разно-
плановая структура, не имеющая чёт-
ких границ, изучение её элементов в 
некоторых исследованиях осуществля-
ется с привлечением аппарата нечёт-
кой логики [См.: 17]. Результаты таких 
исследований показывают перспек-
тивность применения математических 
методов для анализа как книги в целом, 
так и отдельных элементов её системы, 
например электронной книги, но их 
итоги требуют всестороннего обсужде-
ния и при условии достижения консен-
суса возможного распространения на 
другие объекты, которые могут быть или 
уже включены в типологическую модель 
книги. 

Важнейшими в социокультурной 
природе книги следует признать изме-
нения, связанные с её знаковой состав-
ляющей. Исходя из того, что в центре 
взаимодействия участников книжной 
коммуникации на любом её уровне 
находится текст: авторский, издатель-
ский, библиографический, встраивае-
мый в смыслы, уже присвоенные ранее 
читателем или читательским сообще-
ством, – можно утверждать: сигнативная 
составляющая теснейшим образом кор-
релирует с коммуникативной функцией 
книги и оказывает значительное влия-
ние на её социально-коммуникативную 
природу. К факторам, обусловливающим 
данную корреляцию, следует отнести 
специфику медиа- и социокультурной 
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среды, продиктованные ею способы 
передачи информации, а также особен-
ности восприятия информации. 

Если первоначально природа меди-
асферы определялась функцией посред-
ника между человеком и окружающей 
средой [19], то медиапространство циф-
рового общества – это «продуцент и 
транслятор культурных паттернов», 
связывающий человека с окружающим 
миром, более того, формирующий образ 
этого мира [18, с. 152]. С этой целью, 
по утверждению исследователей, всё 
больше используются визуально-графи-
ческие знаки и видеообразы [19, с. 152; 
20, с. 110], что подтверждается и стати-
стическими данными. Так, в отрасле-
вом докладе «Книжный рынок России: 
состояние, тенденции и перспективы 
развития» за 2023 г., отмечено, что в 
настоящее время интернет-коммуни-
кацией охвачено 84 % жителей России 
старше 12 лет, а самым потребляемым 
контентом в 2022 г. стал видеоконтент 
платформы YouTube, которую посещали 
40 % жителей страны [См.: 21].

Эта трансформация современной 
культуры, согласно российским и зару-
бежным исследованиям, обозначена как 
«иконический поворот» («iconic turn»). 
«…Практики человеческого миро- и 
самопонимания отныне центрируются 
визуальным образом» [19, с. 152], что 
становится причиной изменений харак-
тера коммуникации между книгой и 
читателем, читательским сообществом 
и, как следствие, приводит к изменению 
читательских приоритетов. 

Пока эти изменения не такие зна-
чительные. Несмотря на то, что элек-
тронная коммуникация пронизывает 
все сферы деятельности современного 
человека, на книжном рынке превали-
рует все же привычная большинству 
потребителей печатная книга1. Вместе 
с тем в статистических материалах 
ежегодно отмечается рост спроса на 

1 Книжный рынок России: состояние, тенденции и 
перспективы развития [Электронный ресурс]. URL: 
https://bookunion.ru/upload/news/Bookmarket- 
2023.pdf?ysclid=m376jtlijm372227857 (дата обра-
щения: 11.08.2024).

электронную книгу. Например, в 2022 г. 
объем рынка электронных книг вырос 
в общем на 4,3 %, и это несмотря на 
неблагоприятные для этого сегмента 
процессы: «…уход из России сильных 
зарубежных компаний; ограничения в 
области авторских прав; проблемы с 
проведением транзакций; законода-
тельные инициативы по регулирова-
нию контента; сокращение рекламных 
площадок для взаимодействия с ауди-
торией»2. Отмечен и серьёзный рост 
интереса к аудиокниге3, восприятие 
которой тоже сообщает определённую 
специфику книжной коммуникации. 

Повышение этих показателей можно 
считать основанием для прогнозирова-
ния смены читательских предпочтений. 
Кроме того, такой прогноз может бази-
роваться на новейших исследованиях 
процесса восприятия информации у 
тех представителей поколения Z, вни-
мание которых плохо концентрируется 
на алфавитном тексте, а удерживается 
быстрой сменой ярких иллюстраций 
[См.: 22; 23]. 

Поскольку повернуть происходящие 
процессы в другую или обратную сто-
рону не представляется возможным, 
необходимо искать методы, средства, 
приёмы трансляции в мультимедийную 
среду ценностей традиционной книги, 
и для книговедения это работа на опе-
режение, ибо сложно предугадать, как 
измениться информационная среда 
через десять или тридцать лет. 

В книгоиздательском сообществе 
эти проблемы, безусловно, активно 
обсуждаются, о чём свидетельствует 
живой диалог участников процесса 
книжной коммуникации, отражённый, 
например, на сайте и страницах жур-
нала «Университетская книга». Однако, 
отмечая необходимость работы с муль-
тимедийными проектами, специалисты 
2 Там же.
3 По данным компании «ЛитРес» уже во втором 

квартале 2023 г. он увеличился на 33 % по 
сравнению с 2022 г. См.: Юрасова Ю. Звук пошёл 
в народ [Электронный ресурс] // Коммерсантъ: 
газета. № 145. 10.08.2023. URL: https://www.
kommersant.ru/doc/6149372/ (дата обращения: 
10.08.2024).
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констатируют тот факт, что до сих пор 
отрасль не может избавиться «от совет-
ского понимания книги как печатного 
издания»1. 

Причина этого не только в вопросах 
авторского права, но и в недостаточ-
ной изученности проблем, связанных 
со спецификой представления книги в 
мультимедийном формате. В настоящее 
время в научной литературе только в 
общем плане осмыслены принципы соз-
дания электронной, в том числе и муль-
тимедийной, книги, базовые условия 
сохранения традиций книжной культуры 
в компьютерной среде [См.: 24], но мало 
прикладных исследований, в которых 
бы эти положения применялись к ана-
лизу книг различного целевого и чита-
тельского назначения. Недостаточно 
изученными являются вопросы дизайна 
мультимедийной книги, количествен-
ного соотношения символьной и ана-
логовой информации в книжном 
пространстве и другие, напрямую свя-
занные с её влиянием на интеллекту-
альное развитие прежде всего молодого 
читателя. 

В контексте цифровых трансформа-
ций социокультурной природы книги 
становится актуальной и проблематика, 
нацеленная на исследование взаимо-
действия книгоиздательской и книго-
распространительской отраслей. Здесь 
на первый план выходят вопросы раз-
вития книжного бизнеса в условиях 
цифровой экономики, востребованность 
различных книжных форматов, книж-
ного репертуара. Например, анализ 
ежегодных статистических отчётов по 
книгоизданию наглядно показывает, 
что на монополизированном книгоиз-
дательском рынке России сегодня мало 
литературы для юношеского возраста, 
между тем это время становления лично-
сти, когда одной из главных коммуника-
ций для человека становится книжная, и 

1 Авторское право в эпоху мультимедийных изданий 
[Электронный ресурс] // Университетская книга. 
2022. № 9. URL: https://www.unkniga.ru/copyright/
copyrightcom/14307-avtorskoe-pravo-v-epohu-
multimediynyh-izdaniy.html (дата обращения: 
11.08.2024).

если она несёт гуманистическое начало, 
то развитие личности тоже движется по 
этому пути. Глубокого изучения требует 
региональное книгоиздание, анализ 
тенденций его развития, обобщение 
интереснейшего опыта, накопленного 
местными издательствами в условиях 
цифровой среды. 

Кроме того, высокой актуальностью 
отличаются проблемы взаимодействия 
системы книгораспространения и чита-
тельской аудитории. Важным направ-
лением следует считать анализ форм 
и методов рекламной коммуникации 
на книжном рынке, тенденции разви-
тия рекомендательной библиографии 
в условиях сетевого взаимодействия с 
читателем. В данном случае представ-
ляет особый интерес изучение потенци-
ала сайтов библиотек, их интеграции с 
поисковыми системами и т. д. Это воз-
можно за счет взаимодействия книго-
ведения со смежными дисциплинами: 
библиотековедением и библиографове-
дением, поскольку формирование лич-
ности, развитие её информационной 
культуры происходит благодаря всем 
наукам библиотечно-информационного 
цикла [7]. 

Специфика проблем, определяющих 
вектор современных книговедческих 
исследований, показывает, что в насто-
ящее время перед книговедением как 
отраслью научного знания стоят задачи 
государственного масштаба. Их реали-
зация, во-первых, требует разработки 
методов, адекватных уровню развития 
современного научного знания, во-вто-
рых, консолидации книговедческого 
сообщества и на этой основе формиро-
вания по-настоящему дискуссионной 
научной среды. 
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Basing on modern research in the 
field of the socio-communicative nature 
of a book the article provides an analysis 
of the dramatic changes which are taking 
place in the book communication system 
under the influence of the digital environ-
ment. Various levels of the communicative 
book field are examined from this stand-
point including the dialogue of the author 
with the environment, the author with the 
text, the text and the book publisher, the 
author and the reader, the reader and 
the text, and others; the most important 

bibliology problems have been identified, 
which are of high relevance to the modern 
society, but underrepresented in scientific 
bibliology discourse.

Keywords: a book as a socio-commu-
nicative phenomenon, digital transforma-
tions in the communicative field of a book, 
the influence of artificial intelligence on 
book communication, samizdat as a cur-
rent trend of book publishing, problems of 
text perception, sign component of a book, 
a multimedia book.
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НОТНЫЕ ЖУРНАЛЫ РОССИИ ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII – ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЫ XIX в.: ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ

Нотная музыкальная периодика России последней четверти XVIII – первой половины 
XIX в. – значительная, но недостаточно изученная часть национального репертуара 
произведений печати. В статье на примере отдельных изданий («Музыкальные увеселения», 
«Магазин музыкальных увеселений» и др.) исследуются структурные особенности 
нотных журналов данного периода, специфика их содержания, читательской аудитории 
и полиграфической базы. Автор анализирует основные библиографические ресурсы, 
отражающие печатную продукцию данного вида, показывает дискуссионность вопроса 
о количестве нотных журналов, выпущенных в России до 1861 г., связывая контрасты 
в  статистике, предложенные учеными, с редкостью этих изданий и различными 
методами подсчета. Доказывается необходимость разграничения чисто нотных 
журналов и  журналов смешанного типа (литературно-музыкального, театрально-
музыкального), где публиковались ноты отдельных произведений или нотные приложения. 

Ключевые слова: нотоиздательское дело, музыкальная периодика, нотные журналы, 
Х.Л. Вевер, С.И. Селивановский, К.Ф. Рихтер, нотно-музыкальные магазины.

Зарождение российского нотоиз-
дания происходило в сложных соци-
ально-экономических условиях, когда 
основные центры полиграфического 
производства принадлежали государ-
ственным учреждениям, ведомствам, 
Академии наук или учебным заведениям. 
Общее количестве образованных людей 
в стране в конце XVIII в. не превышало 
4 %, еще меньше было лиц, знакомых 
с европейской музыкальной культурой 
[1, с. 37-38]. Мощным стимулом для раз-
вития книгоиздания и периодической 
печати в Российской империи послужил 
Указ о вольных типографиях, подписан-
ный императрицей Екатериной II в 1783 
году1. В Санкт-Петербурге, Москве и 
крупных городах начали появляться пер-
вые частные предприятия, выпускавшие 

1 Полное собрание законов Российской империи, 
с 1649 года. Санкт-Петербург, 1830. Т. 21 (1781-
1783). № 15634. С. 792.

литературу разного профиля, в том числе 
музыкальную, рассчитанную, с одной 
стороны, на исполнителей, с другой – на 
их аудиторию, включавшую преимуще-
ственно представителей дворянского 
сословия. Б.Л. Вольман в этой связи 
отмечал: «Гравируя и печатая ноты по 
заказам частных лиц, нотограверы ино-
гда и сами проявляли издательскую 
инициативу, выпуская в свет то или иное 
музыкальное произведение, организуя 
подписку на издание музыкального жур-
нала»2 [2, c. 7]. Российское нотоиздание 
формировалось в рамках двух традиций: 
религиозной (ноты духовной музыки) 
и светской, европейской [3, с. 8]. Ноты 
могли публиковаться отдельными изда-
ниями или внутри журналов (музыкаль-
ных, литературных, театральных и др.). 

Репертуар музыкальной печати 
хорошо прослеживается по ретроспек-
2 Здесь и далее курсив автора статьи.



116

СФЕРА КУЛЬТУРЫ 4 (18)  2024

тивным библиографическим ресурсам, 
подготовленным крупнейшими цен-
тральными библиотеками страны [4-7] и 
авторитетными исследованиями истори-
ков-музыковедов Н.Ф. Финдейзена [8], 
Б.Л. Вольмана [2; 9], Г.К. Иванова [3], 
Т.Ф. Музычук [10] и др. Несмотря на 
это, вопрос о количестве нотных жур-
налов, выпущенных в последней чет-
верти XVIII – первой половине XIX в., 
остается дискуссионным, что связано 
с многоязычием объекта исследования, 
отсутствием обоснованной статистики 
и типологической аморфностью самого 
жанра в изучаемый период. 

