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Политологический аспект становления гражданской идентичности и 

особенности социокультурной трансформации в современной России 

Татьяна Владимировна Бугайчук 
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рии и методики профессионального образования ФГБОУ ВО «Ярославский госу-

дарственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского», г. Ярославль. 
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Аннотация. В статье представлено актуальное направление исследо-

вания становления гражданской идентичности у молодого поколения, где 

на первый план выдвигается личность и особенности формирования и раз-

вития гражданского самосознания человека в ситуации социально-

экономической неустойчивости и политической нестабильности, вызван-

ной трансформационными процессами во всех сферах жизни современной 

России. Целью статьи является политологический анализ социокультур-

ных факторов становления гражданской идентичности молодого поколе-

ния россиян в период социокультурной трансформации в современной 

России. В статье особое значение придается роли государственной власти 

в развитии гражданского самосознания россиян (образовательной и моло-

дежной политике), представлено исследование по выявлению факторов, 

влияющих на формирование гражданской идентичности, по мнению педа-

гогов образовательных организаций и преподавателей вуза. Обозначена 

проблема влияния Интернета на становящуюся личность, так как особен-

ностью эпохи виртуализации социальных коммуникаций является вытес-

нение традиционной шкалы ценностей и фундаментальных социальных 

структур развития личности, постоянные «эксперименты» с собственной 

идентичностью молодого поколения, преобладание субъективной состав-

ляющей идентичности в общей структуре самосознания молодого поколе-

ния. Поэтому семья, образование, молодежная политика государства, об-

щественные институты являются пространством системного формирова-

ния гражданской идентичности молодого поколения, направленного на 

сохранение исторической памяти, культуры, традиций государства. Автор 

mailto:mischenko@inbox.ru
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доказывает, что только системная интеграция всех субъектов развития 

гражданского общества в стране, которая находится в затянувшемся пери-

оде трансформации, взаимодействие всех участников процесса в целост-

ной общественно-государственной системе становления гражданской 

идентичности молодого поколения россиян позволят получить развитое, 

активное и стабильное гражданское общество. 

Ключевые слова: гражданская идентичность; молодое поколение; 

социокультурная трансформация; становление гражданской идентичности; 

современная Россия 

Для цитирования: Бугайчук Т. В. Политологический аспект становле-

ния гражданской идентичности и особенности социокультурной транс-

формации в современной России // Мир русскоговорящих стран. 2022. 

№ 1 (11). С. 5-22. http://dx.doi.org/10.20323/2658-7866-2022-1-11-5-22 
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Original article 

The political aspect of forming civic identity and characteristics  

of socio-cultural transformation in modern Russia 

Tatiyana V. Bugaichuk 

Doctor of political sciences, candidate of psychological sciences, associate professor of 

department of theory and methodology of professional education, Yaroslavl state peda-

gogical university named after K. D. Ushinsky, Yaroslavl. 

mischenko@inbox.ru, https://orcid.org/0000-0001-6936-613X 

Abstract. The article presents an important area of research into the 

formation of civic identity in the younger generation, where the focus is put on 

the personality and features of forming and developing civil consciousness in a 

situation of socio-economic and political instability caused by transformation 

processes in all spheres of life in modern Russia. The article aims at a political 

scientific analysis of the socio-cultural factors in the formation of the civil 

identity of the young Russians during the period of social and cultural 

transformation in modern Russia. The article emphasizes the role of state power 

in the development of civil consciousness of the Russians (educational and 

youth policy), presents a study to identify factors that influence the formation of 

civic identity, according to teachers of educational establishments and university 

lecturers. The issue of the Internet influence on the developing personality is 

outlined, as the features of the online social communications era are the 

displacement of the traditional value scale and fundamental social structures of 

personal development, constant “experimentation” of the younger generation's 
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own identity, the predominance of the subjective component of identity in the 

overall structure of the younger generation's self-consciousness. Therefore, 

family, education, youth policy of the state, and public institutions are the space 

of systemic formation of the youth civic identity, aimed at the preservation of 

historical memory, culture, and traditions of the state. The author proves that 

only systemic integration of all subjects in the country's civil society 

development, while in the long period of transformation, as well as the 

interaction of all participants of the process in the integral national system of 

forming the civic identity of the young Russians, will allow to have a 

developed, active and stable civil society. 
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Введение 

Состояние современного обще-

ства, его особенности и тенденции 

развития, безусловно, связаны с 

процессами «глобализации», уве-

личения интенсивности информа-

ции и степени открытости, размы-

вания национально-культурных 

границ. Данные процессы оказы-

вают сильнейшее влияние на эко-

номическую, политическую, граж-

данскую, культурную и другие 

сферы жизни общества. Но, кроме 

того, они ведут и к трансформации 

самоосмысления и самосозидания 

каждой личности. В условиях 

быстрого роста информационного 

потока, его высокой плотности и 

неоднородности социальные тех-

нологии трансформируются, изме-

няя формы и способы идентифика-

ции человека. Они формируют 

гражданский опыт молодых людей 

и развивают их гражданскую ак-

тивность. Тем не менее, молодые 

люди во многом продолжают при-

держиваться традиционных взгля-

дов [Viola, 2020]. 

Мы согласны с В. Н. Гришай и 

другими, что трансформация пони-

мается как существенное измене-

ние системы, нередко сопровожда-

ющееся ее коренной ломкой [Гри-

шай, 2020]. Анализ идущих соци-

ально-политических процессов в 

России исходит из многовариант-

ности и системности изменений. 

Действительно, федеральная, от-

раслевые, региональные, нацио-

нальные социальные элиты стано-

вятся субъектами трансформации. 

Стратегия трансформации России 

направлена ее политической элитой 

не на достижение фундаменталь-

ных целей, а на решение текущих 

интересов. Для успеха текущих 
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преобразований в условиях неопре-

деленности общественно-

политических процессов утвержда-

ется особая роль государственных 

структур и принципа «социальной 

справедливости».  

«Социальная трансформация» – 

главное направление преобразова-

ний социальной структуры обще-

ства. Социальная трансформация в 

России сегодня характеризуется 

социальным неравенством, которое 

изменило социальную структуру. 

С конца 80-х до 1994 года «ло-

мается» социальная структура со-

ветского общества, распадаются 

старые и рождаются новые классы, 

растет неравенство. В 1994–1998 

годах мы наблюдаем временную 

стабилизацию новой социальной 

структуры. Августовский кризис 

1998 года ослабил позиции нового 

среднего класса, а в начале ХХI 

века возрастает «закрытость» элит-

ных групп – поляризация общества 

усиливается. В современный пери-

од наблюдается несоответствие 

прежних социальных механизмов 

гражданской идентификации но-

вым общественным потребностям. 

В этих условиях особенно сложным 

процесс самоопределения и социа-

лизации представляется для моло-

дой, становящейся личности.  

Теоретические основы  

исследования 

Внешнеполитическая обстанов-

ка, проблемы и успехи внутри 

страны являются благоприятными 

стимулами для сплочения народа 

вокруг национальной идеи. Такой 

идеей для России на сегодняшний 

день становится патриотизм, и по-

литика патриотического воспита-

ния провозглашается приоритет-

ным направлением в образовании. 

Но, на наш взгляд, чувство патрио-

тизма должно эмоционально «со-

провождать» осмысленную и при-

нятую личностью гражданскую 

идентичность.  

Кризис национальной идеи и 

фрагментация культурной иден-

тичности являются следствием раз-

рушения системообразующих ос-

нов советской идентичности [Коря-

ковцева, 2017] в связи с распадом 

СССР и советской ценностно-

нормативной системы [Символиче-

ская политика, 2017]. Одним из 

наиболее разрушительных прояв-

лений идентификационного кризи-

са является разрушения в массовом 

сознании единого образа Отече-

ства. В условиях социокультурной 

трансформации российской госу-

дарственности, прервана историче-

ская преемственность, идет форми-

рование аномии, в молодежной 

среде усилились проявления абсен-

теизма, сепаратизма и даже экстре-

мизма. При этом важно учесть, что 

наша страна многонациональна, 

поэтому прежде всего следует ре-

шать проблему формирования 

именно гражданской идентичности, 

предполагающей чувство граждан-

ской общности, оценку каждым 

своего статуса российского граж-

данина. 

Гражданская идентичность, без-

условно, является частью социаль-
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ной идентичности как осознания 

обществом своего внутреннего 

единства на основе исторически 

сложившихся ценностей, норм и 

идеалов. Навязывание обществу 

приоритетов массовой культуры, 

ценностей и норм потребительско-

го образа жизни сегодня разрушает 

данную идентичность. Права 

Н. А. Моисеева, что формирование 

новой социально-культурной иден-

тичности связано с глубинной 

трансформацией социума и культу-

ры, а не с «введением» населения в 

рынок [Моисеева, 2011]. Широкая 

социокультурная дифференциация 

в российском обществе позволяет 

длительное время поддерживать 

трансформационные процессы [Ла-

пин, 2000]. 

Вызовом формирования обще-

российской идентичности являются 

национализм и имущественное рас-

слоение. В политическую науку 

прочно вошло понятие многоуров-

невой, многосоставной идентично-

сти (наряду с политической и граж-

данской – этнокультурная, регио-

нальная, религиозная идентично-

сти). Любая из социальных иден-

тичностей при определенных об-

стоятельствах вторгается в полити-

ческую сферу, претендуя на веду-

щую роль [Комаровский, 2015]. 

Современному молодому поко-

лению предстоит жить и работать в 

условиях усиления глобальной 

конкуренции, возрастания значения 

инноваций и человеческого капита-

ла как основных факторов эконо-

мического развития страны. И хотя 

мы работаем с самым образован-

ным поколением молодежи за всю 

историю России, но ни качество 

отечественного образования, ни 

состояние здоровья, ни имеющиеся 

сегодня возможности для самореа-

лизации не обеспечивают россий-

ской молодежи достаточных пре-

имуществ, гарантирующих ее кон-

курентоспособность и успешность 

в мировом сообществе. 

На фоне маятниковой инверсии 

российской культуры, резкой сме-

ны политических режимов в 

ХХ веке, сложности ментальных 

отечественных традиций и кризиса 

гражданской идентичности возни-

кает необходимость развития граж-

данской идентичности российского 

молодого поколения как субъекта 

политико-социально-культурных 

преобразований, взаимодействую-

щего с другими субъектами данно-

го процесса. Анализ существующей 

практики формирования граждан-

ской идентичности у детей и моло-

дежи обнаруживает недостаточ-

ность системной работы в этой 

сфере. Например, представление об 

успешности не связывается в моло-

дежном сознании с успехами стра-

ны, с понятиями долга, ответствен-

ности, добросовестности [Коряков-

цева, 2018]. 

Гражданское становление лич-

ности и развитие самосознания 

осложняется доступностью проти-

воречивого по содержанию инфор-

мационного пространства, форми-

рующего у молодежи негативное 

представление о политической дея-
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тельности государства и власти, 

пропагандирующего протестную 

активность и радикализм. Это со-

провождается низким уровнем по-

литической культуры, отсутствием 

самостоятельной гражданской по-

зиции, недоверием к старшему по-

колению, состоянием неопределен-

ности и неуверенностью в своей 

значимости для общества. В итоге – 

социально-политическая пассив-

ность значительной части молоде-

жи [Никонова, 2020]. 

На наш взгляд, процесс станов-

ления гражданской идентичности 

современной молодежи основыва-

ется на понимании гражданской 

идентичности как результата лич-

ностного самоопределения на ос-

нове свободного выбора. Она вы-

ступает как осознание человеком 

своей принадлежности к сообще-

ству граждан определенного госу-

дарства на общекультурной основе, 

имеющее определенный личност-

ный смысл. Гражданская идентич-

ность не тождественна граждан-

ству, а предполагает целостное от-

ношение к социальному и природ-

ному миру на основе собственного 

выбора и уважения выбора других.  

В этих условиях система обра-

зования может оказаться наиболее 

устойчивым институтом граждан-

ской социализации и гражданского 

образования, блокируя негативные 

тенденции в сознании и поведении 

молодежи, используя присущие ей 

средства для утверждения в обще-

стве гражданской культуры и явля-

ясь связующим звеном между се-

мьей и гражданским обществом. 

Именно система образования мо-

жет донести необходимые знания 

по исследуемой нами проблеме до 

родительского сообщества. 

Вместе с тем, уровень сформи-

рованности гражданской идентич-

ности зависит от комплекса усло-

вий, в которых происходит этот 

процесс, от воздействия окружаю-

щего социума, развития социаль-

ных отношений и их отражения в 

идеологии. Гражданская позиция 

личности проявляется в её отноше-

нии к обществу, к деятельности, к 

самой себе, она должна базировать-

ся на активном начале в каждом 

ребенке как субъекте собственного 

развития и как члене общества, та-

кое начало формируется в первую 

очередь в семье.  

Ядром отношений, создающих 

гражданскую идентичность лично-

сти, являются «активность духа и 

активность действий» [Бердяев, 

1991, с. 35], которые необходимо 

формировать у подрастающего по-

коления на нравственной основе, 

чтобы избежать деструктивных яв-

лений. Внутренняя духовная пусто-

та порождает ощущение бессмыс-

ленности жизни, отсюда – «бег-

ство» молодежи в виртуальную 

«нереальную жизнь»: наркотики, 

алкоголь, Интернет, компьютерные 

игры и другие поведенческие ад-

дикции. Современная наука рас-

сматривает эти формы как скрытые 

хронические формы суицидального 

поведения. По данным ЮНЕСКО, 

Россия занимает первое место в 
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мире по суицидам среди детей и 

подростков. Жизненные ценности 

определяют ценность самой жизни! 

Мы убеждены, что «активность 

духа» личности возможно сформи-

ровать только при условии осо-

знанного ею выбора (но не вседоз-

воленности).  

Методы исследования 

С целью изучения факторов и 

условий формирования граждан-

ской идентичности в ситуации со-

циокультурной трансформации 

России научной лабораторией 

«Изучение гражданской идентич-

ности студенческой молодежи» 

ФГБОУ ВО «Ярославский государ-

ственный педагогический универ-

ситет им. К. Д. Ушинского» был 

проведен авторский анкетный 

опрос, направленный на актуализа-

цию представлений о преемствен-

ности поколений в принятии цен-

ностных установок гражданской 

идентичности и выявление мотивов 

воспитания патриотических уста-

новок молодого поколения. В опро-

се участвовали педагоги образова-

тельных учреждений и преподава-

тели вузов. В исследовании прини-

мали участие 133 педагога (учите-

лей – предметников, классных ру-

ководителей и администрации) 

Московской и Ярославской обла-

стей. Также опросные данные были 

получены у преподавателей выс-

ших учебных заведений Ярослав-

ской области в количестве 65 чело-

век. Всего – 198 человек. 

Педагогам предлагалось отве-

тить на вопрос о том, кто должен 

заниматься формированием граж-

данской идентичности у современ-

ной молодежи. Им были даны сле-

дующие задания: перечислите гос-

ударственные и социальные инсти-

туты, которые, на ваш взгляд, 

должны быть задействованы в про-

цессе формирования гражданской 

идентичности молодежи. Оцените 

по 10-балльной шкале уровень Ва-

шей заинтересованности в участии 

реализации программ по формиро-

ванию гражданской идентичности 

молодежи. 

Результаты исследования 

Результаты опроса педагогов 

отражены на рисунке 1. На первое 

место по степени влияния на про-

цесс формирования гражданской 

идентичности педагоги поставили 

систему образования, на второе – 

семью, на третье – гражданские 

институты, четвертое место – у ор-

ганов государственной власти, а 

пятое – у СМИ. 
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Рис. 1 Факторы, влияющие на формирование гражданской идентичности,  

по мнению педагогов образовательных организаций и преподавателей вуза 

 

Здесь мы сталкиваемся с неким 

противоречием: образование, по 

мнению педагогов и преподавате-

лей, с одной стороны, должно по-

ложительно влиять на развитие 

гражданственности, но, с другой 

стороны, в педагогическом сообще-

стве только недавно стали говорить 

о технологиях формирования граж-

данственности. Причем сами педа-

гоги не уверены в своей собствен-

ной профессионально-

педагогической компетентности в 

сфере формирования гражданской 

идентичности. Очевидно, что в со-

временных условиях именно они 

должны «продвигать» идею станов-

ления гражданской позиции в семье 

и научить технологиям формирова-

ния гражданственности у детей ро-

дителей, поскольку задачи форми-

рования гражданской идентичности 

решаются во всех видах детской 

деятельности: в играх, в труде, в 

быту, –  уже с раннего детства. Рас-

сматривание иллюстраций, слуша-

ние художественных произведений, 

беседы, а также рисование, экскур-

сии, игры-путешествия – все это 

помогает в семье формировать 

Гражданина страны. Это следует 

делать, начиная с развития семей-

ных традиций и навыков родителей 

в этом направлении. 

«Семья – молодежная политика 

государства – образование – обще-

ственные институты» – такое си-

стемное становление гражданской 

идентичности молодого поколения, 

начиная с семьи, является особенно 

актуальным, поскольку может ока-

зать прямое влияние на решение 
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таких важных социальных задач 

как повышение относительно гомо-

генного патриотического сознания 

молодого поколения и активизация 

гражданского общества. 

Мы уже отмечали, что одним из 

важных социокультурных инстру-

ментов развития гражданской иден-

тичности являются средства массо-

вой информации и в первую оче-

редь, – Интернет. В современном 

мире виртуальные социальные 

коммуникации становятся главным 

средством общения и воздействия 

на социум. Первичная социализа-

ция молодежи, а также социальная 

идентификация осуществляется 

именно посредством социальных 

сетей.  

Для молодого поколения России, 

взрослеющего в трансформирую-

щейся среде, особую опасность 

представляют внешние и внутрен-

ние вызовы и угрозы, носящие со-

циокультурный характер: социаль-

ные расколы, неравенство, кризис 

идентичности, аномия, дефицит 

коллективизма, запрос на социаль-

ную справедливость, поскольку 

именно «в цифровую эпоху под 

влиянием сети Интернет происхо-

дят интенсивные процессы ре-

структуризации моделей социаль-

ной идентичности и социального 

поведения пользователей» [Шесто-

пал, 2018, с. 92].  

Отметим, что многие сетевые 

микросообщества отличаются 

трайбализмом, то есть они не зави-

сят от таких характеристик тради-

ционного социума, как экономиче-

ские, социальные и даже мировоз-

зренческие. Вместе с тем, как отме-

чают исследователи, мировая гло-

бализация вовлекает во взаимодей-

ствие разные сообщества и культу-

ры и требует развития идентично-

стей, диалектически противопо-

ложных социальной стандартиза-

ции [Пэлфри, 2011]. Вот почему 

базовыми константами социального 

бытия становятся толерантность, 

плюрализм, космополитизм, глоба-

лизм. 

Процессы глобализации разру-

шают национальный суверенитет и 

обостряют проблемы национальной 

идентичности, стремление наций к 

самобытности и к самоопределе-

нию. «При разрушении любой цен-

ностной системы, объединяющей 

общество, возрастает роль нацио-

нальной идентичности как есте-

ственной реакции на неопределен-

ность» [Коробейникова, 2019, с. 84]. 

В условиях массированного воз-

действия на сознание юных граж-

дан необходимо создание общего-

сударственной системы, интегри-

рующей образовательную и моло-

дежную политику по формирова-

нию гражданской идентичности 

[Магомедов, 2018].  

Вместе с тем, в условиях «от-

крытого общества» индивидуаль-

ном и общественном сознании воз-

растает неуверенность, рушатся 

традиционные ценности и фунда-

ментальные социальные структуры. 

В этих условиях современный ин-

дивид вынужден находить соб-

ственные решения в ответ на воз-
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никающие коллективные противо-

речия, таким образом, становясь 

частью «массового субъективного 

поворота» современного социума. 

Поиск собственного пути к саморе-

ализации особенно значим для мо-

лодежи. 

Особенностью эпохи виртуали-

зации социальных коммуникаций 

является вытеснение традиционной 

шкалы ценностей «экзистенциаль-

ным вакуумом». Комментируя дан-

ный процесс, Виктор Франкл об-

ращает внимание на то, что «… в 

отличие от человека вчерашнего 

дня традиции не диктуют сего-

дняшнему человеку, что ему долж-

но» [Франкл, 1990, с. 200]. Вместе с 

тем, неопределенность, недоста-

точно четкое знание представите-

лями современной молодежи долж-

ного и нужного способствует раз-

витию в молодежной среде кон-

формизма, абсентеизма либо экс-

тремизма. Это отрицательные каче-

ства следует преодолевать в про-

цессе воспитания. 