Родоначальником европей-
ской традиции российского нотоиз-
дания в сфере периодики принято 
считать журнал «Музыкальные увесе-
ления» (1774-1775 гг.), который изда-
вал Х.Л. Вевер – арендатор типографии 
при Императорском Московском уни-
верситете. Данное периодическое 
издание представляло собой нотный 
сборник произведений различных жан-
ров и стилей: «оды, песни, российския 
как и духовныя, так и светския, арии, 
дуеты, польские, минуеты, аглицкие, 
контратанцы, французские, коттильоны, 
балеты и прочия знатные штуки: для 
клавикордов, скрипок, кларинет и дру-
гих инструментов» [11, c. 131]. Там же 
можно было найти «…пьесы для ансам-
блей различного состава», причем 
редакция отмечала, что «популярно-
стью среди духовых инструментов поль-
зуются флейта и кларнет» [11, c. 131]. 
Журнал редактировал дирижер Иван 
Францевич Керцелли (1752-1820), и он 
же был автором некоторых произведе-
ний, опубликованных в «Музыкальных 
увеселениях» за 1774 год. Музыковед 
Н.Ф. Финдейзен полагал, что в журнале 
печатался его брат Михаил [9, c. 87; 
12, с. 622.]. Как бы то ни было, именем 
И.Б. Керцелли подписаны «Канто при 
случае благополучно заключенного 
мира России с Портою Оттоманскою, 
1774 года, июля 10 дня» (автор текста 
А. Байбаков), «С псалма 36», «Trio. Per il 
flauto, violino e basso» и др.

В «Сводном каталоге русской книги 
гражданской печати XVIII века (1725-
1800)» можно найти и другое издание, 
чрезвычайно близкое по названию. 
«Магазин музыкальных увеселений» 
начал выходить почти через 20 лет после 
одноименного журнала. Согласно под-
заголовку, это было «Полное собрание 
вокальных пиес самых лучших и новей-
ших всякого рода, в коем содержатся: 
арии российския и италиянския, вновь 
переведенныя…»1 [7, c. 146]. На этом все 
содержательные совпадения двух изда-
ний заканчивались.

Судьба проекта оказалась на удив-
ление короткой. «Магазин музыкаль-
ных увеселений» издавался всего год 
(1795) на полиграфической базе типо-
графии, арендованной у книготорговца 
Завьялова Семеном Иоанникиевичем 
Селиванским (1772–1835), впослед-
ствии – крупнейшим издателем и печат-
ником Москвы. С одной стороны, 
сказалась плохая техническая оснащен-
ность типографии, с другой – появился 
новый указ Екатерины II, запретив-
ший содержать заведения печати част-
ным лицам [10, c. 48]2. Судя по всему, 
именно С.И. Селивановский одновре-
менно редактировал, печатал и распро-
странял журнал среди комиссионеров, 
что было для того времени рядовой 
практикой. Составители сводного ката-
лога в примечании сообщили, что 
«Объявление о продаже первой части 
у купцов Т. Полежаева и Г. Зотова опу-
бликовано в № 69 “Спб. ведомостей”  
от 28.VIII 1795 г.» [7, c. 146].

По своим творческим характери-
стикам «Магазин музыкальных уве-
селений» позиционировался как 
профильный музыкальный проект, 
отличаясь определенной всеядностью 
1 В обеих цитатах сохранена исходная журнальная 

лексика.
2 Именной указ от 16 сентября 1796 г., данный 

Сенату «Об ограничении свободы книгопечатания 
и ввоза иностранных книг; об учреждении на сей 
конец цензур в городах Санкт-Петербурге, Москве, 
Риге, Одессе и при Радзивиловской таможне, 
и об упразднении частных типографий» // 
Полное собрание законов Российской империи. 
Собрание 1. Т. 23. Санкт-Петербург, 1830. № 1758. 
С. 933-934.
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и низкой издательской культурой. Так, 
редакция перепечатала 2 произведе-
ния из сборника Г.Н. Теплова «Между 
делом безделье», а под стихотворением 
И.И. Дмитриева «Стонет сизый голу-
бочек» указала совершенно другого 
автора – Н.М. Карамзина [7, c. 146]. 
Авторов, в силу неизвестных причин, 
издатели предпочитали не указывать.

«Магазин музыкальных увеселений» 
фигурирует в сводном каталоге одно-
временно с двумя типологическими 
характеристиками: и как журнал, и как 
альманах. Это связано с тем, что в XVIII в. 
жанровое своеобразие периодических и 
продолжающихся сборников, журналов, 
альманахов, альбомов и календарей, их 
структурно-тематические различия еще 
окончательно не сложились. В музы-
кальной периодике изучаемого периода 
использование данных слов в заглавии 
или подзаголовке было скорее данью 
традиции, без погружения в термино-
логические нюансы, которые очевидны 
для современных литературоведов 
и библиографов [13]. 

Подобные коммерческие издания не 
считались профессиональными, поэтому 
впоследствии не привлекали внима-
ние музыковедов. Так, мы не встретим 
упоминаний о «Магазине музыкаль-
ных увеселений» в «Кратком словаре» 
Ю.Д. Энгеля, нет его и в историко-му-
зыковедческих трудах Б.Л. Вольмана, 
М.Л. Космовской, Н.Ф. Финдейзена 
и И.М. Ямпольского. Вместе с тем журнал 
можно найти в универсальном библио-
графическом указателе Н.М. Лисовского 
[14, c. 33]1, в котором получила отраже-
ние вся периодическая печать России 
с 1703 по 1900 год. 

Среди нотных журналов конца XVIII в. 
численно преобладали издания на ино-
странных языках. Так, например, одним 
из самых ранних являлся Journal de 
Musique, dédié aux dames, адресованный 
исполнителям на клавесине и пианино 
[4, с. 44]. В типографии Б.Т. Брейткопфа 
он выходил с 1785 по 1794 год. В фондах 
РНБ сохранились 60 номеров (объеди-

1 И этот факт не единичный.

ненные в 5 томов) книгопродавческих 
росписей библиотеки К. Лисснера, напе-
чатанных в типографии Б.Т. Брейткопфа 
в 1795-1798 гг. под заглавием «Giornale 
musicale del Teatro italiano di Theatro 
St.-Pietroburgo…» на итальянском 
и французском языках. В издании публи-
ковались ноты Ф. Бьянки, П. Гульельми, 
Дж. Николини, Дж. Паизиелло, 
Д. Чимароза, В.А. Моцарта, Л. Керубини 
и др. [4, с. 28-37]. Ноты для исполни-
телей романсов под гитарный акком-
панемент печатал И.Д. Герстенберг 
с А.Ф. Дитмаром, Journal d`Airs Italiens, 
Francais et Russes (1796-1797) которых 
выходил с текстами на трех языках: фран-
цузском, итальянском и русском. Кроме 
русских романсов О.А. Козловского, 
в издании были представлены иноя-
зычные произведения Н.И. Куракиной, 
Н.Н. Головиной, Сольци, Теппера, 
Винтера, А. Тарки и др. Параллельно 
Ж.Б. Кардон издавал Journal D`Ariettes 
Italiennes Et Autres (1797) для аккомпа-
немента под арфу или сольного исполне-
ния [4, c. 37-44].

В конце XVIII в. значительное количе-
ство нот публиковалось в периодических 
изданиях смешанного профиля, прежде 
всего литературно-музыкальных и музы-
кально-театральных, рассчитанных на 
женскую аудиторию. Например, в 1794-
1795 гг. книготорговец И.Д. Герстенберг 
ежемесячно издавал на базе типогра-
фии И.К. Шнора «Санктпетербургский 
музыкальный магазин для клавикордов 
и пианно-форте, посвященный жен-
скому полу и любителям сего инстру-
мента», с 1795 г. параллельно печаталась 
«Карманная книга для любителей музыки 
на 1795 год», уже в следующем году 
переименованная в «Карманную книжку 
на 1796 год» [14, c. 32-33].

Структурно все музыкальные жур-
налы России, выходившие до середины 
XIX в., являлись, как правило, сборни-
ками избранных произведений отече-
ственных и зарубежных композиторов. 
Б.Л. Вольман справедливо замечал, что 
«изданием нотных журналов занима-
лись почти все музыкальные издатели 
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в России: Дитмар, Дальмас, Пейрон, 
Вейсгербер, Гельд, Бриф и Вондерфур, 
Пей, Венцель, Затценховен, Рихтер, 
Бернард» [2, c. 33]. Этот род деятельно-
сти в первой половине XIX в. и в после-
дующие периоды практиковался также 
некоторыми музыкантами. Отдельные 
экземпляры журналов, выпущенных 
энтузиастами, имели хождение в про-
фессиональной среде вплоть до начала 
XX века. Они носили монотематический 
характер, приближенный к жанру учеб-
но-методического пособия1. 

С точки зрения экономической 
выгоды, подписка на журнальную пери-
одику приносила устойчивую прибыль 
и считалась, несмотря на сложность 
в организации, стабильным источником 
дохода. Так, Т.Ф. Музычук в качестве при-
мера приводит сведения об успешном 
петербургском издателе К.Ф. Рихтере 
и его музыкально-педагогическом 
журнале «Музыкальная антология, 
или отборные новейшие музыкальные 
сочинения для фортепиано, в пользу 
молодых любителей музыки» (1828-
1929), где «подписная цена за 24 тетради 
составила 25 рублей, а с переплетом – 
30 рублей» [Цит. по: 10, c. 50]. Через 
собственный магазин, который распо-
лагался в Санкт-Петербурге в доме № 23 
у Казанского моста, он предлагал подпи-
ску и на другие издания, причем по такой 
же стоимости. Еще один известный жур-
нал L’Abeille musicale («Музыкальная 
пчела», 1843-?) был настолько популя-
рен, что стоимость подписки доходила до 
300 рублей серебром в год. Тем не менее 
важно отметить, что музыкальные мага-
зины не торговали исключительно нот-
ной продукцией. Рекламные сообщения 
свидетельствуют о комплексном харак-
тере их ассортимента: «В российской 
столице владелец магазина, помимо 
нот для разных средств исполнения, 
жанров и музыкальных инструментов, 
реализовывал вещи далекие от музыки, 
начиная от картин и заканчивая ножами 
и вилками» [10, c. 48]. Аналогичная ситу-

1 Похожий экземпляр на уровне самиздата хранится 
в экспозиции Музея-квартиры Е.Ф. Гнесиной. 

ация наблюдалась и с художественной 
литературой, которой часто торговали 
бакалейные, галантерейные, мелочные 
и колониальные магазины. 

Как правило, срок существования 
музыкальной периодики ограничивался 
несколькими годами. Данное обстоя-
тельство позволило Н.Ф. Финдейзену 
сделать вывод, «что их издатели были 
просто рецензентами и журналистами, 
не способными к более разносторонней 
и серьезной работе, работе музыкаль-
но-критической и музыкально-литера-
турной» [15, c. 6]. М.М. Иванов, в свою 
очередь, писал «о сложности условий 
издания музыкальных журналов, не у нас 
только, а во всей Европе. Эта сложность, 
может быть, и составляла причину ско-
рого прекращения большинства жур-
налов. Не удовлетворяя общество, не 
поддерживающее их, дорого стоящие их 
издателям, эти журналы должны были 
непременно закрываться…» [16, c. 31]. 
В совокупности, все эти высказывания 
заставляют задуматься, а являлось ли 
количество периодических музыкальных 
изданий, существовавших на тот момент, 
достаточным для удовлетворения 
потребностей образованной публики? 
В исследовательской литературе, в том 
числе среди авторитетных ученых, нет 
единого мнения по данному вопросу. 
В «Библиографии русской периодиче-
ской печати» Н.М. Лисовского (Пг., 1915), 
упоминаются только 5 нотных журналов; 
Н.Ф. Финдейзен находит вдвое больше – 
10 изданий [2, с. 32]2.

Подобные расхождения свиде-
тельствуют о разных методах подсчета 
печатной продукции, изъянах офици-
альной статистики и отсутствии на тот 
момент отраслевой библиографии соот-
ветствующего профиля. Поэтому в книге 
Б.Л. Вольмана можно увидеть принципи-
ально иную цифру: свыше 50 нотных жур-
налов, существование которых до 1840 г. 
включительно ему удалось подтвердить 

2 Если обратиться к статье Н.Ф. Финдейзена, то в ней 
до 1840 г. в совокупности названы 24 журнала – 
музыкальные, музыкально-театральные, модные 
и т. д. [8].
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документально и в большинстве случаев 
просмотреть de visu [2, с. 32]. 

В 1974 г. И.М. Ямпольский привёл 
в «Музыкальной энциклопедии» под-
робный, но очевидно не полный список 
музыкальных периодических изданий, 
напечатанных в период с конца XVIII до 
70-х гг. XX века. В комментариях к ран-
нему этапу находим: «Отсутствие в эти 
годы собственно журналов музыкаль-
ных объясняется сравнительно огра-
ниченным развитием общественной 
музыкальной жизни, замыкающейся 
в значительной части в распростра-
ненных тогда музыкальных кружках и 
салонах» [17, с. 408]. В одном только 
Санкт-Петербурге, по данным 
Т.Ф. Музычук, были опубликованы жур-
налы 42 наименований1. Крупнейшими 
среди них являлись «Нувеллист»2 
М.И. Бернарда и «Музыкальная Россия» 
с нотным приложением «Музыкальный 
свет» (редактор П-А. Бауман, позд-
нее – Л. Дюфур и В.Ф. Фракман), а также 
«Северный Трубадур» Ж.О. Дальмаса 
и др. Аудитория «Нувеллиста» не огра-
ничивалась столичной публикой и вклю-
чала провинциального потребителя. 