Распространение онлайн комму-

никаций способствует развитию 

новых традиций, норм, образцов 

поведения молодежи. Но есть опас-

ность стирания граней между вир-

туальным и реальным мирами.  

Основным интегрирующим ин-

тернет-сообщества фактором ста-

новится обретение «единомышлен-

ников», чувство ментальной иден-

тичности  родственными по взгля-

дам Интернет – пользователями, 

разделение на «своих» и «чужих». 

Количество виртуальных «друзей» 

повышает статус данного пользова-

теля в глазах других пользователей, 

а также способствует росту его ста-

туса и самооценки. Как известно, 

данный мотив является основным 

мотивом социализации. Особенно 

важным является обретение он-

лайн-друзей среди молодого поко-

ления.  

Как отмечают G. Grimalda, 

N. Buchan, M. Brewer участие в 

глобальных сетях меняет социаль-

ную идентичность: увеличивается 

склонность к сотрудничеству 

[Grimalda, 2018]. Но для России 

очевидно и обратное: увеличение 

глобальной социальной идентично-

сти ведет к уменьшению граждан-

ской идентичности, степени соли-

дарности, общности с гражданами 

снижается. Вряд ли это способству-

ет политической стабильности 

гражданского общества. 

Вопрос о необходимости вос-

становления позитивного значения 

группы отожествления особенно 

остро встает в период исторических 

общественно-политических транс-

формаций, когда даже нация и гос-

ударство теряют для человека свое 

позитивное значение, что и проис-

ходит в эпоху digital. 

Проведённые нами в течение ря-

да лет исследования результатов 

некоторых социальных практик 

подтверждают, что в стабильном 

обществе доминирует объективная 

составляющая, а в условиях ради-

кальной трансформации социокуль-

турных ценностей и норм (что и 

происходит сегодня в России в про-
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цессе сетевого общения), преобла-

дает субъективная составляющая 

идентичности [Коряковцева, 2016]. 

Именно это преобладание опреде-

ляет особую сложность процесса 

становления гражданской идентич-

ности молодёжи «цифрового поко-

ления». 

Заключение и выводы 

Многообразие информации ста-

вит молодого человека в ситуацию, 

когда он не в состоянии осмысли-

вать получаемую информацию, у 

него не остается времени делать 

выводы, встраивать ее в систему 

своего мировоззрения, он способен 

ее только «потреблять». Духовный 

мир как целостная система разру-

шается, приобретая черты эклек-

тичности и релятивизма. В этой 

ситуации формирование идентич-

ности осложняется разрывом соци-

окультурных связей между поколе-

ниями и глубоким социальным не-

равенством, сложившимся в обще-

стве. 

Кризис гражданской идентично-

сти связан с потерей или, лучше 

сказать, утратой некоторых элемен-

тов этой сложной системы ценно-

стей, чувств, правил, традиций. 

Следовательно, формирование 

гражданской идентичности необхо-

димо рассматривать в плоскости ее 

восстановления, возвращения. Но 

мы должны отдавать себе отчет в 

том, что это во многом будет новая 

форма идентичности, не совпада-

ющая с прежней (например, харак-

терной для советского времени). 

Как справедливо замечает 

А. А. Лисенкова, виртуальное про-

странство представляет собой поле 

для экспериментов с собственной 

идентичностью, что приводит к из-

менению традиционного баланса 

между общественным и частным и 

формирует принципиально новый 

процесс идентификации личности 

[Лисенкова, 2017]. Таким образом, 

проблема влияния Интернет-

коммуникаций на развитие граж-

данской идентичности молодежи 

требует своего дальнейшего 

осмысления и в рамках научного 

политологического и социокуль-

турного анализа.  

К социокультурным условиям 

влияния на подрастающее поколе-

ние относится образование. Обра-

зование как социальный институт 

выстраивает свою политику ста-

новления гражданской идентично-

сти в соответствии с общей полити-

кой государства. Одним из приори-

тетных направлений образователь-

ной политики является патриотиче-

ское воспитание граждан [Шабров, 

2013]. Патриотическое воспитание 

было актуальным во все времена 

существования человечества. Не 

теряет оно свою значимость и сего-

дня. Например, отметим, что с 

1 января 2021 года в России старто-

вала реализация федерального про-

екта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» в 

рамках национального проекта 

«Образование» [Федеральный про-

ект, 2021]. Проект, основная цель 

которого – воспитание гармонично 
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развитой и социально ответствен-

ной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, историче-

ских и национально-культурных 

традиций путем вовлечения к 2025 

году 25 % граждан Российской Фе-

дерации в систему патриотического 

воспитания, станет ресурсной ба-

зой для дальнейшей реализации 

поправок в закон об образовании, 

направленных на воспитательную 

работу. 

Несомненно, формирование 

гражданской идентичности и вос-

питание патриотизма как её главной 

составляющей все это – процессы 

долговременные, но если выстро-

ить эффективную интегральную 

систему и определить эффективные 

механизмы взаимодействия всех 

субъектов этих процессов, то ре-

зультат будет ощутимым.  

По нашему мнению, задача и си-

стемы образования, и других субъ-

ектов развития гражданской иден-

тичности и патриотического воспи-

тания – помочь в главном: в ста-

новлении и развитии гражданской 

идентичности у детей и молодежи. 

Иначе не может быть сформирова-

но развитое гражданское общество, 

о котором так много говорят вид-

ные политики и СМИ. Кроме того, 

следует помнить, что в самой среде 

детей и подростков в связи с недо-

верием к интеллектуальной компе-

тентности общественных и полити-

ческих институтов и их информа-

ции идет поиск новых форм соци-

альной активности и общения, ко-

торый выражается в повсеместном 

распространении неформальных 

движений. Подрастающее поколе-

ние, которое мы учим, необходимо, 

прежде всего, хорошо знать и по-

нимать, убеждать делом и привле-

кать к делу.  

Поэтому важно обозначить еще 

одну проблему, а именно проблему 

формирования и развития готовно-

сти всех субъектов – наставников к 

патриотическому воспитанию мо-

лодого российского поколения [Ко-

ряковцева, 2017]. На сегодняшний 

день мы видим необходимость в 

поиске новых методик, разработке 

и реализации программ дополни-

тельного образования взрослых по 

развитию готовности к патриотиче-

скому воспитанию российской мо-

лодежи.  

Еще одним социокультурным 

условием становления гражданской 

идентичности является историче-

ская память. Самосознание любого 

общества начинается с истории. Ее 

символически значимые события 

формируют смысловую основу 

гражданской идентичности народа 

в целом и каждого человека в част-

ности. Неоспорим тот факт, что 

наше сознание, в том числе и исто-

рическое сознание, подвержено 

воздействию как реалий повсе-

дневной жизни, так и образов, 

транслируемых литературой, ис-

кусством и средствами массовой 

информации. 

В современной России родилось 

и сформировалось новое поколе-

ние, для которого, прежде всего, 
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интересен собственный мир, мик-

росоциум. Это явилось результатом 

экзистенциального кризиса, потери 

духовного и идейного начал граж-

данского долга своими корнями. 

Человек оказался в экзистенциаль-

ном вакууме. Профессиональная 

деятельность, потребление благ и 

межличностная коммуникация (за-

частую виртуальная) заполнили 

индивидуальное бытие человека 

[Баева, 2013]. 

Народы России, начиная с 

XIX века, уже становились могучей 

полиэтнической гражданской наци-

ей. В начале ХХ века этому поме-

шали две революции и братоубий-

ственная Гражданская война. В 

конце ХХ века – распад Советского 

Союза. Из этой исторической ло-

вушки Россия может выбраться 

«только вновь «собрав» ее народ 

(нацию) как субъект истории, обла-

дающий политической волей» [Ка-

ра-Мурза, 2014, с. 120]. 

Только историческая память по-

может преодолеть идентификаци-

онный кризис, заново найти основу 

для гражданского объединения. На 

роль исторической памяти в ста-

новлении гражданской идентично-

сти «влияют как историко-

культурный характер социальной 

среды, так и степень внедрения в 

массовое сознание исторических 

образов и представлений» [Евгень-

ева, 2013, с. 160]. 

В работе «История, память, 

национальная идентичность» про-

фессор НИУ ВШЭ Ю. П. Зарецкий 

указывает, что «сам образ прошло-

го, как таковой, в историографии не 

может быть «объективен» в прин-

ципе. Он является либо его «рекон-

струкцией» (в лучшем случае), ли-

бо вообще «конструкцией», имею-

щей мало отношения к «подлинно-

му» прошлому. При этом признает-

ся, что в обоих случаях этот образ, 

во-первых, напрямую зависит от 

властных отношений в обществе и, 

во-вторых, является предметом ма-

нипуляций сил, имеющих своей 

целью достижение тех или иных 

политических результатов в насто-

ящем» [Зарецкий]. 

Есть основания полагать, что 

чем меньше сообщество укоренено 

в существующих и хорошо функ-

ционирующих социальных практи-

ках, тем более проблематична его 

идентичность, тем более конститу-

тивным является для него его 

«вспоминаемое» прошлое. Развивая 

эту мысль, А Мегил пишет: «В ми-

ре, в котором альтернативные ре-

альности постоянно входят друг с 

другом в конфликт, и в котором 

множество возможных идентично-

стей выставлено напоказ, неопре-

деленность идентичности, возмож-

но, является неизбежным побочным 

продуктом. В такой ситуации для 

«памяти» вполне достаточно при-

чин выдвинуться на первый план. 

Можно даже постулировать одно 

правило: когда идентичность ста-

новится сомнительной, повышается 

ценность памяти» [Мегилл, 2007, 

с. 204]. Очевидно, что память, ко-

торая относится вовсе не к про-

шлому, а выражает отношения 
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«прошлое-настоящее», в действи-

тельности объясняет настоящее. 

Уровень духовности общества 

определяется идеологией и мора-

лью, и не только религиозной, но и 

той, которую несут государство, 

общество и, прежде всего, литера-

тура и искусство (музыка, кино, 

театр, народное творчество, живо-

пись и т. п.). Так, известные совет-

ские песни культивируют паттерны 

служения человека государству, 

обществу. Напротив, некоторые со-

временные композиции выражают 

индивидуалистическую позицию 

постсоветской молодежи, отражают 

«идеологический вакуум» бытия 

новой генерации россиян. Немуд-

рено, что в этих условиях развива-

ются секты, радикальные идеоло-

гические полулегальные течения, 

эзотерика. Чаще всего жертвой этих 

псевдоидеологий является моло-

дежь. 