Можно с уверенностью говорить 
о том, что издание нотных журналов 
до 1840 г. во многом носило разнообраз-
ный и активный характер. По существу, 
они служили отражением культурной 
жизни страны, охватывая популярные 
у потребителей жанры итальянской и 
французской оперы, салонного музи-
цирования, вокальных, фортепиан-
ных, гитарных миниатюр, танцев и др. 
Спектр оказываемых услуг был доста-
точно широк. Наравне с лучшими образ-
цами публиковались и другие, более 
низкого качества, но чрезвычайно 
востребованные и пользовавшиеся 
неизменным спросом у простых обыва-
телей. Устойчивой интерес вызывали 
сочинения иностранных композито-
1 Данный список был создан Т.Ф. Музычук 

в процессе работы над «Сводным каталогом 
российских нотных изданий», отдельные выпуски 
которого начали публиковать с 1996 г.

2 История и деятельность «Нувеллиста» подробно 
рассмотрена в книге Б.Л. Вольмана.

ров, таких как В. Беллини, Дж. Верди, 
Г. Доницетти, Дж. Россини и др.; из 
отечественных произведений, судя по 
нотоиздательской продукции магазина 
(«L’Écho Musical») («Музыкальное эхо»), 
публика предпочитала романсовую 
лирику П.П. Булахова, А.Е. Варламова, 
А.Н. Верстовского и др. По обыкнове-
нию, в большом количестве выходили 
различные альбомы и альманахи, в текст 
которых входили отдельные произведе-
ния вокального или инструментального 
плана. Но включать их в общую стати-
стику нотных музыкальных изданий, на 
наш взгляд, нет никаких оснований. 

Объективным препятствием на 
пути развития музыкальной журнали-
стики выступала российская цензура. 
При Павле I предпринималась попытка 
запретить ввоз нот из-за рубежа, вводи-
лась предварительная цензура изданий 
данного вида (05.06.1800), а «вольные» 
типографии и вовсе были закрыты. 
Новый монарх, Александр I, упразднил 
все эти ограничения указом от 31 марта 
1801 года [2, с. 5]. В период правления 
Николая I были приняты уставы, которые 
регламентировали цензуру периодики, 
в том числе музыкальной: «Каждому 
музыкальному журналу выдавалось офи-
циальное свидетельство, за что изда-
тель в обязательном порядке должен 
был платить государственную пошлину. 
Также к изданию прикреплялся пер-
сональный цензор, следивший за его 
благонадежностью. Все, кто изда-
вал в России периодические издания, 
по повелению императора от 01 сентя-
бря 1829 г., были обязаны доставлять по 
одному экземпляру издания в III отделе-
ние собственной его величества канце-
лярии» [10, c. 99]3.

3 В 50-60-х гг. XIX в. в цензурной практике произошли 
позитивные сдвиги: «Среди цензоров (и даже 
руководителей цензурных комитетов) были такие 
выдающиеся деятели отечественной культуры, 
как И.А. Гончаров, Ф.И. Тютчев, Н.И. Пирогов, 
В.Н. Бекетов, Н.Ф. фон Крузе. Некоторые из них, 
несмотря на короткий период официальной работы 
в ведомстве, пытались внести в консервативную 
реку правительственной цензуры реформаторскую 
струю» [18, c. 119].
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Таким образом, нотные журналы как 
явление социокультурной жизни Росси 
последней четверти XVIII – начала XX в. 
формировались на стыке различных 
жанров периодической печати (альма-
нахов, сборников, альбомов, календа-
рей и пр.) под значительным влиянием 
западноевропейской иноязычной тра-
диции, сопровождая распространение 
среди публики интереса к музыкальному 
искусству, определенным музыкальным 
инструментам (фортепиано, клавесин, 
арфа, гитара) и произведениям (романс). 
Синкретичное состояние нотоиздатель-
ского дела в условиях низкой грамотно-
сти населения, религиозной традиции 
и цензурных ограничений выражалось 
в издании журналов смешанного типа. 
Европейская музыка прорастала в ткань 

русской культурной жизни в тесной вза-
имосвязи с театральным искусством, 
художественной литературой, модой, 
танцем и живописью. Вместе с тем к 
середине XIX в. музыкальная перио-
дика подошла с профессиональными 
достижениями, значительными, но пока 
еще далекими от западноевропейского 
уровня. Этому способствовали модерни-
зация полиграфической базы, деловые и 
творческие контакты, прогресс в науке 
и образовании, а также демократиче-
ские явления, возникшие в обществен-
ной жизни накануне пореформенного 
периода. Накопленный опыт стал осно-
вой для реализации целого ряда ярких 
журнальных проектов, которые во мно-
гом стали символами отечественного 
нотоиздания.
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SHEET MUSIC JOURNALS OF RUSSIA THE LAST QUARTER 
OF THE XVIIIth – THE FIRST HALF OF THE XIXth CENTURY: 
PECULIARITIES OF STRUCTURE AND CONTENT 

Sheet music periodicals of Russia of 
the last quarter of the XVIIIth – the first half 
of the XIXth century is a significant, but insuf-
ficiently studied part of the national reper-
toire of printed works. Using the example 
of individual publications (The Muzykalnye 
Razvlecheniya, The Magazin Muzykalnykh 

Razvlecheniy, etc.) the article explores the 
structural features of sheet music jour-
nals of this period, the specifics of their 
content, readership and printing base. The 
author analyzes the main bibliographic 
resources that reflect printed materi-
als of this type, shows that the question 
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regarding the number of sheet music 
journals issued in Russia before 1861 
is controversial, linking the contrasts in 
statistics proposed by scholars with the 
rarity of these publications and various 
counting methods. The need to distinguish 
between purely sheet music journals 
and mixed-type journals (literary-music,  

theatrical-music), where sheet music 
of individual works or sheet music supple-
ments were published.
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Причины возникновения национальных библиотек и факторы, влиявшие 
на их становление и развитие, были индивидуальны в каждом конкретном случае. В статье 
приводится информация о происхождении и характерных особенностях учреждений 
данного вида, основанных в различных странах мира (Россия, Великобритания, 
Германия, США и др.). Автор анализирует специфику национальных библиотек, 
их институциональные и функциональные различия, используя когнитивный потенциал 
метода классификации. Главные библиотеки государств изначально формировались 
как публичные, парламентские, университетские и музейные, что наложило свой 
неповторимый отпечаток на политику комплектования, состав фондов и целевую 
аудиторию обслуживания.

Ключевые слова: история библиотечного дела, причины возникновения 
национальных библиотек, способы открытия национальных библиотек, библиотечная 
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Национальные библиотеки – это 
самый заметный, но, как ни странно, 
наименее изученный вид библиотеч-
ных учреждений [1, с. 191]. Несмотря 
на огромное количество публикаций, 
отдельной монографии, в которой доста-
точно полно описывалась бы их история 
(в виде «единого» текста, а не очерков, 
посвященных отдельным библиотекам), 
до сих пор не существует, и вряд ли она 
когда-нибудь вообще будет написана. 
Причин этому множество, начиная от 
разных условий возникновения наци-
ональных библиотек и кончая разными 
возможностями, ресурсами и наборами 
выполняемых функций. Многие библио-
течные специалисты, затрагивающие в 
своих работах эту тему, придерживаются 
сходных взглядов. Они полагают, что 
сопоставлять эти библиотеки практиче-
ски невозможно, поскольку они отлича-
ются друг от друга больше, чем любые 
другие. Впервые эта мысль была выска-
зана еще в 1934 г. в самом первом обзоре 
деятельности национальных библиотек 

разных стран мира [2, p. V–VI; 3, p. 1]. 
О том же говорилось и на Симпозиуме 
ЮНЕСКО в Вене в 1958 г., организован-
ном для обсуждения проблем европей-
ских учреждений данного вида [4, р. 6]. 
По большому счету, в истории наци-
ональных библиотек нет ни одного 
вопроса, относительно которого можно 
было бы сделать выводы и заключения, 
не имеющие исключений.

Во многом это действительно так, 
что, впрочем, не отменяет необходимо-
сти обобщения и анализа имеющегося 
материала. Данная статья посвящена 
двум аспектам, связанным с историей 
национальных библиотек, – причинам их 
возникновения и наиболее существен-
ным факторам, повлиявшим на процесс 
их становления.

Что касается причин, то первая 
из них наиболее очевидна и чаще всего 
упоминается в профессиональной лите-
ратуре. Это не что иное, как влияние на 
людей (в том числе и правителей своих 
стран) идей Просвещения. Конечно, 
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данное утверждение касается прежде 
всего Европы. В эпоху Просвещения 
резко возросла значимость образо-
вания, которое считалось едва ли не 
панацеей от всех социальных бедствий, 
а критерием просвещенности человека 
стало его отношение к чтению и печат-
ному слову. Библиотеки начали воспри-
ниматься как храмы знаний и культуры, 
и более того – как учреждения, играв-
шие важнейшую роль в распростране-
нии в обществе новых идей. Символом 
эпохи стал определенный тип книги – 
энциклопедия, а идеалом образован-
ного человека – ученый-энциклопедист, 
нуждающийся в гораздо большем коли-
честве источников, чем те, которые 
могли ему предоставить частные и 
даже университетские собрания [5]. 
Соответственно, менялась и сама идея 
библиотеки: она должна была быть 
доступной, при этом представляя собой 
своеобразный универсум – книжную 
вселенную, «расширенный» вариант 
энциклопедии и одновременно творче-
скую лабораторию для ученого. Больше 
всего на эту роль подходило главное 
государственное собрание, однако это 
обстоятельство не следует абсолютизи-
ровать: четкого представления о том, 
как же должна работать такая библи-
отека, не было ни у одной националь-
ной библиотеки, созданной во второй 
половине XVIII – первой половине XIX 
века. Что же касается характерных для 
данного вида функций, то активные дис-
куссии на эту тему начали вести только 
во второй половине ХХ века. В сущно-
сти, одна из самых давних и едва ли не 
вечных проблем библиотечного дела, 
не зависящая от конкретной страны, – 
это постоянное отставание теории от 
практики. Национальным библиотекам 
в этом отношении не повезло едва ли 
не больше всех прочих библиотек: их 
создателям на протяжении длительного 
времени практически не на что было 
опереться. По причине нехватки про-
фессиональной литературы и «приме-
ров для подражания» ориентироваться 
можно было только на библиотеки ста-

рейших университетов и, самое боль-
шее, академий наук, что несколько 
суживало представление о главной 
библиотеке страны.

Вторая причина создания нацио-
нальных библиотек – желание прави-
теля страны продемонстрировать свой 
демократизм и просвещенность. Многие 
учреждения были открыты в результате 
королевских указов или распоряже-
ний, причем этот процесс растянулся 
не на один век. Среди них, в частности, 
Национальная библиотека Испании 
(1712 г. – основана как Королевская 
публичная, с 1836 г. после королев-
ского указа – работает в современном 
статусе), Императорская Публичная 
библиотека в Российской империи 
(1795 г.), Национальная библиотека 
Венгрии (1802 г.), одна из националь-
ных библиотек Италии (Флоренция, 
1861 г.), Национальная библиотека 
Индии (1902 г.) и др. Эта причина тоже 
не была универсальной, поскольку 
в ряде случаев преобладало коллек-
тивное мнение. Так, основание круп-
нейших национальных библиотек 
мира – Великобритании (1753 г., в каче-
стве Библиотеки Британского музея) 
и США (1800 г.) – зависело от решений 
парламента и Конгресса.

Третья причина – поступление в рас-
поряжение государства крупной книж-
ной коллекции, которую невозможно 
(или нежелательно) было разделять. 
Причины могли быть различны – круп-
ные пожертвования от частных лиц 
(Библиотека Британского музея), обра-
зование большого книжного фонда 
из реквизированных церковных и част-
ных собраний (Национальная библио-
тека Франции, 1792 г.), военный трофей 
(Императорская Публичная библиотека 
России), а также вынужденное пере-
мещение на территорию страны наци-
ональной библиотеки другого 
государства (например, из Португалии 
в Бразилию, 1810 г.). 

В ХХ в. появилась новая тенденция: 
в ряде развивающихся стран нацио-
нальные библиотеки формировались на 
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базе библиотек иностранных государств 
или библиотек иностранных мецена-
тов, находившихся на их территории. 
Так, в Анголе с 1968 г. работал отдел 
Национальной библиотеки Португалии 
(с 1978 г. самостоятельное учрежде-
ние, имеющее государственный статус). 
Национальная библиотека Гамбии была 
основана в 1971 г. на базе Библиотеки 
Британского консульства (1946 г.), 
Библиотечная и информационная 
служба Содружества Доминики (1954 г.) – 
на базе Мемориальной библиотеки коро-
левы Виктории (1902 г.) и Библиотеки 
Карнеги (1906 г.), Национальная библио-
тека Республики Корея (1945 г.) – за счет 
фондов Японской правительственной 
библиотеки (1923 г.), в Мали (1984 г.) – 
Библиотеки Французского института 
Африки (1962 г.), в Нигерии (1962 г.) – 
Библиотеки Британского совета (1945 г.), 
на Сейшельских островах (1976 г.) – бла-
годаря фондам Библиотеки Карнеги 
(1908 г.) и т. д.