Следовательно, поддержание 

идентичности требует ощущения 

непрерывности истории, постольку 

функциональное значение любой 

памяти в том, что она, связывая 

прошлое и настоящее, помогает 

человеку сохранить свою идентич-

ность во времени, помогает обрести 

новую идентичность в изменяю-

щемся времени.  

Все вышесказанное подчеркива-

ет безусловную актуальность под-

нятой в данной статье проблемы и 

несомненную значимость работы 

по становлению гражданской иден-

тичности российского молодого 

поколения. Современные научные 

исследования и концепции подчер-

кивают необходимость организации 

целенаправленного развития граж-

данской идентичности молодежи, а 

значит, и патриотических чувств 

посредством учебно-

воспитательного процесса, органи-

зации мощного педагогического и 

гражданского воздействия на субъ-

ектизацию личности. Системное 

формирование гражданского само-

сознания молодежи является осо-

бенно актуальным в связи с осо-

бенностями социокультурной 

трансформации современной Рос-

сии, поскольку может оказать пря-

мое влияние на решение таких 

важных социальных задач, как по-

вышение относительно гомогенно-

го патриотического сознания моло-

дежи, легитимация государствен-

ной власти и формирование эффек-

тивных институтов гражданского 

общества. При этом следует учиты-

вать, что гражданская идентичность 

молодого поколения является инди-

катором политической стабильно-

сти и уровня сформированности 

гражданского общества в стране. 
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Аннотация. На состояние и функционирование языков в государстве 

влияет языковая политика, которая является необъемлемой частью 

национальной политики многонациональных государств. Опыт языкового 

строительства в Беларуси демонстрирует уникальную для пост-советских 

стран ситуацию, когда два государственных языка, белорусский и русский,  

используются в условиях диглоссии. Однако такая особенность языковой 

ситуации является результатом достаточно длительного периода развития 

белорусского языка и нахождения современных белорусских территорий в 

составе разных государств: Великого Княжества Литовского, Речи 

Посполитой и СССР. Автор статьи проводит анализ специфической 

языковой ситуации в Республике Беларусь  и акцентирует внимание на 

историческом анализе предыдущего опыта языковой политики в период 

СССР. Описываются подходы и результаты белорусизации в области 

языковой политики. В статье рассматривается национально-культурная 

политика в БССР как часть советской политики «коренизации», но со 

специфичными для славянских народов целями и условиями ее 

проведения. Политика и ее дальнейшая трансформация в значительной 

степени повлияли на функционирование белорусского языка не только во 

все последующие годы советского периода, но и оказывают существенное 

влияние сегодня. Существование двух орфографических норм 

современного белорусского языка и смешанного варианта белорусско-

русского языка препятствует активному развитию национального языка 

Беларуси. Несмотря на то, что оба языка, белорусский и русский, имеет по 

Конституции равные права в Республике Беларусь, в официальном и 

бытовом общении граждане страны отдают предпочтение русскому. При 

этом на дальнейшее развитие и статус национального языка негативное 

влияние оказывают белорусские народные говоры и вариативность 

белорусского литературного языка.  
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Abstract. The state and functioning of languages in the state is influenced by 

the language policy, which is an integral part of the national policy in 

multinational states. The experience of language building in Belarus 

demonstrates a situation that is unique for the post-Soviet countries, when two 

state languages, Belarusian and Russian, are used in conditions of diglossia. 

However, this specific linguistic situation is the result of a fairly long period of 

the Belarusian language development and the fact that modern Belarusian 

territories were part of different states: the Grand Duchy of Lithuania, Polish-

Lithuanian Commonwealth and the USSR.  The author  analyzes the specific 

language situation in the Republic of Belarus and focuses on the historical 

analysis of the previous experience of language policy during the USSR period. 

The approaches and results of Belarusianization in the field of language policy 

are described in the article. The author considers the national and cultural policy 

in the BSSR as part of the Soviet policy of “indigenization”, but with goals and 

conditions specific to the Slavic peoples. This policy and its further 

transformation significantly influenced the functioning of Belarusian not only 

for all subsequent Soviet years, but also has a considerable impact today. In fact, 

the existence of two spelling norms of the modern Belarusian language and a 

mixed version of the Belarusian-Russian language, hinders the active 

development of the national language of Belarus. Despite the fact that both 

languages, Belarusian and Russian, have equal rights in the Republic of Belarus 
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under the Constitution, both in official and in everyday communication, citizens 

of the country prefer Russian. At the same time, the Belarusian folk dialects and 

the variability of the Belarusian literary language have a negative impact on the 

further development and status of the national language. 
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Белорусская социолингвистика − 

одна из малоизученных областей 

белорусистики, особенно по срав-

нению с общим количеством иссле-

дований, посвященных различным 

аспектам белорусского языка. 

Внешняя стабильность языковой 

ситуации в современной Беларуси, 

отсутствие конфликтов на языковой 

почве, достаточно благополучное 

сосуществование и функциониро-

вание белорусского и русского язы-

ков, связанны не только с совет-

ским, но и с более отдаленным ис-

торическим прошлым страны.  Ре-

альная языковая ситуация является 

результатом языковой политика 

государства. Языковая политика, в 

свою очередь, составляет важней-

ший компонент национальной по-

литики в многонациональных госу-

дарствах и благодаря этому стано-

вится системообразующим факто-

ром, определяющим общественные 

и политические процессы в той или 

иной стране, отсюда обратное воз-

действие языковой политики на 

государство. Поэтому так важно 

понимать как языковая ситуация, ее 

изменение в результате языкового 

планирования может повлиять на 

внутреннюю и внешнюю политику 

государства.  

Языковая ситуация в современ-

ной Беларуси не является столь 

напряженной и взрывоопасной как 

в соседней Украине. Не было на 

протяжении всей, пусть и не очень 

долгой, истории Республики Бела-

русь значимых межнациональных 

или межрегиональных столкнове-

ний на языковой почве как это 

можно было наблюдать после рас-

пада СССР: открытые языковые 

конфликты (Молдова), латентные 

национально-языковые конфликты 

в Эстонии, Латвии, Литве, Украине 

и других союзных республиках 

бывшего СССР. Но при этом в раз-

ные годы  на белорусских террито-

http://dx.doi.org/
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риях официальными или государ-

ственными провозглашались  раз-

ные языки: русский и старобело-

русский (как язык деловых бумаг) − 

в Великом княжестве Литовском 

(далее ВКЛ), польский − в период 

Речи Посполитой, русский, бело-

русский, польский и идиш − во 

время Белорусской ССР (БССР), и 

наконец, белорусский и русский − в 

современной Республике Беларусь 

(далее РБ). Тем более интересным 

становится опыт белорусской язы-

ковой политики и особенности язы-

кового строительства на современ-

ном этапе. Проследить этот опыт 

нам кажется перспективным не 

только в синхроническом, но и в 

диахроническом аспектах.   

Цель статьи − провести анализ 

основных этапов и результатов 

языкового строительства в Бело-

руссии в период реализации нацио-

нально-культурной политики в 

СССР в 20-30-е гг. ХХ в. и просле-

дить влияние языковой политики 

периода «коренизации» на станов-

ление языковой ситуации в совре-

менной Республике Беларусь.       

Белорусский язык (далее БЯ) − 

один из трех восточнославянских 

языков. Государственный язык Рес-

публики Беларусь (наравне с рус-

ским). Также он является вспомога-

тельным языком в некоторых муни-

ципалитетах Польши. Общее число 

говорящих на нем составляет около 

7–8 млн чел. Предком белорусского 

современного языка являются 

народные говоры, на которых гово-

рили обычные жители тех земель − 

крестьяне. Самоназвание у него 

было «про́стая мова». На его основе 

в конце XIX − начале XX века был 

создан современный литературный 

белорусский язык. Впервые офици-

альное признание современный бе-

лорусский язык приобретает в Бе-

лорусской Народной Республике 

(БНР), которая существовала на 

части территории современной РБ с 

25 марта по 3 декабря 1918 г. 

БЯ сформировался относительно не-

давно, во второй половине XIX века. 

Первая грамматика этого языка была 

создана 1918 г. в Санкт-Петербурге 

университетским преподавателем 

древнегреческого и латинского язы-

ков Брониславом Тарашекичем. 

Особенностью современного языка 

является неустойчивость его лите-

ратурных норм. Это связанно с 

наличием двух вариантов литера-

турного языка и орфографии, так 

называемой тарашкевицы − вари-

анта белорусского языка в области 

нормы, официально действовавше-

го до реформы 1933 г. и второго 

варианта, реформы языка, осу-

ществленного в 1933-1957 гг. Офи-

циально тарашкевица в Беларуси не 

признана, но многие пишущие на 

ней авторы, полагают, что она луч-

ше отражает специфику белорус-

ского языка. Часть белорусской ин-

теллигенции осуждает реформу 

правописания 1933 г. и критически 

относится к нормам современной 

белорусской орфографии. В по-

следнее время происходит расша-

тывание литературной нормы и в 

самой Белоруссии, как под воздей-
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ствием тарашкевицы, так и из-за 

отсутствия достаточного контин-

гента постоянных носителей этой 

нормы [Падлужны, 1998]. В ситуа-

циях повседневного общения БЯ в 

дореформенном варианте использу-

ется очень малочисленной группой 

людей, главным образом потом-

ственных горожан с высшим обра-

зованием [Лисковец, 2006]. В иных 

слоях населения БЯ используется 

главным образом в форме различ-

ных диалектов, активно применяе-

мых в сельской местности. 

Б. В. Коряков также отмечает, что 

белорусский литературный язык 

отличается существенной вариа-

тивностью, что связанно как с от-

носительно недолгой историей язы-

ка, так и с опорой на диалекты [Ко-

ряков, 2202а]. 

Языковая ситуация в Беларуси 

интересна во многих аспектах.  