В данном случае обращает на себя 
внимание разнородность мотивировок: 
от желания принести пользу обществу 
и форс-мажорных обстоятельств до рез-
ких перемен в государственном устрой-
стве, которые можно рассматривать 
в качестве отдельного повода для откры-
тия библиотечного учреждения данного 
уровня.

Четвертая причина – рост нацио-
нального самосознания и образование 
нового государства (или получение им 
независимости). Именно такова была 
история многих национальных библи-
отек стран Латинской Америки. В XIX в. 
в этом регионе они сразу формирова-
лись как один из самых важных госу-
дарственных институтов. В данном 
контексте можно упомянуть националь-
ные библиотеки Латинской Америки: 
Чили (1813 г.), Перу (1821 г.), Эквадора 
(1830 г.), Боливии (1836 г.) [6, с. 192, 195]. 
Значение этих учреждений во многом 
усиливалось и тем обстоятельством, что 
они долгое время играли роль публич-
ных и учебных библиотек, так как в этих 
странах подобные учреждения либо 

отсутствовали, либо имелись в незначи-
тельном количестве.

Однако в данном случае были и неко-
торые исключения из общих тенденций. 
Так, открытие национальной библиотеки 
не всегда находилось в прямой зависи-
мости от признания государственного 
суверенитета. Такое могло быть, когда 
вместо неё и до неё на территории 
колонии работала крупная публичная 
библиотека. Например, Национальная 
библиотека Аргентины, основанная в 
1810 г. и открытая в 1812 г., была создана 
на основе богатого книжного собрания 
епископа Буэнос-Айреса ставшего обще-
доступным с 1796 года. Гражданские 
войны в стране сильно задержали разви-
тие данного учреждения, поэтому статус 
национальной библиотека официально 
получила только в 1884 г. [7, с. 39-40]. 
Другой пример – Национальная библи-
отека Пакистана. Несмотря на наличие 
в стране крупных книжных собраний, 
включая Библиотеку Пенджабского 
университета (1906 г.) и Пенджабскую 
публичную библиотеку в Лахоре (1884 г.), 
она была официально открыта только 
в 1993 г., спустя более 46 лет после полу-
чения страной независимости.

Следует отметить и тот факт, что вза-
имосвязь между учреждением нацио-
нальной библиотеки и образованием 
самого государства хорошо прослежи-
вается на примере стран Латинской 
Америки, а также Африки и некоторых 
стран Азии (в ХХ в.). Но она менее оче-
видна применительно к Европе [8, с. 26].

Пятая причина основания нацио-
нальной библиотеки не столь заметна, 
как предыдущие, однако представля-
ется весьма важной. Это не что иное, 
как постепенное усиление соперниче-
ства между различными государствами 
(в особенности это касалось империй, 
таких как Британская или Российская). 
Конкуренция между странами прини-
мала различные формы, в том числе 
и в области культуры. В любой стране 
имеется не так уж много учреждений, 
которые узнаваемы во всем мире и ассо-
циируются со всей культурой в целом, 
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и национальная библиотека едва ли 
не лучше всего подходит на эту роль – 
лучше, чем национальный музей, театр 
или балет [9, с. 103]. Разумеется, данная 
причина отнюдь не являлась всеобщей. 
Она была характерна прежде всего для 
крупных государств Европы. 

Наконец, шестая причина – это 
попытка расширить деятельность уже 
имевшихся в государстве книгохрани-
лищ (как специальных, так и общедо-
ступных), сделать их более доступными 
для читателей, совместить функции раз-
личных типов библиотек, а заодно сэко-
номить средства, не учреждая отдельную 
национальную библиотеку [10, с. 158]. 
Исторически подобный «симбиоз» мог 
принимать следующие формы:

1. Национальная библиотека, 
выполняющая функции парламентской 
(Конгресса США и Парламента Японии, 
основанная в 1948 г. по образу и подо-
бию американской); добавившая к себе 
функции парламентской (в Эстонии, 
1990 г.) или созданная на основе пар-
ламентской (в Австралии, основана 
в 1901 г., поменяла статус в 1960 г.).

2. Национальная библиотека, кото-
рая одновременно является университет-
ской. Наиболее яркими примерами в этом 
отношении до недавнего времени были 
Университетская библиотека Норвегии 
(1811 г.), Библиотека Хельсинкского 
университета в Финляндии (1828 г.), 
Еврейская национальная и универси-
тетская библиотека в Израиле (1925 г.). 
Сейчас они приобрели статус наци-
ональных. «Процесс размежевания» 
пришелся на самый конец ХХ – начало 
ХХI века. Так, в 1999 г. после ввода 
в строй нового здания Университетской 
библиотеки в Норвегии ее старое зда-
ние в Осло с частью фондов было пере-
дано национальной библиотеке. С этого 
времени функции Университетской 
и Национальной библиотек были разде-
лены, и последняя получила статус само-
стоятельного учреждения [11]. В свою 
очередь, Библиотека Хельсинского 
университета в августе 2006 г. была 
переименована в Национальную библи-

отеку Финляндии [12], а Национальная 
библиотека Израиля в 2007–2008 гг. 
отделилась от Еврейского универси-
тета и стала самостоятельной [13, с. 69]. 
Подобные «академические» примеры не 
единичны. Дополним эту группу нацио-
нальными и университетскими библи-
отеками Хорватии (1816 г.), Республики 
Сербской (1935 г.), Словении (1945 г.), 
а также Национальной библиотекой 
Университета Дебрецена в Венгрии 
(2001 г.).

3. Национальная библиотека, 
выполняющая функции главной публич-
ной библиотеки страны. По мере совер-
шенствования библиотечной системы 
такое сочетание функций обычно пере-
ставало играть определяющую роль 
или же полностью себя исчерпало к 
концу ХХ века. В данном случае можно 
упомянуть национальные библиотеки 
Колумбии (1777 г.), Сингапура (1823 г.), 
Марокко (1919 г.) [14, с. 13; 15, с. 27]. 
В некоторых государствах власти долгое 
время колебались с определением того, 
как же должно выглядеть и работать 
учреждение данного вида. Так, создание 
Публичной библиотеки, ставшей ядром 
Национальной библиотеки Филиппин, 
относится к 1908 году. В 1918 г. она объ-
единилась с отделом архивов, патентов, 
авторского права и торговых знаков, 
а также с Юридической библиотекой 
Конгресса Филиппин. Позднее произо-
шло присоединение Музея Филиппин, но 
12 лет спустя филиппинские законода-
тели опять сделали его самостоятельным 
учреждением. В 1947 г. Национальную 
библиотеку Филиппин переименовали 
в Бюро публичных библиотек, и только 
в 1964 г. она вновь начала работать как 
национальная. Тем не менее прежние 
функции не были утрачены. В составе 
Национальной библиотеки Филиппин 
в настоящее время действует отдел 
публичных библиотек [16, с. 32-35].

4. Функции национальной библио-
теки выполняет Национальная библи-
отечная служба, в состав которой 
входит крупнейшая публичная библи-
отека страны, библиотеки некоторых 
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министерств, ведомств и др. Типичные 
примеры – национальные библиотеч-
ные службы Барбадоса (1985 г.), Белиза 
(1825 г.), Ботсваны (1967 г.).

В целом можно предположить, что 
успешно развивались те национальные 
библиотеки, в процессе основания кото-
рых «сошлись» сразу несколько мотивов 
для их открытия. В то же время необ-
ходимо отметить, что уже на «учреди-
тельном» этапе своей истории данные 
учреждения столкнулись с многочис-
ленными проблемами. Они долгие годы 
и даже десятилетия сказывались на их 
работе и общественном восприятии.

Одна из наиболее значимых про-
блем – это уже упомянутая выше вза-
имосвязь учреждения национальной 
библиотеки с поддержанием престижа и 
имиджа страны. Именно соображения, 
связанные с созданием уважительного 
представления о государстве, способ-
ствовали возникновению представления 
о ней как о своеобразной «башне из сло-
новьей кости», далекой от окружающего 
мира. Открытие национальной библио-
теки, как, впрочем, и крупнейшего теа-
тра или музея, обычно определялось не 
столько стремлением сосредоточиться 
на внутренней жизни государства, 
сколько попытками вести диалог с дру-
гими государствами и культурами. Эти 
библиотеки – своеобразные «визитные 
карточки» государств, причем симво-
лическое значение и сам образ нацио-
нальной библиотеки оказываются более 
важными, чем их деятельность по обслу-
живанию читателей [17, р. 120]. Можно 
утверждать, что появление в стране 
учреждения данного вида – очевидный 
повод похвалиться перед другими стра-
нами. Но отнюдь не всегда это стимул для 
развития библиотечного дела как тако-
вого [6, с. 129]. И действительно, если не 
учитывать открытие во второй половине 
ХХ в. национальных библиотек в разви-
вающихся странах, в особенности стра-
нах Африки (когда они нередко брали 
на себя функции публичных библиотек 
с многочисленными филиалами и пере-
движками-библиобусами), а рассма-

тривать учреждения с более длинной 
историей, то становится очевидно, что 
их появление далеко не всегда вело к 
заметному росту количества библио-
тек в этих странах1. В этом отношении 
показателен опыт Российской империи. 
Хотя отдельные публичные библиотеки 
в губернских городах существовали еще 
до Императорской Публичной библи-
отеки, на учреждение последней этот 
факт никак не повлиял. В свою оче-
редь, первая (и неудачная) попытка 
массового открытия публичных библи-
отек в России последовала лишь через 
35 лет после ее основания. Инициатива 
этого мероприятия исходила от пре-
зидента Вольного экономического 
общества Н.С. Мордвинова. И даже во 
второй половине XIX в. взаимодействие 
Императорской Публичной библиотеки с 
провинциальными публичными библио-
теками чаще всего сводилось к эпизоди-
ческому обмену книгами.

Имеются и более выразительные 
примеры, когда национальная библио-
тека на протяжении всей своей истории 
дистанцировалась от наиболее заметных 
библиотек страны и жила, что называ-
ется, своей жизнью. Так, Национальная 
парламентская библиотека Японии 
имеет собственную сеть ведомственных 
библиотек, обслуживающих различные 
правительственные институты (их число 
доходит до 35), в то время как публичные 
и университетские библиотеки с ней 
практически не связаны и подчиняются 
Министерству образования [18, с. 4]. 
Бывает и так, что частная инициатива 
в области библиотечного дела оказыва-
ется более существенной, чем политика, 
проводимая национальной библиоте-
кой, и даже чем все государственные 
начинания в этой сфере2.
1 Впрочем, могло быть и наоборот: наличие в стране 

открытых для широкой публики книгохранилищ, 
работавших до появления НБ, само по себе 
не было поводом для того, чтобы задуматься 
о создании главной библиотеки государства.

2 Здесь достаточно вспомнить о том, какой импульс 
развитию публичных библиотек в США придал 
известный меценат и промышленник Э. Карнеги, 
благодаря которому за первые 20 лет ХХ в. было 
построено 2 617 зданий для публичных библиотек 
в разных странах, в том числе 1 080 – в США [19].
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Следующая проблема вытекает из 
предыдущей. При всей своей деклари-
руемой общедоступности национальные 
библиотеки являются общедоступными 
скорее де-юре, чем де-факто. Причины 
этого достаточно просты: они распола-
гаются, как правило, в столице государ-
ства, до которой еще надо добраться. 
Именно поэтому наибольшую часть 
читателей на протяжении едва ли не 
всей их истории составляли жители 
тех городов, где они располагались, и 
гораздо меньшую – немногочисленные 
ученые-исследователи из других горо-
дов и стран (в этом отношении можно 
даже предположить, что национальные 
библиотеки по своей сути историче-
ски гораздо ближе к университетским 
библиотекам, чем к публичным). К этому 
следует прибавить и то, что подавляю-
щее большинство библиотек данного 
вида, в отличие от публичных, никогда 
не выдавало литературу читателям на 
дом.

Существенные разночтения были и 
по вопросу о том, чем же должна зани-
маться национальная библиотека после 
своего открытия, особенно в отношении 
комплектования фонда. Представления 
о ее деятельности действительно были 
различны. Под национальной могла 
пониматься универсальная библиотека, 
собирающая всё документальное насле-
дие страны, а также, по возможности, 
и мировое культурное наследие. Это 
характерно для истории развития круп-
нейших национальных библиотек мира, 
прежде всего Библиотеки Британского 
музея и Библиотеки Конгресса США. 
Если финансовые возможности нацио-
нальной библиотеки были сильно огра-
ничены, то формировалась национально 
ориентированная библиотека, которая 
занималась преимущественно сбором 
отечественных печатных и рукописных 
материалов. Если же учитывать сравни-
тельно позднее введение системы обя-
зательного экземпляра по отношению к 
дате учреждения самой национальной 
библиотеки (что характерно для многих 
стран), то тогда она работала в качестве 

крупнейшей общедоступной библиотеки 
страны или же вынуждена была учиты-
вать функции и задачи той библиотеки, 
на базе которой возникла. Нередко на 
этапе основания чётких представлений 
о целях и задачах данного учреждения 
либо не было, либо такие представле-
ния были заведомо идеалистичными. 
Впрочем, винить в этом людей, стояв-
ших у истоков создания национальных 
библиотек, ни в коем случае нельзя. 
Дискуссий о функциях при открытии не 
велось. Поэтому различия между нацио-
нальными библиотеками накапливались 
постепенно, в зависимости от истории и 
культуры той или иной страны, а также 
ее благосостояния [20, р. 139]. Дело не 
в функциях, а в разных пределах воз-
можностей, которые индивидуальны в 
каждом конкретном случае. Такие кон-
трасты наблюдались всегда, и, навер-
ное, унифицировать их в масштабах 
планеты уже не получится [21, р. 60-62].

Еще одна проблема, возникшая 
перед национальными библиотеками, 
парадоксальна по своей сути: при всем 
многообразии способов их устройства (как 
в виде отдельного учреждения, так и с 
выполнением функций других библиотек) 
ни один из них не был идеальным, всегда 
обнаруживались недостатки. 

Рассмотрим более подробно исто-
рически сложившиеся разновидности 
национальных библиотек.

Одну из наиболее многочисленных 
групп составляют национальные кни-
гохранилища, возникшие на основе 
королевской библиотеки и/или круп-
ных книжных собраний аристокра-
тии. Так, национальная библиотека 
Австрии (1808 г.) сложилась на основе 
Придворной библиотеки (1562 г.); 
Королевская библиотека Альберта I 
в Бельгии (1837 г.) является преемни-
цей Бургундской библиотеки (1536 г.) и 
Королевской библиотеки Нидерландов 
(1772 г.). История Государственной 
библиотеки в Берлине «Прусское куль-
турное наследие» (1968 и 1991 гг.) 
восходит к Курфюрстской библи-
отеке в Кельне на Шпрее (1659 г.) 
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и Королевской библиотеке (1701 г.); 
Королевская библиотека Дании (1653 г.) 
является непосредственной предше-
ственницей Национальной библиотеки 
Дании (2017 г.), а Королевская библио-
тека Франции (1537 г.) послужила осно-
вой Национальной библиотеки данной 
страны (1782 г.). 

Несколько особняком стоят наци-
ональные библиотеки, которые изна-
чально позиционировались как 
королевские (королевские придвор-
ные, императорские) публичные. 
Такие учреждения работают в Испании 
(с 1712 г., новый статус с 1836 г.), 
Колумбии (1774 г. / 1834 г.), Португалии 
(1760 г. / 1836 г., а также России (1795 г. / 
1992 г.).

Недостатком всех перечисленных 
национальных библиотек было то, что 
первоначально они имели вид библи-
отеки-музея, предназначенной для 
экскурсий и посещения учеными, писа-
телями, художниками и библиофилами. 
Они были нужны как наглядные свиде-
тельства мощи и величия государства, 
в то время как их образовательная роль 
была гораздо скромнее [20, р. 139-141]. 
Кроме того, с течением времени (осо-
бенно в ХХ и XXI вв.) подобные нацио-
нальные библиотеки стали ощущать на 
себе «груз королевского прошлого». 
Позиционировать себя в качестве обще-
доступных библиотек (а не элитарных 
книгохранилищ для ученых, студентов 
и аспирантов) оказалось далеко не про-
стым делом. Еще больше сложностей 
возникало у тех учреждений, которые 
назывались королевскими на протяже-
нии большей части своей истории или 
же продолжают оставаться таковыми и 
в настоящее время (в Бельгии, Дании, 
Нидерландах). Широкая публика, дале-
кая от библиотечного дела, вообще не 
могла уяснить себе роль и назначение 
подобных собраний [22, р. 30]. И дей-
ствительно, понятия «королевская 
(императорская) библиотека», «наци-
ональная библиотека» и «публичная 
библиотека» в большинстве случаев 

плохо сочетаются друг с другом и нужда-
ются в пространном экскурсе в историю.

Национальные библиотеки, выполня-
ющие функции парламентской библиотеки 
или основанные на ее базе, достаточно 
уязвимы для критики, так как в них, 
как правило, есть развитая справоч-
ная служба с большим штатом работ-
ников, нацеленная на удовлетворение 
запросов членов парламента – по сути, 
библиотека в библиотеке. Между тем 
те запросы, которые НБ выполняет для 
правительства, не идентичны тем услу-
гам, которые требуются для страны в 
целом [21, р. 62]. Учреждение с таким 
происхождением – явление редкое и 
для Национальных библиотек с дли-
тельной историей развития практиче-
ски не характерное. Так, Национальная 
библиотека Намибии, основанная в 
1990 г., имела своей предшественницей 
Библиотеку Законодательного собрания 
(1926 г., впоследствии неоднократно 
преобразовывалась), а Национальная 
библиотека и архивы Тувалу были соз-
даны в 2005 г. на базе Парламентской 
библиотеки (1984 г.).

Те национальные библиотеки, которые 
работали в качестве университетских на 
протяжении большей части своей исто-
рии, к концу ХХ в. столкнулись с нема-
лыми трудностями, повлиявшими на 
их размежевание с фундаментальными 
собраниями высших учебных заведений. 
Прежде всего, у этих видов есть суще-
ственные различия, связанные с обслу-
живанием пользователей (в том числе 
с организацией открытого доступа), 
сохранностью материалов и политикой 
комплектования. Национальной библи-
отеке трудно себе позволить то, что 
может делать обычная университетская 
библиотека. В то же время сказывается 
«ореол» излишней замкнутости и «уче-
ности». В современных условиях, когда 
национальные библиотеки стремятся 
расширить круг своих пользователей, 
такой вариант становится все менее и 
менее подходящим [23, р. 3]. Кроме того, 
здесь возможны и упреки в ограничен-
ности ресурсов или же излишней эко-
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номии. Вне зависимости от количества 
университетских библиотек сильная НБ 
уже сама по себе является свидетель-
ством того, что в стране существует раз-
витая система образования [3, р. 94].

Очень редкой, но достаточно инте-
ресной формой национальной библи-
отеки в XXI в. является национальная 
университетская библиотека, создан-
ная в результате слияния вузовских 
книгохранилищ различного профиля. 
Яркий пример – Национальная библи-
отека Университета Дебрецена 
в Венгрии (2001 г.), для которой объеди-
нили свои фонды Сельскохозяйственная 
библиотека, Библиотека по искусству, 
Инженерная библиотека, Библиотека 
консерватории и другие книгохрани-
лища. Подобная мера, явившаяся след-
ствием экономии средств, конечно же, 
не является бесспорной. Кроме того, 
этот пример показывает, что даже такой 
важный критерий, как универсальность 
фондов, для национальной библиотеки 
не является обязательным.

Более распространенным был вари-
ант, когда национальные библиотеки 
формировались на базе университет-
ских и сразу же обозначали свой новый 
статус. Большинство этих случаев отно-
сится к ХХ веку. Так, национальную 
библиотеку в Шотландии основали в 
1925 г. на базе Библиотеки юридического 
факультета Эдинбургского университета 
(1680 г.). В Ливии учреждение данного 
вида открыли в 1972 г. за счет ресурсов 
Центральной библиотеки Университета 
Бенгази (1955 г.). Национальная 
библиотека Центральноафриканской 
республики была организована 
в 1987 г. в результате преобразования 
Центральной библиотеки Университета 
Банги (1980 г.); в Буркина-Фасо 
(1996 г.) – Библиотеки Университета 
Уагадугу (1969 г.), в Республике Чад 
(1972 г.) – Центральной библиотеки 
Университета Нджамены (1972 г.) и т. д.

Недостатком этого способа учрежде-
ния национальных библиотек стало то, 
что первоначально они были центрами 
образования и просвещения населе-

ния. Поэтому их фонды не имели четко 
выраженного универсального харак-
тера [20, р. 140].

Национальным библиотекам, возник-
шим на основе библиотек национальных 
музеев, были присущи те же недостатки, 
что и библиотечным учреждениям дан-
ного вида, имеющим другое происхожде-
ние. Такие библиотеки функционируют 
в Ливане (1941 г.)1, Венгрии (1948 г., 
им. Ф. Сечени)2, Черногории (1946 г., 
Центральная народная им. Джурдже 
Црноевича)3 и др. Некоторые из пред-
ставителей этой группы обладают уни-
кальными и значительными фондами. 
Среди них – Российская государствен-
ная библиотека (1862 г.)4 и Британская 
библиотека (1972 г.)5. Масштабы их фон-
дов обусловлены политикой комплекто-
вания. В различные периоды истории 
в эти библиотеки поступали (или к ним 
были присоединены) другие государ-
ственные и частные коллекции, в ряде 
случаев весьма ценные.

Что касается национальных библио-
тек, основанных на базе крупной публич-
ной библиотеки или продолжающих 
выполнять ее функции вплоть до насто-
ящего времени, то они всегда страдали 
от излишней нагрузки и чрезмерной 
изнашиваемости фондов [15, с. 29]. 
В то же время некоторые учреждения, 
которые относятся к этой разновидности 
(особенно африканские), вынуждены 
заниматься обслуживанием населения в 
отдаленных сельских районах. Западная 
модель «самодостаточной» нацио-
нальной библиотеки плохо работает 
в странах с малым числом публичных 
библиотек, многовековой устной тради-
цией и большим количеством неграмот-
ного населения [24, р. 75-76].

1 На основе Библиотеки Национального музея 
(1921 г.).

2 Базой послужила Библиотека национального 
музея (1808 г.).

3 Основа – Библиотека Государственного музея 
в Цетинье (1927 г.).

4 Ядро фондов – Библиотека Румянцевского музея 
(1828 г.).

5 Образована за счет ресурсов Библиотеки 
Британского музея (1753 г.).
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Бывают, впрочем, и вполне удач-
ные примеры работы таких библиотек 
в качестве публичных – в особенности, 
когда само государство невелико по 
размерам. Так, Национальная библи-
отека Брунея в настоящее время 
является центральной в объедине-
нии из 9 публичных библиотек страны. 
Она была основана в 1994 г. на основе 
Публичной библиотеки (1963 г.).

Такое же происхождение имеют 
национальные библиотеки Греции 
(1867 г.)1, Люксембурга (1899 г.)2, 
Ирака (1961 г.)3, Мадагаскара (1961 г.)4 
и Парагвая (1874 г.)5. Самый извест-
ный и ранний по времени пример – 
Национальная библиотека Польши, 
возникшая на основе Публичной библи-
отеки Ю.А. Залуского и А.С. Залуского 
(1747 г.), – обнаруживает еще один 
недостаток такого рода преобразова-
ний. Даже очень крупное общедоступ-
ное книгохранилище (а уж тем более 
ставшее таковым на основе частной 
коллекции) имеет существенные лакуны 
и не располагает действительно универ-
сальным фондом, который подошел бы 
для организации работы библиотечного 
учреждения данного уровня.

Свои проблемы есть и у националь-
ных библиотек, основанных путем слия-
ния нескольких библиотек разных типов, 
чаще всего – публичной и универси-
тетской или же публичной и музейной. 
Такая ситуация сложилась в Индонезии 
(1980 г.), где объединили Библиотеку 
Национального музея (1778 г.), 
Провинциальную библиотеку Джакарты 
(1958 г.), Библиотеку Отдела полити-
ческой и социальной истории (1952 г.), 
а также Отдел библиографии и депози-
тарного хранения Центра библиотеч-
ного развития (1967 г.). Национальная 
библиотека Бахрейна (2006 г.) 
вобрала в себя фонды Центральной 
библиотеки Манамы (1946 г.), 
1 В основе Публичная библиотека (1832 г.).
2 Муниципальная публичная библиотека (1798 г.).
3 Публичная библиотека Министерства просвеще-

ния (1920 г.).
4 Публичная библиотеки (1920 г.).
5 Публичная библиотека (1840 г.).

Библиотеки и Информационного цен-
тра Университета Бахрейна (1978 г.). 
Встречаются и еще более экзотические 
варианты. В некоторых случаях в одну 
национальную библиотеку объединяли 
несколько малых библиотек, которые 
формально считались национальными, 
но значительных фондов не имели. 
Так, Национальная библиотека Лаоса 
была основана в 1969 г. путем слияния 
ресурсов трех учреждений: Центральной 
библиотеки Лаоса (1918 г.), Библиотеки 
Национального архива и Библиотеки 
Национального музея. Причины подоб-
ных процессов, вероятно, связаны 
с нехваткой средств, либо с отсутствием 
со стороны властей обдуманной поли-
тики, направленной на создание наци-
онального книгохранилища.