Во-первых, это единственное пост-

советское государство, где русский 

язык признан государственным 

наравне с национальным языком, 

во-вторых, для многих жителей Бе-

ларуси характерна тенденция в 

определению национальной и язы-

ковой самоидентификации по раз-

ным этническим проявлениям,  

то есть родным языком они при-

знают белорусский, но в коммуни-

кации используют чаще русский (в 

официальном и бытовом общении) 

либо пользуются «трасянкой» 

(в семейном и неофициальной сфе-

рах). По данным переписи населе-

ния 2019 года, 5 094 298 жителей 

Беларуси указали в качестве родно-

го языка белорусский и 3 983 765 – 

русский [Белстат].        

Присоединяясь к мнению Юй-

ций Пань и А. А. Лукашенец, отме-

тим уникальность современной 

языковой ситуации в Беларуси 

[Пань, 2021]. Характерными осо-

бенностями ее является то, что,  

во-первых, государственное дву-

язычие при наличии превосходяще-

го большинства титульной нации 

(84,9 % населения − белорусы по 

национальности); во-вторых, госу-

дарственными являются близкород-

ственные языки одной языковой 

группы; в-третьих, отсутствие од-

ноязычных анклавов; и наконец, 

значительное преобладание во всех 

сферах общения русского языка над 

языком титульной нации, белорус-

ским. При этом в стране не наблю-

дается сколько-нибудь существен-

ных проявлений «языковых войн» 

или общественных и гражданских 

противостояний на языковой почве. 

Попытаемся разобраться, что лежит 

в таком особенном языковом созна-

нии белорусов и как повлияли на 

такую языковую ситуацию предше-

ствующие этапы развития языка и 

предыдущего языкового строитель-

ства, осуществленного в СССР.  

В данной статье под языковой 

ситуацией мы понимаем «… линг-

вогеографическое единство идио-

мов, которые соприкасаются в гра-

ницах социума и взаимодействуют 

между собой, и функциональные 

отношения между этими идиомами 

на определенном этапе существо-
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вания данного языкового сообще-

ства» [Беликов, 2001, c. 26].  

Согласно статье 2 обновленного 

закона «О языках в Республике Бе-

ларусь», государственными языка-

ми республики являются белорус-

ский и русский языки. «Русским 

свободно владеет до 80 % населе-

ния, на русском языке выходит ос-

новная часть газет и журналов, у 

русскоязычных изданий и 

наибольшие тиражи» [Арефьев, 

2012, с. 40]. По данным Нацио-

нального статистического комитета 

Белоруссии, в 2016 г. издано 

7,6 тыс. книг и брошюр общим ти-

ражом 17,1 млн экземпляров. 

БЯ используется в ряде СМИ (осо-

бенно в материалах, посвященных 

истории, краеведению, культуре 

Белоруссии), в художественной ли-

тературе. Литература на белорус-

ском языке занимала в 2016 г. толь-

ко 11,7 % в общем количестве вы-

пущенной в республике издатель-

ской продукции и 16,2 % в ее сово-

купном тираже [Турчина]. Обяза-

тельным является его изучение в 

системе среднего образования. Су-

ществует возможность получения 

образования на БЯ на всей террито-

рии страны. Однако ситуация с 

высшим образованием на белорус-

ском языке гораздо хуже: «… бело-

русский является языком обучения 

только на факультетах и кафедрах 

белорусского языка и литературы. 

На всех остальных факультетах 

преподавание ведется по-русски» 

[Коряков, 2002, с. 120].  

Среди основных национальных 

групп белорусский язык наиболее 

распространён среди поляков 

(40,9 % используют в быту бело-

русский язык, а 50,9 % используют 

русский язык) и белорусов (23,4 % / 

70,2 % соответственно). Наименее 

белорусский распространён среди 

евреев (2,0 % / 95,9 %) и русских 

(2,1 % / 96,5 %) [Население ... ; Бел-

стат]. В том или ином виде белору-

сы используют языки стран-

соседей: Украины, Польши, Литвы. 

Большинство представителей наци-

ональных меньшинств (кроме 

украинцев, поляков, евреев, татар и 

литовцев) вообще не использует 

белорусский язык в бытовом обще-

нии [Население ... ]. Кроме русско-

го и белорусского в РБ наиболее 

употребляемым является польский 

язык. И хотя он не имеет офици-

ального или регионального статуса, 

но используется в СМИ, открыты 

также школы с польским языком 

обучения. Украинский и литовский 

языки имеют распространение ло-

кально в отдельных областях рес-

публики.  

Победившие в революции 

1917 г. и в последующей граждан-

ской войне большевики, в целях 

закрепления своей власти в нацио-

нальных республиках и привлече-

ния на свою сторону местного 

населения, провозгласили про-

грамму «коренизации». Одной из ее 

целей была замена русского языка 

на национальные в работе админи-

стративных органов, в сфере обра-

зования и культуры. Также стави-
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лась задача назначения на местах 

во всех органах власти националь-

ных кадров или представителей не 

титульной нации, но таких, которые 

бы хорошо владели национальным 

языком. Перед русскоязычными 

коммунистами, работавшими в 

национальных республиках, стави-

лась задача овладеть местными 

языками и отказаться от русского 

[Алпатов, 2015]. Ярким примером 

такого руководителя высшего орга-

на власти был, назначенный в 

1925 г. И. Сталиным на должность 

руководителя парторганизации 

Украинской Советской Социали-

стической Республики (УССР), Ла-

зарь Каганович. Он сразу проявил 

себя как сторонник активного про-

ведения украинизации и именно 

при нем «украинизация по декрету» 

стала практической [Борисёнок, 

2021]. Сам Л. Каганович, не вла-

девший до своего назначения укра-

инским языков, хорошо его выучил 

и настаивал на том, что все члены 

ВКП(б), работающие на Украине, 

должны им владеть. Именно при 

нем украинский язык утвердился в 

республике в статусе государствен-

ного. Этот язык многие не любили, 

не признавали родным, но учить и 

употреблять его вынуждены были 

все. Ведь замеченные в «отрица-

тельном отношении к украиниза-

ции» немедленно увольнялись. 

Именно в УССР в значительной 

степени проявился противоречивый 

характер национальной политики 

«кореницзации». Это отразилось 

также и в языковой политике. 

«Языковая политика периода коре-

низации являлась производной со-

ветского государственного устрой-

ства ‒ провозглашения равноправия 

этносов в советской федерации, с 

одной стороны, и необходимости 

межэтнической коммуникации в 

полиэтнической социокультурной 

среде в рамках единого государ-

ственного пространства, с другой» 

[Борисёнок, 2017, с. 145]. Суть «ко-

ренизации», провозглашенной 

XII съездом РКП(б) в апреле 1923 г. 

официальным курсом партии, за-

ключалась в создании националь-

ных элит и поддержке националь-

ных языков и культур. Обратной 

стороной этого процесса зачастую 

становилось развитие дискримина-

ционных практик по отношению к 

русским [Григорьев].  

Политике «коренизации» даются 

очень разные оценки, даже прямо 

противоположные. Так, В. Б. Ла-

сточкина считает, что советская по-

литика «коренизации», проводимая 

в 20-е годы ХХ в., была направлена 

на исправление царского курса на 

русификацию, однако она не обо-

шлась без перегибов и имела нега-

тивные последствия, вплоть до то-

го, что через 70 лет привела к рас-

паду СССР [Ласточкина, 2016]. Ки-

тайский ученый, ведущий научный 

сотрудник Института России, Во-

сточной Европы и Центральной 

Азии Китайской Академии обще-

ственных наук Лю Сяньчжун пи-

шет, что «советский опыт нацио-

нальной политики не успешен, он 

отнюдь не нашёл способ, каким об-
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разом укрепить и развить многона-

циональное государств...» [Лю, 

2014, с. 48]. При этом он справед-

ливо отмечают, что национальная 

политика советского государства 

этого времени получила высокую 

оценку у зарубежных ученых и со-

ветских диссидентов [Лю, 2014]. 

Немецкий исследователь А. Капел-

лер называет ее «золотым веком» 

советской национальной политики 

[Капеллер, 2000]. Многие исследо-

ватели отмечают, что в плане разви-

тия национальных языков и куль-

тур, становления высшего образо-

вания на национальных языках, по-

явления алфавитов и развития 

письменности для языков, ранее ее 

не имевших, именно политика «ко-

ренизации» и связанное с ней язы-

ковое строительство в СССР оказа-

ло глубокое позитивное влияние на 

все сферы экономики и культуры в 

национальных республиках. Одна-

ко, недостаточно глубокое изучение 

специфики социальной и нацио-

нальной жизни в разных республи-

ках СССР, отсутствие у советских 

руководителей глубокого анализа 

происходящих процессов, отказ от 

привлечения ведущих специалистов 

к этой работе и их замена на непод-

готовленных идейных сторонников 

«линии партии» привела не только 

к перегибам, но и значительным 

ошибкам, давшим отголоски уже в 

современной истории пост-

советских стран. 

Некоторые исследователи пред-

лагают рассматривать «корениза-

цию» не как программу, а как 

«кейс» с несколькими программа-

ми, где программы в отношении 

восточных славян отличны от тако-

вых в отношении неславянских 

народов [Васильев, 2016]. Нам ка-

жется это целесообразным, особен-

но в отношении языковой политики 

в БССР и УССР в 20−30-е гг.      

Языковая политика как провод-

ник большевистских идей и сред-

ства воздействия на многоэтничный 

социум являлась важнейшей ча-

стью советского национального 

проекта. Под термином «языковая 

политика» мы понимаем «совокуп-

ность мер, принимаемых государ-

ством, партией, классом, обще-

ственной группировкой для изме-

нения или сохранения существую-

щего функционального распреде-

ления языков и языковых подси-

стем, для выделения новых или со-

хранения употребляющихся языко-

вых норм, являющихся частью об-

щей политики и соответствующих 

их целям» [Словарь социолингви-

стических ... , 2006, с. 265]. Языко-

вая политика советского государ-

ства стала, фактически, ведущим 

проявлением национально-

культурной политики 20−30-х гг. 

ХХ в. в СССР. Как мы уже отмети-

ли, «коренизация» являлась кадро-

вой политикой, заключавшейся в 

подготовке, выдвижении и исполь-

зовании в национальных образова-

ниях национальных кадров (в осо-

бенности из «титульных нацио-

нальностей») для работы в государ-

ственных и общественных органах, 

в хозяйственных и культурных 
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учреждениях. Такая форма нацио-

нальной политики руководства 

СССР была реализована во всех 

советских национальных республи-

ках. Но для начала «коренизации» 

прессы и делопроизводства необхо-

димо было иметь достаточное ко-

личество квалифицированных 

национальных кадров, владеющих 

языками национальных мень-

шинств и разделяющих идеологию 

правящей власти. Не менее слож-

ной оказалась проблема наличия 

учительских кадров, способных 

проводить обучение на националь-

ном языке в той или иной советской 

республике. Прежде чем открывать 

национальные школы, необходимо 

иметь достаточное количество учи-

телей, а таковых не было. Следует 

отметить, что задачей развития 

национальных языков было также 

предоставление возможности каж-

дому гражданину СССР обучения 

на материнском языке вне зависи-

мости от того, где он проживает. В 

архиве журнала «Просвещение 

национальностей» есть статья в 

которой отмечается: «… ставилась 

задача создания национальных 

школ для белорусов Сибири, для 

украинцев и белорусов Подмоско-

вья» [Алпатов, 2000, с. 115−116].  

Так, если в царской России в 1900 г. 

свыше 90 % учащихся начальных 

школ получали образование на рус-

ском языке, то в советской России 

уже в 1925 г. эта доля уменьшилась 

на 1/3, а использование националь-

ных языков в образовании значи-

тельно расширилось. Русский при 

этом не был обязательным предме-

том в школах с обучением на наци-

ональных языках. Определенных 

успехов по внедрению обучения на 

национальных языках удалось до-

биться, прежде всего в УССР и 

БССР. Хоть и стоили эти успехи 

очень дорого для представителей 

русской нации, проживающей в 

этих советских республиках.  

Так, если в 1920/1921 учебном 

году 2/3 всех школьников на терри-

тории советской Украины обуча-

лись на русском языке и лишь 1/3 – 

на украинском, то в 1925/1926 

учебном году это соотношение ста-

ло прямо противоположным. Ещё 

через два года (в 1927/1928 г.) доля 

учащихся, посещавших украинские 

школы, возросла до 78 %. В ряде 

городов с традиционно значитель-

ным преобладанием русскоязычно-

го населения (например, Одессе и 

Мариуполе) все школы были пере-

ведены на украинский язык обуче-

ния. Параллельно сворачивалась 

подготовка школьных учителей 

русского языка и литературы: в 

1933/1934 учебном году были за-

крыты последние русскоязычные 

педагогические техникумы [Арефь-

ев, 2012]. В 1926 г. приграничные с 

УССР районы Брянской, Воронеж-

ской, Гомельской губерний также 

стали переходить на обучение на 

украинском языке.  

По данным советских статисти-

ческих отчетов, «… в 1925 г. в шко-

лах 1 ступени (1−4 кл.) на белорус-

ском языке обучалось 241,2 чел.» 

[Статистический справочник СССР, 
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1927, с. 32-33]. Пиком обучения 

школьников на родном языке стал 

1932 г., когда в советских началь-

ных и средних школах преподава-

ние велось на 104 языках, в том 

числе некоторых мировых. Напри-

мер, в РСФСР насчитывалось 

414 школ с преподаванием на 

немецком языке, на Украине – 

628 немецких школ, на Дальнем 

Востоке (в Хабаровске, Никольск-

Уссурийске, Владивостоке) дей-

ствовали более 20 китайских школ 

и один китайский педагогический 

техникум, а всего в учебных заве-

дениях Дальневосточного края обу-

чалось около 4 000 детей китайских 

мигрантов. Доля школьников, обу-

чавшихся на русском языке в наци-

ональных республиках, резко сни-

зилась (например, на Украине она 

составляла в 1931/1932 учебном 

году всего 15,6 %) [Арефьев, 2012]. 

Национально-культурное строи-

тельство БССР получило название 

«белорусизация». Не вдаваясь в по-

дробный анализ целей, причин, ме-

ханизмов, преимуществ и недостат-

ков белорусизации в целом, остано-

вимся только на тех причинах, ко-

торые, на наш взгляд, повлияли на 

изменение языковой ситуации в 

этой национальной республике. Че-

рез белорусизацию государственно-

го аппарата большевистское руко-

водство надеялось приобрести сто-

ронников среди белорусских кре-

стьян. Именно в этих целях поли-

тико-просветительскую работу сре-

ди крестьян было решено вести на 

белорусском языке. При том, что 

белорусы были в значительном сво-

ем большинстве жителями сел. В то 

время как городское население бы-

ло представлено, в основном, рус-

скими, евреями, поляками и для 

них основным языком межнацио-

нального общения был русским, а в 

семейном и бытовом общении − 

свои национальные языки.    

Осуществление национальной 

политики в БССР проводилось в 

русле решений РКП(б) с учетом 

белорусских особенностей. Июль-

ским 1924 г. пленумом ЦК КП(б)Б 

была определена конкретная про-

грамма по ведению национальной 

политики партии в Белоруссии, 

главным ядром которой являлась 

политика белорусизации, утвер-

жденная 15 июля 1924 года 2-й сес-

сией ЦИК БССР в постановлении 

«О практических мероприятиях по 

проведению национальной полити-

ки» [Зеленкова, 2000]. Декрет 

1924 г. объявил равноправие четы-

рех основных языков республики: 

белорусского, русского, идиш и 

польского. Предусматривалось 

обеспечить организации работни-

ками, владеющими языками нацио-

нальных меньшинств, организовать 

ликвидацию неграмотности в обла-

сти национальных языков, развитие 

образования на языках националь-

ных меньшинств, перевод делопро-

изводство на языки национальных 

меньшинств, снабжение населения 

газетами на языках этих мень-

шинств. В новой газете на белорус-

ском языке «Савецкая веска» долж-

ны были публиковаться материалы 
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на разных языках, а обязательные 

постановления − на четырех госу-

дарственных языках одновременно. 

Символично, что на государствен-

ном гербе БССР с 1927 по 1938 гг. 

лозунг «Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь», был также написан 

на четырех языках республики од-

новременно.  Т. И. Баталко отмеча-

ет, что политика белорусизации бы-

ла необходима как для установле-

ния советской власти на территории 

БССР, так и для формирования 

национальной идентичности бело-

русов. Она дала возможность заби-

той и отсталой, в следствие долго 

включения Северо-Западных обла-

стей в состав Речи Посполитой и 

запрета на использование родного 

языка для реализации культуры и 

образования, нации приобрести 

свое первородное лицо. Это была 

первая значительная попытка ду-

ховного возрождения белорусов [Ба-

талко, 2018]. Но просчеты в языко-

вом строительстве, осуществляемые 

советской властью в 20−30-е гг. дали 

также определенный негативный 

эффект для дальнейшего развития 

языковой ситуации в Белоруссии. 

Жители этих земель постоянно на 

официальном уровне слышали рус-

скую речь, русско-белорусские пра-

вославные традиции, полутораве-

ковое совместное проживание двух 

славянских народов в одном госу-

дарстве − Киевской Руси, усилен-

ное распространение русской ду-

ховности царской властью на бело-

русских землях, вошедших в состав 

Российской империи в 1795 г. после 

прекращения существования Вели-

кого княжества Литовского, имело 

решающее значение для языковой 

самоидентификации. Земли ВКЛ 

вошли в состав Российской импе-

рии как шесть губерний Белорус-

ского и Литовского губернаторств. 

Эти территории также получили 

неформальное название Северо-

Западный край. (Это название по-

является при Николае I, запретив-

шем использование названия Бело-

руссия [Пичета, 2016]). Все это 

стало объединяющими факторами 

для русской и белорусской духов-

ной культуры. Многие историки 

указывают на такой факт, как не 

достаточный уровень национальной 

самоидентификации жителей этих 

территорий вплоть до ХХ века. В 

северных и восточных районах при 

ответе на вопрос о национальности 

многие сельские жители отвечали, 

что они «тутэйшие», то есть «мест-

ные», при этом именно русский 

язык в официальной сфере довлел 

над ними. Но утверждение, что 

русский язык и русская культура 

полностью вытеснили белорусский, 

в корне не верны. Даже в тот пери-

од, когда территория белорусских 

земель была в составе ВКЛ, когда 

официальным языком был старо-

славянский, когда в Речи Посполи-

той он был заменен на польский, 

культура народа все же оставалась 

национальной, белорусской. Она 

хранилась в устном народном твор-

честве, обрядах, традициях и в со-

хранении родного языка, пусть да-

же только в одной его форме − уст-
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ной речи. Языковую особенность в 

Речи Посполитой на территории 

современной Белоруссии и Украи-

ны подчёркивал сотрудник Русско-

го географического общества 

М. Лебедкин. Он писал: «Господ-

ствующим языком был русский, он 

сохранился до наших дней в этом 

крае в говорах белорусском и мало-

российском» [Лебедкин, 1861, 

с. 137]. «Основным языком ВКЛ 

была прóста мова (или русский 

язык). По отношению к современ-

ному белорусскому языку прóста 

мова выступает как предшествую-

щий этап его истории (по принятой 

в Беларуси лингвистической тер-

минологии), а по отношению к со-

временному украинскому как ста-

роукраинский литературный язык» 

[Мечковская, 2003, с. 23]. Если по-

литика царской власти в вошедших 

в состав Российской Империи зе-

мель Речи Посполитой заключа-

лась, преимущественно, в мерах по 

переходу населения из католицизма 

в православие, то большевики 

направляют свою деятельность в 

русло изменения языкового созна-

ния, придавая языку некий атрибут 

веры. Таким образом, в период ак-

тивного проведения белорусизации 

во второй половине 1920-х гг. от-

четливо проявилось намерение вла-

стей Белорусской ССР приучить 

национальные меньшинства ис-

пользовать, помимо родного языка, 

язык белорусский (но не русский). 

В этот период прослеживается тен-

денция расширения образования на 

языках национальных меньшинств.  