Подводя итоги, следует признать, что 
возникновение национальных библио-
тек в различные исторические периоды 
скорее было связано с причинами обще-
государственного значения, чем с состо-
янием библиотечного дела в конкретной 
стране. В особенности это характерно 
для учреждений, имеющих длительную 
историю и возникших во второй поло-
вине XVIII – первой половине XIX века. 
Национальная библиотека как вид зави-
сит от специфики развития конкретной 
страны, ее политики, экономики, тради-
ций, а также от отношения государства 
к сфере культуры и искусства. Власти 
различных стран во многих случаях не 
спешат вкладывать средства в библио-
течное дело (а уж тем более в крупные 
и затратные проекты, связанные с кни-
гой). Именно потому в истории наци-
ональных библиотек так велика роль 
случая и «сопутствующих факторов», 
среди которых личная инициатива, 
финансовые и книжные пожертвования, 
коллекции, поступившие от частных лиц 
и организаций, а также, вне всякого 
сомнения, культурный имидж нации 
в глазах мировой общественности.
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ТУФА ФАЗЫЛОВА – ПРИМАДОННА ТАДЖИКСКОЙ ОПЕРЫ

Выдающаяся таджикская певица и актриса Туфа (Туфахон) Фазылова (1917–
1985) стояла у истоков адаптации европейского оперного искусства в Таджикистане 
и формирования самобытной национальной оперы. В статье прослеживаются основные 
вехи жизни, творчества и профессионального подвига примадонны таджикской 
сцены. На  примере певицы показаны ключевые проблемы, которые пришлось решать 
национальным артистам-первопроходцам на пути освоения многоголосного жанра 
европейской оперы в условиях монодийной культуры («композитор – фольклор», 
«монодия – многоголосие», «устность – письменность»). Автор приводит информацию 
о сценических образах Туфы Фазыловой и ее участии в постановке опер, оперетт, 
музыкально-театральных представлений, музыкальных драм. 

Ключевые слова: Belcanto.ru, Туфа Фазылова, Таджикский академический театр 
оперы и балета им. С. Айни, советская опера, национальная таджикская опера, 
классическая европейская опера. 

В далеком 2009 г. российский интер-
нет-портал пианиста и музыкального 
критика Ивана Анатольевича Федорова 
Belcanto.ru известный своей последо-
вательной, эффективной работой по 
пропаганде академического, в том числе 
оперного, искусства начал реализа-
цию проекта «Советские примадонны». 
Проект был посвящен «певицам быв-
шего Советского Союза, получившим 

С. Баласанян. Восстание Восе (1939 г.). 
Назир – А. Муллокандов, Восе – Б. Тураев, 
Гулизор – Т. Фазилова (1941 г.)

в нашей некогда общей Родине наивыс-
шее признание их таланта» – народ-
ным артисткам СССР, блиставшим на 
отечественной оперной сцене. Автор 
проекта – Александр Матусевич1 – под-
черкивал: круг имен сознательно огра-
ничен только театральными певицами, 
чье искусство непосредственно связано 
с оперным исполнительством [1].

Среди семидесяти имен, изначально 
внесенных в запланированный список – 
имя выдающейся таджикской певицы и 
актрисы Туфы Фазыловой (1917–1984). 
До настоящего времени создано только 
двадцать именных статей: «Антонина 
Нежданова», «Валерия Барсова», 
«Бэла Руденко» и др.2. Однако статьи 
о Т. Фазыловой среди них нет. Можно 
предположить, что не последнюю роль 
здесь сыграло отсутствие необходимых 

1 А. Матусевич – выпускник РГСУ и МГИМО, 
музыкальный (преимущественно оперный) 
обозреватель, публикуется с 2001 г.

2 Согласно информации, полученной от 
И.А. Федорова, проект был заморожен на 
неопределенное время. 
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сведений. Скупые строчки официальной 
биографии в основном говорят лишь 
о количестве ролей в театре и кино, о 
датах премьер и получении заслужен-
ных наград. Но во имя чего достигались 
эти рубежи и награды? В чём смысл ее 
непродолжительного, но плодотворного 
творческого пути1 в оперном испол-
нительстве? Ответы на эти вопросы 
мы и постараемся найти в данном 
исследовании. 

Рамки статьи не позволяют детально 
рассмотреть все обстоятельства 
зарождения (точнее – адаптации евро-
пейского жанра) оперы в Таджикистане. 
В целом они достаточно схожи во всех 
неевропейских культурах. Этому посвя-
щено немало исследований, где выде-
ляются такие параметры, как наличие 
предпосылок в традиционном искус-
стве; деятельность европейских ком-
позиторов; опора на музыкальный и 
танцевальный фольклор; наконец, пер-
венство и главенство оперы в последо-
вательности освоения крупных жанров. 
Еще больше сходства мы увидим при 
изучении раннего этапа жизни оперы 
в республиках (союзных и автоном-
ных) бывшего СССР. Здесь совпадают 
и хронологические рамки2 (1930-е гг., 
преимущественно их конец), и участие 
представителей русской композитор-
ской школы, и ведущая роль исполните-
лей, искусство которых предварительно 
формировалось в русле фольклора или 
профессиональной устной традиции. 
Туфа Фазылова – яркий пример такого 
типа исполнителей. 

Так сложилось (и вполне право-
мерно), что практически все музы-
коведческие труды, связанные с 
исследованием ускоренного ста-
новления оперного жанра в музы-
кальных культурах, изначально 

1 Непосредственно оперному исполнительству 
певица посвятила девять лет – с 1939 по 1948 г.

2 Исключение – Азербайджан и Армения, где первые 
оперы были созданы еще до революции, причем 
не приезжими композиторами, а представителями 
национальной традиции, получавшими, однако, 
образование в России (Уз. Гаджибеков – «Лейли 
и Меджнун», 1908) или Западной Европе 
(Т. Чухаджян – «Аршак II», 1868).

основанных на монодийных традициях, 
посвящены композиторскому творче-
ству3. Непосредственно о таджикской 
опере мы можем узнать из интересных, 
наполненных деталями «из первых 
рук» статей старейшего таджикского 
музыковеда Б.И Кадыровой [2], а также 
масштабного комплексного исследо-
вания Ш.О. Мирзоевой [3]. Проблемы 
оперного жанра затрагиваются 
в панорамных исторических трудах 
Б.Т. Кабиловой [4], этнографа и театро-
веда Н.Х. Нурджанова [5]4. Безусловно, 
не изучив досконально композитор-
ское творчество, невозможно составить 
представление о феномене неевро-
пейской оперы, как и оперы вообще. 
Именно здесь высвечиваются основные 
проблемы его формирования: «компо-
зитор – фольклор», «монодия – многого-
лосие», «устность – письменность» и др. 

Несмотря на то, что в биографиче-
ских сведениях Фазыловой нередко 
подчёркивается отсутствие специаль-
ного, необходимого оперному певцу 
образования, из всех молодых артистов, 
принятых на работу в музыкально-дра-
матический театр им. А. Лахути, Туфа 
была одной из самых образованных и 
опытных как в сфере традиционного 
исполнительства, так и в области нового 
музыкально-театрального искусства. 
Еще в 1930 г. она, будучи тринадцати-
летней девочкой, участницей самоде-
ятельного кружка при Канибадамском 
театре, начала выступать на сцене этого 
театра [7]. Затем Ташкент, где начинаю-
щая актриса несколько лет работала в 
Узбекском музыкальном театре и учи-
лась у известных музыкантов – Халимы 
Насыровой5, «узбекского Шаляпина» 
3 Труды Ф.А. Абуковой (Туркмения), 

Д.А. Адылходжаевой (Узбекистан), С. Касимовой 
(Азербайджан), С. Кузембаевой (Казахстан), 
Г. Тигранова (Армения) и др.

4 В этих исследованиях уже можно увидеть 
определенное внимание к личностно-
исполнительскому аспекту. Косвенно он проявлен 
в диссертации историка Х.А. Муминовой [6]. 

5 Халима Насырова (1913–2003) – советская узбекская 
оперная певица, актриса, педагог, народная 
артистка СССР (1937). Окончила Бакинский 
театральный техникум (1927), узбекскую оперную 
студию при Московской консерватории (1937).
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Мухиддина Кари-Якубова1, актера и 
режиссера Маннона Уйгури2 и др. Эти 
замечательные деятели театра (помимо 
знания традиционной культуры) имели 
не только природный талант, но и обра-
зование в области музыкально-теа-
трального искусства. 

Вернувшись на родину профессио-
нально подготовленной актрисой, Туфа 
Фазылова работала в Канибадамском, 
затем – в Ходжентском театрах, в 1934 г. 
переехала в Сталинабад. Спустя год 
музыкальный ансамбль Таджикского 
гостеатра Наркомпроса Таджикской 
ССР им. А. Лахути был реорганизован 
в музыкальную театр-студию, слив-
шуюся с драмтеатром в Сталинабаде 
[8, с. 63]. Думается, именно с данного 
момента берет начало непосредствен-
ный процесс формирования таджикской 
национальной оперы. К этому времени 
молодая актриса уже была известна и 
как исполнительница народных песен. 
И если для таджикской оперы все 
только начиналось, то у певицы позади 
был сложнейший жизненный этап, тре-
бовавший не только самоотверженного 
труда (без которого не состоялся еще 
ни один выдающийся исполнитель), но 
и огромного мужества. Известно, что 
вплоть до 1925 г. женские роли играли 
мужчины [6, c. 31]. Несмотря на то, 
что певцов и артистов любил простой 
народ, сопротивление участию жен-
щин в этой деятельности3 (особенно 

1 Мухиддин Кари-Якубов (1896–1957) – узбекский 
советский театральный деятель, певец, один 
из основоположников узбекского музыкального 
театра. Народный артист Узбекской ССР (1936). 
В 1922-1924 гг. обучался на вокальном отделении 
Государственного института театрального искусства. 

2 Маннон Уйгури (Маджидов; 1897–1955) – узбекский 
советский режиссёр, актёр, драматург. Один из 
основателей узбекского советского театра. В 1924-
1927 гг. учился в Москве в драматической студии 
при Узбекском доме просвещения.

3 Очень трудно было отойти от старых установок, 
согласно которым женщина не могла выступать 
перед мужчинами и вместе с мужчинами 
(традиционное женское пение «созанда» 
предполагало выступление на женской 
половине дома). В сущности, исполнительницы 
оказались в авангарде начавшегося в 1927 г. 
движения «Худжум» (араб. «Наступление») – 
за раскрепощение женщин в Средней Азии. 
См. об этом движении: [9]. 

со стороны родственников) было жест-
ким и часто приводило к трагедиям4. 
Большую опасность во время гастролей 
представляли и встречи с басмачами. 
Выдающийся таджикский балетмейстер 
Г. Валамат-заде впоследствии вспоми-
нал5: «Вокруг время от времени еще 
появлялись басмаческие банды, кото-
рые свирепо расправлялись с арти-
стами, особенно с артистками; еще не 
были изжиты феодальные пережитки, 
на артистов смотрели осуждающе. 
Средств к существованию – почти ника-
ких. И, тем не менее, театр развивался, 
его ряды с каждым днем все более и 
более пополнялись. Конечно, среди нас 
были и такие, которые, не выдержав 
трудностей, уходили; их было немало. 
Но все те, кто остался в театре, стали 
настоящими большими художниками в 
искусстве. В концертную бригаду вхо-
дили Зиёдулло Шахиди, Фозил Солиев, 
Пошохон и Мадаминчон Исхаковы, 
Давид Кандов, Сурия Бахор, Тути 
Гафарова, Туфа Фазылова» [10, с. 24]. 

Еще одна выразительная цитата 
(также из воспоминаний Г. Валамат-
заде) отчетливо демонстрирует цели 
и мотивацию устремленной в будущее 
молодежи: «Мы вернулись из Москвы с 
одним желанием: построить в Душанбе 
такой же Большой театр, чтобы простые 
наши люди – дехкане и горожане сопри-

4 В 1928 г. в Старой Бухаре была убита мужем 
«узбекский соловей» Турсуной Саидазимова. 
В этом же году прямо на сцене ножом в сердце 
убили актрису Топахон из этнографической 
труппы М. Кари-Якубова. В 1929 г. братом (по 
наущению отца) убита уроженка Маргилана 
певица и танцовщица Нурхон Юлдашходжаева. 
Порой даже муж-актер мог не выдержать поцелуй 
жены с другим исполнителем по ходу действия. 
Так, Н.Х. Нурджанов приводит факт из жизни 
Государственного таджикского театра начала 
1930-х гг.: актрису Хикоят Фозылову убил муж-
актер – после поцелуя на репетиции пьесы 
К. Яшена «Два коммуниста» [8, c. 39]. 

5 Г. Валамат-заде (1916–1993) – народный артист 
СССР, артист балета, танцовщик, балетмейстер, 
оперный режиссёр, педагог. В 1930-1932 гг. 
учился в музыкально-театральном техникуме, 
1944-1946 гг. – практика в Московском 
хореографическом училище при Большом театре 
СССР, в 1947-1951 гг. учился на балетмейстерском 
отделении ГИТИСа. 
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коснулись со сказочной красотой, с уди-
вительным волшебством» [10, с. 34]. 