В 1926/27 учебном году в респуб-

лике было 439 русских школ из них 

32 семилетних, 200 еврейских 

(53 семилетних), 136 польских 

(11 семилетних), 32 других нацио-

нальностей (1 семилетняя); 1927/28 

учебном году: 209 еврейских 

(61 семилетняя), 145 польских 

(2 семилетних), 136 русских 

(18 семилетних), 43 других нацио-

нальностей (1 семилетняя) [Пуш-

кин, 2018]. С целью подготовки 

кадров для национальных школ от-

крывались польские и еврейские 

педагогические техникумы. Подг-

товку кадров для латышских наци-

ональных школ в БССР проводил 

Ленинградский педагогический 

техникум. Однако кадров все равно 

не хватало. Особенно не доставало 

их для развития национального об-

разования в высшей школе и для 

формирования научной сферы на 

белорусском языке. Часто для ре-

шения этих задач, особенно для 

организационных процессов, при-

влекались кадры из Москвы и Ле-

нинграда, которые не были этниче-

скими белорусами и не владели бе-

лорусским языком. Но при этом они 

очень ревностно относились к во-

просу белорусского языкового 

строительства и внесли значитель-

ный вклад в развитие и становле-

ние белорусского языка как языка 

науки и образования. Примером 

может служить уже упомянутый 

нами В. И. Пичета, первый ректор 

Белорусского университета, имев-

ший украинско-сербские корни. 

Важную роль в становлении Наци-
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ональной академии наук, научных и 

высших учебных заведений БССР 

сыграли представители националь-

ных меньшинств, проживавших в 

республике.  

Главное место в структуре язы-

кового взаимодействия в БССР 

принадлежало городам. Здесь язы-

ковая ситуация, помимо русского, 

была представлена иными языками. 

Большую часть городского населения 

Белорусской губернии составляли 

евреи, так как именно здесь проходи-

ла черта оседлости. В 1926 г. в горо-

дах проживало 63, 3 % всего еврей-

ского населения Белоруссии. 

Наибольшая концентрация евреев в 

городах в 1926 г. отмечалась в 

Минском (92,8 %), Витебском 

(93,1 %) и Гомельском (93,6 %) 

округах. [Розенблат]. Поэтому 

вполне естественно, что одним из 

государственных языков БССР был 

провозглашен еврейский язык –

идиш. Кроме них, значительную 

часть населения городов составля-

ли русские, поляки, немцы и их 

языки активно использовались в 

коммуникации, при этом языком 

межнационального общения был 

русский. После прихода советской 

власти и начала индустриализации, 

сельское население мигрирует в 

города. Перемещаясь в города, бе-

лорусы оказывались в русскоязыч-

ной среде и белорусский город так 

и не стал белорусскоязычным. В 

1939 г. только 45,7 % городского 

населения назвало родным языком 

белорусский (белорусов в городах – 

56,8 %), 38,8 % – русский (13,3 %), 

12,9 % – еврейский (24,0 %), 

1,8 % – украинский (3,2 %), 0,2 % – 

польский (1,3 %) [Нациольный ар-

хив, л. 12]. Белорусские крестьяне в 

большинстве своем считали, что 

родной язык нужен для домашнего 

употребления, «здешних нужд и 

забав», а учиться нужно на «пра-

вильном» языке, который принесет 

больше пользы [Баталко, 2018]. Для 

них таким языком был русский и 

именно на нем они старались гово-

рить, переезжая в город. Родители, 

продолжая говорить на родном бе-

лорусском, предпочитали дать де-

тям образование на русском.   

Прямого сопротивления новой 

национальной политике в области 

языкового строительства после 

окончания гражданской войны по-

чти не было. Однако для ее прове-

дения в Советской России, с 1922 г. 

в СССР было много объективных 

препятствий, из которых тогда все-

рьез осознавалось лишь одно: не-

достаточное развитие многих язы-

ков, часто не имевших ни письмен-

ности, ни стандартных норм. В не-

которых национальных республи-

ках «коренизация» шла достаточно 

благополучно, например, в Грузии и 

Армении из-за большей степени 

национальной однородности насе-

ления. В Средней Азии, например, 

Туркестане власти столкнулись с 

сопротивлением местного населе-

ния. Были и противники проводи-

мого советским правительством 

языкового строительства. Партий-

ный и административный аппарат 

советской Белоруссии также особо 
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не стремился к той степени корени-

зации, которая наблюдалась в 

УССР в эти же годы. Пропаган-

дистские лозунги, перевод идеоло-

гии белорусизации исключительно 

в сферу образования и культуры 

привели к тому, что она пошла на 

самотек.  

В марте 1933 г. нарком финансов 

республики А. Хацкевич, бывший 

председатель Нацкомиссии ЦИК 

БССР, признал, что по вопросам 

белорусизации и коренизации мы 

путались, «много глупостей наго-

ворили, написали <…>, встреча-

лись с игнорированием, формаль-

ным отношением к белорусизации, 

т. к. в целом ряде учреждений пере-

кладывали эту работу на машини-

сток…» [Национальный архив, 

л. 28, 30]. Процесс внедрения бело-

русизации в некоторых регионах 

также продемонстрировал прене-

брежение реальной обстановкой и 

даже шёл вразрез с чаяниями наци-

ональных меньшинств посредством 

административных предписаний 

принудительного характера. Так, на 

выборах в Белорусской ССР жите-

ли примыкающих к РСФСР дере-

вень выступили «против белоруси-

фикации школы». Некоторые ев-

рейские деревни Смоленской обла-

сти в 1927 г. выступали за то, чтобы 

официальные документы переводи-

лись на еврейский язык (идиш − 

С. К.), однако полагали, что сейчас 

это невозможно сделать [Ласточки-

на, 2016]. Отмечаются случаи от-

кровенного саботажа как со сторо-

ны партийных работников, так и со 

стороны школьных учителей и 

научной интеллигенции [Баталко, 

2018].   

Форпосты западнорусизма, оча-

ги денационализации, города зани-

мали позицию против повсеместно-

го внедрения белорусского языка, в 

частности в системе образования.  

По свидетельству Владимира Ива-

новича Пичеты, основателя и пер-

вого ректора Белорусского универ-

ситета, отрытого в 1921 г. в Мин-

ске, даже сами белорусы были из-

начально против открытия нацио-

нального университета, в котором 

преподавание должно было вестись 

на белорусском языке. Они счита-

ли, что белорусский язык недоста-

точно развит, чтобы на нем велось 

преподавание в высшей школе, а 

поскольку в университет были при-

глашены русские профессора из 

Москвы и Лениграда, то и препода-

вание будет только на русском. Они 

настаивали, что для начала надо 

открыть начальные школы и стро-

ить национальную школу на этой 

базе. Тогда можно будет иметь кад-

ры, которые знают национальный 

язык и университет будет действи-

тельно белорусским. Но сам про-

фессор В. И. Пичета и его коллеги 

уже в 1923 г. начали читать лекции 

на белорусском, показав тем самым, 

что этот язык может выполнять все 

коммуникативные функции, в 

том числе быть языком науки. С 

этого момента «дело белоруссиза-

ции быстро пошло» [Пичета, 2016, 

с. 50]. Постепенно в Минске и дру-

гих городах открываются библио-
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теки, появляется первый нацио-

нальный театр, начинается разви-

тие белорусской национальной ли-

тературы. 

Начавшая давать определенные 

плоды система обучения на нацио-

нальных языках была скорректиро-

вана во второй половине 1930-х гг. 

В. М. Алпатов совершенно спра-

ведливо подчеркивает: «Курс двух 

первых послереволюционных деся-

тилетий, направленный на удовле-

творение потребности идентично-

сти всех народов, при всей своей 

привлекательности и гуманности 

противоречил объективной ситуа-

ции. На том уровне развития, на 

котором тогда находился СССР, по-

требность взаимопонимания была 

главной» [Алпатов, 2000, с. 97]. 

Основным языком межнациональ-

ного общения в СССР должен был 

оставаться русский. При этом вы-

пускники школ национальных рес-

публик, в том числе БССР и УССР, 

не знали русского языка в доста-

точной степени, чтобы продолжить 

обучение в вузах столицы и круп-

ных городов. Но руководство стра-

ны не пошло путем признания соб-

ственных ошибок в целях и методах 

коренизации, а объявило нацио-

нальные школы очагом «нацио-

нально-буржуазного влияния на 

детей», тем самым давая свободу 

для жесткого искоренения теперь 

уже образования на родных языках.          

Е. Ю. Борисёнок отмечает 

13 марта 1938 г. было принято по-

становление ЦК ВКП(б) и СНК 

СССР «Об обязательном изучении 

русского языка в школах нацио-

нальных республик и областей», в 

котором подчеркивалось, что необ-

ходимость преподавания русского 

языка в школах национальных рес-

публик и областей диктуется тремя 

основными мотивами. Прежде все-

го, «… в условиях многонацио-

нального государства, каковым яв-

ляется СССР, знание русского язы-

ка должно явиться мощным сред-

ством связи и общения между 

народами СССР, способствующим 

их дальнейшему хозяйственному и 

культурному росту» [Борисёнок, 

2017, с. 159].  

В конце 1930-х годов был взят 

курс на русификацию образова-

тельных учреждений, в связи с чем 

Совнарком принял постановление о 

постепенном переводе обучения на 

русский язык. Уже со второй поло-

вины 20-х гг. XX вв. начался про-

цесс ее свертывания: борьба с 

«национал-уклонизмом», сужение 

границ инициативы в области 

национально-языкового строитель-

ства [Словарь ... , 2006, с. 98]. Про-

текционистские меры большевист-

ского руководства предусматривали 

изменение статуса национального 

языка и культуры путем создания 

условий для их развития и внедре-

ния в ранее недоступные сферы (в 

общественно-политическую жизнь, 

образование и науку, массовую 

коммуникацию и др.). Е. Ю. Бори-

сёнок отмечает, что политика «ко-

ренизации» не только распростра-

нялась на «титульную» нацию той 

или иной республики, но и преду-
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сматривала меры по развитию куль-

туры национальных меньшинств, 

причем осуществление прав нацио-

нальных меньшинств велось в рам-

ках создания особых национальных 

территориальных административ-

ных образований. Поддержка раз-

вития разных этносов и языков до-

полнялась сложной системой доми-

нирования того или иного языка на 

определенном административном 

пространстве (национального сель-

совета, района, республики, страны 

в целом) [Борисёнок, 2017].  

В предвоенный период русские по 

национальности были прежде всего 

городскими жителями (в 1939 г. они 

составляли более 2/3 всех горожан). 