Деятельность выдающейся таджик-
ской актрисы и певицы Туфы Фазыловой 
(как и ее, без преувеличения, боевых 
соратников) – это путь первопроходца 
смелого, рискующего и одновременно 
ответственного. А рисковала она не 
только в художественно-эстетическом 
плане, но нередко и просто собствен-
ной жизнью. Творческие риски высту-
пили на первый план позднее, когда 
был запущен непосредственно процесс 
освоения оперного жанра. К данному 
моменту определились и лидерские 
позиции Т. Фазыловой в профессио-
нальной сфере, обусловленные сочета-
нием природного таланта и мастерства. 
По данным Н.Х. Нурджанова, «в сезон 
1935-1936 года труппа музыкального 
театра-студии состояла из семнад-
цати человек. Наиболее опытными 
актерами в ней были Туфа Фозылова, 
Авнер Муллокандов, Ходжикул 
Рахматуллоев, Саадулло Джурабоев. 
Только Фозылова и Муллокандов были 
певцами…» [5, c. 65]. А это значит – на 
ней (как исполнительнице главных 
ролей) лежал основной груз ответствен-
ности за успех или неуспех спектакля. 
Впрочем, ответственность не ограни-
чивалась собственной ролью. Ведь 
«Актерскому искусству невозможно нау-
чить, можно только научиться, – вспоми-
нал Г. Валамат-заде. – И мне повезло, 
что учился я этому искусству на сцене 
или, сидя в зрительном зале, у вели-
колепных актеров, ставших народными 
артистами СССР: Халимы Насыровой, 
Тамары Ханум, Сары Ишантураевой, 
Абрара Хидоятова, Мухамеджана 
Касымова, Туфы Фазыловой» [10, с. 34]. 
Удивительно, но самой актрисе в 1936 г. 
исполнилось всего девятнадцать лет. 
Несмотря на это, ей предстояло уча-
ствовать в решении принципиаль-
ных проблем художественного плана, 
в «полный рост» вставших на началь-
ном этапе становления оперного жанра 
в Таджикистане.

Проблема первая – «компози-
тор – фольклор», на первый взгляд, 
не имеющая отношения к исполни-
телю. Тем не менее в ее рамках высве-
тился весьма существенный аспект, 
обозначенный С. Баласаняном1 в 
статье с красноречивым названием: 
«Что мешает развитию оперы в Средней 
Азии»2. Здесь автор поднимает вопрос 
об учете композитором особенностей и 
условий живого звучания фольклора. 
В сущности, речь в публикации идет 
о явлении, впоследствии очень точно 
обозначенном известным советским 
этномузыковедом И.И. Земцовским как 
«музыкальный контекст» в его раз-
новидностях [12, с. 188]. Думается, 
что в случае отсутствия в партитуре 
понимания роли контекста, груз ответ-
ственности ложился на исполнителей, 
компенсирующих данное отсутствие 
талантливым и чутким воплощением 
национальных традиций. Так, Туфа 
Фазылова, наделенная от природы кра-
сотой и обаянием, своим мастерством 
воссоздавала особенности женского 
национального характера, колорит 
жизненного уклада, исполнительские 
и, шире, этнографические нормы функ-
ционирования того или иного тради-
ционного жанра, задействованного 
композитором в партитуре спектакля. 
Этому способствовало знание не только 
музыкальных традиций, но и жизни, 

1 Композитор С.А. Баласанян (1902–1982) – народный 
артист Таджикской ССР, народный артист РСФСР – 
один из основоположников композиторской 
школы в Таджикистане, автор первой таджикской 
национальной оперы «Восстание Восе» 
(1939) и целого ряда произведений различных 
жанров, демонстрирующих опору на таджикские 
музыкальные традиции. В их числе – балет 
«Лейли и Меджнун» (1947), опера «Бахтиор 
и Ниссо» (1954). В 1936 г. приехал в Таджикистан 
для подготовки к Декаде таджикского искусства 
в Москве. После возвращения в Москву (1943) 
продолжал участвовать в развитии таджикской 
национальной композиторской школы. 
В Московской консерватории у С.А. Баласаняна 
учились композиторы З. Миршакар и Т. Шахиди 
(продолживший затем свое образование 
у А.И. Хачатуряна). 

2 Речь идет о статье С.А. Баласаняна, написанной 
в 1960 г. для журнала «Советская музыка», но в 
силу своей полемичности и бескомпромиссности, 
опубликованной только в 2002 г. [См.: 13].
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быта. А главное – понимание пси-
хологии таджикских женщин [14]. 
Рассказывая о своем понимании образа 
Гулизор, любимой дочери Восе, воз-
главившего крестьянское восстание 
в Бальджуане1, она говорит о том, что 
в горных кишлаках ей приходилось 
встречать девушек робких, наивных, 
подобных Гулизор: «Я очень ясно ощу-
щаю, – говорит певица, – малейшее 
движение их души, каждый жест их для 
меня понятен, близок, созвучен с моей 
природой» [Цит. по: 5, с. 76]. 

Проблема вторая – «моно-
дия – многоголосие», в сферу про-
явления которой были вовлечены 
и композиторы, и исполнители, и слу-
шатели. Предварительно кратко 
сформулируем ее суть на уровне компо-
зиторского творчества. Закономерности 
европейской музыки ориентированы не 
только на многоголосное звучание, но и 
на тип мелодии, сложившийся под воз-
действием этого многоголосия. Поэтому 
традиционный таджикский монодий-
ный мелос (и особенно мелос устной 
профессиональной традиции) «про-
тестовал» против реализации в нор-
мах профессионального европейского 
многоголосия. Симптоматично, что 
именно на начальной стадии становле-
ния многоголосной культуры наиболее 
одаренные приезжие композиторы ста-
рались найти предпосылки к ней в тра-
диционной культуре. Они находили их в 
практике инструментального музициро-
вания и сольного исполнения монодии 
с аккомпанементом [См. подробнее: 
14, с. 129-134] и реализовывали в виде 
приемов голосоведения2 в русле гете-
рофонной (наиболее естественной по 
звучанию), гомофонно-гармонической 
или полифонической фактуры3. 

Попутно отметим: к настоящему 
времени теоретическое музыкозна-
1 Опера С.А. Баласаняна «Восстание Восе», 

основанная на реальных исторических событиях, 
премьера состоялась в 1939 г.

2 Параллелизмы, бурдон, кварто-квинтовые 
аккорды и т. д. 

3 В контексте гомофонно-гармонической 
и полифонической фактур это было «крамольным» 
нарушением классических норм голосоведения. 

ние определило параметры и номи-
нацию подобных универсальных 
предпосылок, не зависящих ни от хро-
нологических, ни от географических 
координат [См. подробнее: 14, с. 112-
116]4. Они обозначены как «монодийное 
многоголосие» (термин Ж.В. Пяртлас) 
и онтологически сопряжены с моно-
дией, а не с многоголосием, так как не 
разрушают таких сущностных харак-
теристик монодии, как «однолиней-
ность» и «мономелодийность» (понятия 
введены С.П. Галицкой) [15]. В целом 
внимание к этим предпосылкам акти-
визировалось с процессом становления 
национальных композиторских школ, 
в том числе и европейских5, когда ком-
позиторы желали подчеркнуть связь 
с национальной фольклорной тради-
цией. Однако в европейских школах 
(включая русскую) к тому времени про-
блемы «монодия – многоголосие» на 
уровнях композиторском, исполнитель-
ском и слушательском не существовало, 
поскольку многоголосие присутство-
вало и в фольклорной, и в конфессио-
нальной музыке6. 

В условиях же монодийных куль-
тур отсутствие слуховой апперцепции7, 
опыта восприятия многоголосного 
склада, обусловило большие про-

4 Отличия заключаются только в исполнении – оно 
или инструментальное, или хоровое.

5 Вспомним, например, бурдоны в мазурках 
Ф. Шопена, подголосочность в сочинениях русских 
композиторов.

6 Уникальным примером здесь является деятель-
ность русского композитора А.Д. Кастальского 
(1856–1926), нацеленная на возрождение в ус-
ловиях многоголосия традиций монодийного 
знаменного распева в церковном православном 
пении. Интуиция музыканта подсказала ему необ-
ходимость поиска новых норм многоголосия, так 
как в существующих «знаменные напевы ужас-
но не любят, когда их начинают обрабатывать и 
всячески изворачиваются, не даются в руки» [16, 
с. 54]. Направление его поисков было основано 
на понимании универсализма элементов многого-
лосия в самых различных монодийных культурах. 
Так, в издательстве Юргенсона (1904-1906) компо-
зитор опубликовал три тетради, содержащие из-
учение «неунисонной музыки с древнейших вре-
мен» [16, с. 57]. 

7 Слуховая апперцепция – зависимость слухового 
восприятия от прошлого опыта, запаса знаний 
и общей направленности личности.
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блемы в освоении оперного жанра1. 
Воспроизведение многоголосия 
создало целый ряд трудностей в работе 
певцов. Затруднения были связаны как 
с необходимостью пения в сопрово-
ждении симфонического оркестра, так 
и с исполнением ансамблевых и хоро-
вых эпизодов. 

Вот как описывает Г. Валамат-заде 
первую совместную репетицию теноров 
и басов в театре имени Лахути, зара-
нее выучивших свои партии: «Теноры 
дружно и звонко повели мелодию; басы 
поначалу что-то промычали, потом сби-
лись и пошли вразнобой, кто как мог, 
за тенорами. Но так как теноровую пар-
тию они не знали, получилось что-то 
невообразимое. Концертмейстер бро-
сил теноровую партию, и что есть силы 
ударяя по клавишам, старался вернуть 
басов в их мелодию; тут уж сбились и 
теноры. <…> А хор пел с полным энту-
зиазмом, все более и более набирая 
силу звука, причем сильно сказывалась 
излюбленная манера певцов солиро-
вать и тянуть на свой лад понравивши-
еся звуки. <…> Постепенно какофония 
звуков сошла на “нет” и наступила 
пауза» [10, c. 40-41]. Это был 1937 г., 
шла работа над драмой Г. Абдулло 
«Восе» с музыкой С.А. Баласаняна. 
Справедливо будет подчеркнуть, что 
уже в 1938 г. при постановке музы-
кальной драмы «Гульсара» Р. Глиэра, 
где широко задействовано двухголос-
ное пение, проблем подобного рода не 
было, а еще через год занятий певцы 
легко справлялись с трехголосными 
хорами [См.: 17, с. 12-14]. 

Для таджикских солистов сложным 
было ансамблевое пение, но здесь 
композиторы, как правило, стара-
лись либо свести к минимуму моменты 
совместного звучания голосов, либо 
обеспечить простоту голосоведения. 
Не менее, а, пожалуй, более сложным 
для них стало освоение необходимого 
для оперы исполнения под симфониче-
ский оркестр (с его ярко выраженным 

1 Отсутствие подобного опыта мешало воспринимать 
многоголосную музыку и слушателям.

многоголосным и мощным звучанием2). 
Туфе Фазыловой пришлось осваивать 
вокальную традицию, совершенно 
новую для таджикской музыкальной 
культуры3. И она с честью выполнила 
задачу. Так, в музыкально-театральном 
представлении «Лола» («Тюльпан»), 
созданном С.А. Баласаняном 
и С.Я. Урбахом (1938) по мотивам 
древних традиций народного гуляния 
«Сайри лола», известного в Бухаре и ее 
окрестностях (Гиссаре, Исфаре), Туфа 
Фазылова «впервые в сопровождении 
симфонического оркестра исполнила 
знаменитую песню “Ёри мастчохи” 
на слова А. Лахути» [11, с. 95].

Наконец, проблема третья – «уст-
ность – письменность» – в большей 
степени соотносится с деятельностью 
исполнителей. И дело здесь далеко не 
только в трудностях освоения нотной 
грамоты и, соответственно, нередкого 
заучивания «на слух». Певцу, сло-
жившемуся в условиях устной тради-
ции (а это значит, имеющему право 
на определенную импровизацию при 
исполнении), сложно было ограничи-
вать себя строгими рамками нотного 
текста, не отражающего всего богат-
ства народной (или близкой к ней по 
духу) мелодии4. А доскональная и точ-
ная фиксация тех или иных особенно-
стей национального мелоса в нотной 
записи – и по сей день остается зада-
чей, волнующей этномузыковедов, свя-
занных с изучением самых различных 
музыкальных культур5. К изложенному 
2 Далеко не все певцы с европейской постановкой 

голоса могут петь в опере, ограничиваясь 
камерным исполнительством. Поэтому можно 
воспринимать как чудо природные данные 
и великолепную традиционную постановку, 
позволявшие Туфе Фазыловой исполнять главные 
партии в европейских операх. 

3 Н.Х. Нурджанов сообщает: «В период с 1937 по 
1941 год молодые певцы осваивали манеру пения 
европейской вокальной школы» [8, с. 68].

4 Не случайно в мугамной опере азербайджанского 
композитора У. Гаджибекова (1885-1948) 
«Лейли и Меджнун» (1909) даже после 
окончательной доработки партитуры сохранились 
ненотированные импровизационные партии 
солистов в сопровождении тара. 

5 В качестве примера: в Новосибирской государ-
ственной консерватории в марте 2017 г. состоя-
лась конференция «Проблемы этномузыкознания: 
источники, нотная транскрипция».
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добавим: сторонники культурного изо-
ляционизма не ограничивались дискус-
сиями. Они «срывали изучение нотной 
системы, мешали таджикским певцам 
осваивать европейскую вокальную 
школу» [8, с. 71].

В этих условиях Туфа Фазылова оста-
валась лидером и примером для подра-
жания. О том, с какой ответственностью 
она отнеслась к организованным для 
певцов занятиям с заведующим вокаль-
ной частью театра, певцом и педагогом 
Е.А. Прокофьевым1, можно судить по 
факту, отмеченному Н.Х. Нурджановым: 
«Упорной работой певица добилась 
того, что ее небольшой по силе, но при-
ятного тембра голос постепенно сде-
лался богаче и гибче» [8, с. 76]. А когда 
во время декады 1941 г. в Москве 
певица выступила в партии Гулизор 
(«Восстание Восе» С.А. Баласаняна), 
в прессе появились следующие харак-
теристики: «ее музыкальности, безу-
пречной точности ее интонаций могут 
позавидовать многие опытные оперные 
певицы» [8, с. 76]. 

Прелюдией к решению сложнейших 
вокальных задач стали роли в музы-
кальных драмах. Здесь, где слово 
и музыка равноправны и дополняют 
друг друга, в полной мере было востре-
бовано мастерство актрисы и певицы. 
Среди образов, созданных в этом 
жанре, – Халима («Халима» Г. Зафари, 
1937), Гулизор («Восе» Г. Абдулло, 
1937) Гульсара («Гульсара» К. Яшена 
и М. Мухаммедова, 1938), Нурхон 
(«Нурхон» К. Яшена, 1943).

Подчеркнем: в музыкальной драме 
происходило постепенное «переплав-
ление» традиций народного искусства 
в специфический национальный жанр2, 
сложившийся на пересечении таджик-
ских и академических европейских тра-
диций. Жанр, заслуживший признание 
1 Е.А. Прокофьев приехал в Таджикистан в 1936 г. 

В годы Великой Отечественной войны с певцами 
также проводил педагогическую работу 
эвакуированный талантливый певец и педагог 
Р.И. Чаров (Гурович).

2 Детальный анализ жанра с учетом широкого 
спектра его проявлений дан в работах автора 
настоящей статьи [См.: 14, c. 199-216; 18].

и любовь самых широких слоев слуша-
телей. Именно в музыкальной драме 
творчество Туфы Фазыловой по сей 
день остается непревзойденным этало-
ном, в то время как опера с ее жесткими 
требованиями к профессионализму, 
основанному на прочной европейской 
вокальной школе, была лишь успеш-
ным этапом творческого пути. В 1949 г. 
она стала актрисой Таджикского акаде-
мического театра драмы им. А. Лахути. 
Но этим этапом была открыта дорога 
и тем, кто пришел вслед за ней – 
профессиональным оперным певи-
цам Х. Мавляновой, Л. Кабировой, 
О. Сабзалиевой и др.

Была ли Туфа Фазылова оперной 
примадонной (от итал. prima donna – 
первая дама – певица, исполняю-
щая первые роли в опере, оперетте) 
в буквальном смысле этого слова? 
Безусловно, была. При этом нельзя 
сказать, что она являлась профессио-
налом, требующим особого внимания, 
и считала себя незаменимой. Туфа 
Фазылова «обладала не только пре-
красным голосом и отличными музы-
кальными данными, но и в жизни была 
чрезвычайно веселым человеком, 
любила шутки» [5, с. 97]. По словам тад-
жикского композитора Толиба Шахиди, 
«она была очень оригинальной, уверен-
ной, обаятельной. Таких певиц как она 
(наряду с Ханифой Мавляновой, Реной 
Галибовой, Шоистой Мулоджановой, 
Барно Исхаковой), в которых сочета-
лись бы и национальная самобытность, 
и общая музыкальная культура – уже 
нет у нас. Эта была целая эпоха, 
о которой теперь говорим с особым 
волнением…»3. Туфа Фазылова была 
первой во всём: исполняя главные 
партии в первых национальных опе-
рах «Восстание Восе» (Гулизор, 1939), 
«Кузнец Кова» (Нушофарин, 1941) 
С.А. Баласаняна4; в одноименной опе-

3 Из письма Толиба Шахиди, адресованного автору 
настоящей статьи. Произведения его отца, 
Зиёдулло Шахиди, составляли заметную часть 
репертуара певицы.

4 Опера «Кузнец Кова» создавалась при участии 
композитора-мелодиста Ш. Бобокалонова.
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ретте С.А. Баласаняна и З. Шахиди 
(Розия, 1942); «Тахир и Зухра» (Зухра, 
1944) А.С. Ленского. Первой из тад-
жикских певиц она выступила в 
классическом оперном репертуаре, 
исполнив партии Татьяны в «Евгении 
Онегине» (1946) П.И. Чайковского, 
Марфы в «Царской невесте» (1948) 
Н.А. Римского-Корсакова и др. 
Композиторы (среди них Ф. Солиев, 
З. Шахиди и др.) нередко доверяли ей 
первое исполнение песен, которые, в 
том числе и благодаря певице, обрели 

заслуженную популярность и народ-
ную любовь. Так, например, случи-
лось с первым таджикским вальсом 
«Мепарварам» – песней Ф. Солиева на 
слова А. Шукухи. В этом и было призва-
ние, смысл жизни актрисы и певицы – 
прокладывать путь нового искусства. 
Вместе со своими современниками – 
Р. Галибовой, Ш. Муллоджановой, 
А. Муллокандовым, Б. Тураевым, 
Г. Валамат-заде, З. Шахиди и др., Туфа 
Фазылова «делала историю» – созда-
вала рисунок нового элемента форми-
рующейся культуры.
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TUFA FAZYLOVA – THE PRIMA DONNA OF TAJIK OPERA

The outstanding Tajik singer and 
actress Tufa (Tufakhon) Fazylova (1917-
1985) was at the origins of the adapta-
tion of European opera art in Tajikistan 
and the formation of the original national 
opera. The article traces the main mile-
stones in the life, creative work and pro-
fessional feat of the prima donna of the 
Tajik stage. The singer’s work exempli-
fies the key problems that national pio-
neering performers had to solve on the 
way to mastering the polyphonic genre 

of European opera in a monodial culture 
(“composer-folklore“, “monody-polyph-
ony“, “oral-written“). The author provides 
information about Tufa Fazylova’s stage 
images and her participation in the pro-
duction of operas, operettas, musical and 
theatrical performances, musical dramas.

Keywords: Belcanto.ru, Tufa Fazylova, 
Ayni Tajik Academic Opera and Ballet 
Theater, Soviet opera, national Tajik opera, 
classical European opera.
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– аннотация на русском языке (500-600 знаков с пробелами);
– ключевые слова (5-10);
− текст статьи;
− список литературы (не менее 10), количество самоцитирований – не более 2;
− сведения об авторе на русском языке (полностью, без сокращений): Ф.И.О., ученое 

звание, ученая степень, должность, место работы, рабочий адрес с почтовым индексом, 
адрес электронной почты;

– сведения об авторе на английском языке;
– название статьи, аннотация и ключевые слова на английском языке. 
− References (список литературы в транслитерации латиницей с частичным 

переводом на английский и др. иностранные языки: правила оформления списка 
см. ниже). Для транслитерации русских слов латиницей необходимо использовать 
робота (https://translit.ru/ru/gost-7-79-2000/) или таблицу, приведенную на указанном 
вебсайте.

Порядок элементов внутри библиографических описаний в References должен 
соответствовать требованиям «Гарвардского стиля оформления» (BSI):

https://www.mybib.com/tools/harvard-referencing-generator.
Каждая статья, поступившая в редакцию, проходит двойное «слепое» 

рецензирование и проверку на коммерческой версии системы «Антиплагиат».

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ АННОТАЦИИ

Аннотация (не менее 3 распространенных предложений) должна содержать макси-
мально ёмкую и адекватную характеристику статьи, её структуры, содержания и основ-
ных выводов. Следует избегать второстепенной информации, общих формулировок, 
пересказа общеизвестных типологий и описаний и пр. В аннотации не допускается 
цитирование и самоцитирование.

ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА СТАТЬИ

1. Между датами ставится длинное тире без пробелов
(комбинация клавиш Ctrl + - на цифровой клавиатуре).  
2. Авторское примечание заключается в круглые скобки, инициалы автора обозна-

чаются курсивом: (выделено нами. – М.Ш.).
3. Между инициалами и фамилией ставится неразрывный пробел (Ctrl+Alt+Space). 
4. Ссылки на использованные научные статьи и монографии приводятся после 

цитаты в квадратных скобках с указанием порядкового номера описания в «Списке 
литературы», тома (если есть) и страниц, например: [1, т. 2, с. 25], [2, с. 30-32] или 
[3, с. 8-10; 4, с. 32].
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ

1. Описания приводятся в конце статьи и оформляются по ГОСТ Р 7.0.5–2008 
«Библиографическая ссылка». Внутри списка они группируются в той последова-
тельности, в которой упоминаются в тексте (не в алфавитном порядке). Под одним 
номером допустимо указывать только один источник. Допускается сокращение отдель-
ных элементов библиографического описания на основании ГОСТ Р 7.0.12–2011 
«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. 
Общие требования и правила». 

2. Примечания и ссылки на источники (архивные документы, мемуары, переписка, 
информационные сообщения из периодической печати, произведения художествен-
ной литературы и др.) оформляются в виде постраничных сносок. Сноски нумеруются 
арабскими цифрами. Если в сносках приводятся ссылки на «Список литературы», то 
они должны учитываться в общей нумерации. 

3. Примеры оформления библиографических описаний:

Вид документа Список литературы References

Статья в 
журнале

Кабанов В.П. Начало 
юридического образования 
в России (XVII–XVIII вв.) // 
Экономические споры: 
проблемы теории и практики. 
2003. № 1. С. 149–156.

Kabanov, V.P. (2003) Nachalo yuridichesk-
ogo obrazovaniya v Rossii (XVII–XVIII vv.) [The 
Beginning of Law Studies in Russia in the 
17th–18th Centuries]. E'konomicheskie spory: 
problemy teorii i praktiki [Economic Disputes: 
Issues of Their Theory and Practice]. 1, 149–
156. (In Russian). 

Материалы 
конференции 
(сборник 
трудов)

Арсентьева А.В., Петрянкина 
А.П. Городские училища 
в образовательном про-
странстве России второй 
половины XVIII в. // Волжские 
земли в истории и культуре 
России: материалы Регион. 
науч. конф. (г. Чебоксары, 
20–21 июня 2003 г.). Ч. 1. 
Чебоксары, 2003. С. 33–39.

Arsent'eva, A.V., Petryankina, A.P. (2003) 
Gorodskie uchilishha v obrazovatel'nom pros-
transtve Rossii vtoroj poloviny XVIII v. [Urban 
Colleges in Russia’s Education System of the 
Second Half of the 18th Century]. Volzhskie 
zemli v istorii i kul'ture Rossii [Lands of the Volga 
Area in Russia’s History and Culture]. Pt. 1, 
33–39. (In Russian).

Книга Варава В.В. Этика неприятия 
смерти. Воронеж: Изд-во 
Воронеж. гос. ун-та, 2005. 
239 с.

Varava, V.V. (2005) E'tika nepriyatiya smerti 
[Ethics of the Denial of Death]. Voronezh: 
Publishing House of the Voronezh State 
University. (In Russian).

Том 
многотомного 
издания

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

Serkov, A.I. (2019) Rossijskie masony. 1721–
2019: biograficheskij slovar'. Vek XVIII: v 3 t. T. 1. 
[Masons in Russia. 1721–2019: Biographical 
Dictionary. 18th Century: in 3 vols.]. Moscow: 
Ganga, Vol. 1. (In Russian).
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Диссертация Касьянова Е.В. Рок-культура 
в контексте современной 
культуры: дис. … канд. филос. 
наук. Санкт-Петербург, 2003. 
162 с.

Kas'yanova, E.V. (2003) Rok-kul'tura v kontek-
ste sovremennoj kul'tury: dissertaciya … kandi-
data filosofskix nauk [The Culture of Rock in the 
Context of Today’s Culture. Thesis of Ph.D. in 
Philosophy]. St. Petersburg. (In Russian).

Автореферат 
диссертации

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

Drobinin, G.D. (2015) Poe'tika A.L. Xvostenko: 
yazyk – mif – literaturnyj kod: avtoreferat 
dissertacii … kandidata filologicheskix nauk 
[Poetics by A.L. Khvostenko: Language – Myth – 
Literary Code. Synopsis of the Thesis of Ph.D. in 
Philology]. Samara. (In Russian).

Электронный 
ресурс

Фасмер М. Этимологический 
словарь русского языка: в 4 т. 
[Электронный ресурс]. URL: 
https://lexicography.online/
etymology/vasmer/ (дата 
обращения: 15.06.2020).

Vasmer, M. E'timologicheskij slovar' russkogo 
yazyka: v 4 t. [Etymological Dictionary of the 
Russian Language: in 4 vols.]. (In Russian). 
URL: https://lexicography.online/etymology/
vasmer/ (Accessed 15.06.2020).

Переводное 
издание

Фуко М. Слова и вещи: 
археология гуманитарных 
наук / пер. с фр.: В.П. Визгин, 
Н.С. Автономова. Санкт-
Петербург: А-cad, 1994. 406 с.

Foucault, M. (1994) [Les mots et les choses. 
Une archeologie des sciences humaines]. 
Transl. from Fr. by V.P. Vizgin & N.S. Avtonomova. 
St. Petersburg: А-cad. (In Russian).

Книга на 
языке 
оригинала

Williams P. Memorial 
Museums: The Global Rush 
to Commemorate Atrocities. 
Oxford; New York: Berg 
Publisher, 2007. 240 p.

Williams, P. (2007) Memorial Museums: 
The Global Rush to Commemorate Atrocities. 
Oxford; New York: Berg Publisher. (In English).

Материалы отправлять на электронную почту: sphereofculture@samgik.ru
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