Это было связано во многом с про-

цессами промышленного развития 

и более высоким уровнем образо-

вания и профессиональной подго-

товки русских по сравнению с це-

лым рядом других народов СССР, 

находившихся на стадии доинду-

стриального общества. Белорусский 

оставался языком сельского населе-

ния, которое вплоть до 1970-х годов 

было большинством, но это было 

низкостатусное большинство. И, 

соответственно, после сворачива-

ния советской политики «корениза-

ции» и началом активной борьбы 

против национальной идеологии в 

том числе в русле языковой поли-

тики, белорусский язык постепенно 

утрачивает свои позиции и стано-

вится языком низкого статуса. В 

XX в. белорусские города уже были 

практически исключительно рус-

скоязычными, что в значительной 

мере негативно повлияло на рас-

пространение белорусского языка. 

В целом, после окончания Великой 

Отечественной войны в 1945 г. зна-

чимость белорусского литературно-

го языка существенно снизилась, в 

том числе из-за кардинальной сме-

ны целей языковой политики, про-

водимой в СССР. Однако он не 

утратил своих функций во всех 

сферах коммуникации и имел до-

статочно сильные позиции в среде 

белорусской интеллигенции в со-

ветский период. В начале 1989 года 

была проведена последняя об-

щесоюзная перепись населения, 

результаты которой стали одним из 

ведущих аргументов при проведе-

нии в Белоруссии языковой поли-

тики начала 1990-х годов. Согласно 

данным, 65,6 % населения Белорус-

сии назвали белорусский своим 

родным языком, а еще 12 % утвер-

ждали, что свободно им владели 

[Коряков, 2002, с. 199]. 

С началом «перестройки» в 

СССР наблюдался подъём интереса 

государства к белорусскому языку. 

26 января 1990 г. был принят закон 

«О языках в Белорусской ССР», 

придавший белорусскому языку 

статус единственного государ-

ственного языка в Белоруссии. За-

кон о языке предполагал полный 

перевод документооборота на бело-

русский до 2000 г. Фактически, мы 

видим, что белорусская языковая 

политика этого периода начала 

строиться на четких национальных 

основах и потребности к возрожде-

нию белорусской национальной 
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идентичности. После победы 

А. Г. Лукашенко на президентских 

выборах 1994 г. и инициированного 

им референдума о придании рус-

скому языку статуса государствен-

ного наряду с белорусским (пред-

ложение поддержали 83,3 % при-

нявших участие в референдуме), 

это положение было закреплено в 

Конституции Республики Беларусь 

в 1996 году. В современной Бело-

руссии, на наш взгляд, представле-

на единая языковая ситуация с не-

сколькими подситуациями. Основ-

ная подситуация включает в себя 

русский и белорусский языки и 

промежуточные между ними фор-

мы речи. Другие подситуации пред-

ставлены такими типами:  

− «… на западе страны: к ос-

новным языкам добавляется поль-

ский и различные диалекты;  

− на северо-западе: к основным 

языкам добавляются литовские го-

воры;  

− на юго-западе страны, в За-

падном Полесье, где место бело-

русского языка занимают полесские 

говоры, структурно приближающи-

еся к украинскому языку» [Коряков, 

2002б, с. 6]; 

− значительная часть сельского 

населения и отдельные жители об-

ластных центров и крупных горо-

дов в повседневном общении ис-

пользуют вариант белорусско-

русского интер-языка − трасянку.    

Русский язык в Белоруссии го-

раздо более однороден, но также 

представлен несколькими вариан-

тами. Литературный русский в сво-

их письменной и разговорной фор-

мах распространен повсеместно, 

однако степень владения им варьи-

руется от хорошего литературного 

языка, максимум с легкой белорус-

ской интонацией, до сильно сме-

шанной речи, которая уже скорее 

относится к трасянке (то есть смеси 

русского и белорусского языков). 

Как мы уже отмечали, в Белоруссии 

абсолютное большинство населе-

ния на бытовом уровне использует 

русский язык. При этом более  

4/5 населения родным языком 

определяет белорусский. Налицо 

тенденция резкого роста популяр-

ности русского языка на протяже-

нии последнего десятилетия за счет 

сокращения сферы применения бе-

лорусского.  

Следует также обратить внима-

ние на стремительную глобализа-

цию языкового пространства Бела-

руси и включение иностранных 

языков, прежде всего английского, в 

сферы внутринациональной ком-

муникации. «Эти процессы затра-

гивают сферы образования, науки, 

бизнеса и т. д., что, с одной сторо-

ны, способствует расширению язы-

ковой компетенции белорусского 

общества и расширяет возможно-

сти международного сотрудниче-

ства в различных сферах, но, с дру-

гой стороны, таит в себе опасность 

вытеснения национального языка 

на этнокультурную периферию» 

[Лукашенец, 2019, с. 7]. Тем более, 

что подобный вариант развития 

языковой ситуации уже наблюдался 

с середины 30-х гг. ХХ в., когда по-
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сле мощной белорусизации и нача-

ла развития коммуникативных 

функций БЯ, стал происходить та-

кой же резкий возврат к употребле-

нию и коммуникативному преобла-

данию русского языка.  

Недостатки по внедрению бело-

русского языка как основного ком-

муникативного инструмента в Со-

ветской Белоруссии в 20-30-е гг. 

ХХ в. были связанны как с неуме-

лым использованием принципов 

языкового планирования, так и с 

непониманием специфики форми-

рования белорусского националь-

ного самосознания. Надо учесть тот 

факт, что для большевистского пар-

тийного аппарата белоруссизация в 

значительной степени была поли-

тикой необходимой для противо-

действия польскому влиянию. При 

этом мало учитывались реальные 

потребности населения, а больше 

следовали лозунгам, партийным 

идеям и целям партии большеви-

ков. Своеобразие языковой ситуа-

ции современной Беларуси состоит 

в том, что при всей остроте языко-

вой полемики, она не отягощена по-

настоящему национальным антаго-

низмом. Межэтнического противо-

стояния в Беларуси нет ни по язы-

ковому вопросу, ни по вопросу 

национальной идентификации. Во-

прос о белорусском и русском язы-

ках решается внутри белорусского 

народа, составляющего почти из 

80 % населения Республики. Внеш-

неполитические факторы, белорус-

ско-российские государственные 

взаимоотношения играют хотя и 

важную, но все же вторичную роль. 

Даже недавние события 2020 г., 

связанные с выборами Президента 

Республики Беларусь не стали 

триггером для перевода языковой 

дискуссии в поле политической 

борьбы, как это имело место на 

Украине. Тот факт, что по проше-

ствии 100 лет с начала белорусиза-

ции, 3/4 признанных в тот период 

государственных языков все еще 

занимают значимые позиции в язы-

ковой коммуникации белорусов, 

при этом нет административного и 

общественного подавления языков. 

Все свидетельствует не столько о 

взвешенной государственной поли-

тике, сколько о толерантном отно-

шении граждан РБ друг к другу и 

их общем стремлении сохранить 

национальное согласие и мир в 

стране.       
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Аннотация. В статье представлен аналитический обзор переводов и 

исследований творчества В. Распутина и русской деревенской прозы в 

Китае. Автор отмечает, что русская «деревенская проза» и творчество 

крупнейшего писателя этого направления Распутина обладают 

незаурядными художественными характеристиками и оказывают важное 

влияние на китайскую современную и новейшую литературу. В статье 

подробно рассматриваются основные этапы изучения творчества 

Распутина и «деревенской прозы» в китайском литературоведении, а также 

излагаются и комментируются различные исследовательские точки зрения 

китайских ученых. В статье выделяется три этапа в исследовании данного 

явления русской литературы: первый этап – 1980–1990-е годы, когда 

китайские литературоведы сосредотачивали внимание на этической 

проблематике и вопросах национального характера, усматривая в 

деревенской прозе попытку духовного спасения и возрождения 

национального самосознания; второй этап – с 1990-х до первого 

десятилетия XXI века, когда в период «реформ и открытости» в Китае 

обострились противоречия между городскими и сельскими районами в 

Китае, и многие современные китайские писатели выражали в своих 

произведениях призыв к защите национальной культуры, что вызвало их 

закономерный интерес к творчеству В. Распутина этого периода, 

изображающих ожесточенное столкновение национальной культуры и 

западной цивилизации в период социальных преобразований и, наконец, 

третий этап, начало XXI века, когда китайские исследования русской 
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деревенской прозы получают множество новых направлений и перспектив 
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notes that Russian “rural prose” and the work of the major writer of this genre, 
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culture, which caused their natural interest in V. Rasputin's works, depicting the 

fierce clash of national culture and Western civilization in the period of social 

transformations. Finally, the third stage is the beginning of the 21st century, 

when Chinese studies of Russian rural prose gain many new directions and 

perspectives (comparativist and narratological studies).  
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1. Исследования «деревенской 

прозы» в 1980-е и 1990-е годы 

Знакомство китайских читателей 

с В. Распутиным произошло в 

начале 1980-х гг. В 1982 г. Ван Най-

чжо впервые перевел для читателей 

произведения В. Распутина «По-

следний срок», «Живи и помни», 

«Деньги для Марии» и «Прощание 

с Матёрой». В 1986 году 

Сюй Чжэнья перевел распутинский 

«Пожар» и опубликовал в журнале 

«Лотос». С тех пор одно за другим 

переводились на китайский язык и 

другие произведения Распутина, 

такие как «Вниз и вверх по тече-

нию», «Век живи – век люби», «Что 

передать вороне?», «Наташа», 

«Встреча», «Не могу…» и т. д. Бла-

годаря переводу и распростране-

нию в Китае произведений Распу-

тина китайские ученые стали по-

нимать и обращать внимание на 

русскую «деревенскую прозу», бы-

ли переведены и опубликованы та-

кие знаковые произведения «дере-

венской прозы», как «Районные 

будни» В. Овечкина, «Матренин 

двор» А. Солженицына, «Братья и 

сестры» Ф. Абрамова, «Привычное 

дело» В. Белова. Произведение 

«Районные будни» в переводе из-

вестного китайского писателя 

Лю Биньяня сделало В. Овечкина 

очень известным среди китайских 

читателей. «Сельская местность» 

также стала образцом для подража-

ния самого писателя Лю Биняня в 

его творчестве. Таким образом, 

схожие творческие темы и критика 

темной стороны общества дали ос-

нования называть Лю Биньяня сво-

его рода «китайским Овечкиным».  

Очевидно, что творчество Рас-

путина и влияние русской «дере-

венской прозы» на китайское обще-

ство и современную ему литерату-

ру, несомненно, тесно связаны с 

http://dx.doi.org/
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общими социально-историческими 

факторами той эпохи. М. Шолохов 

широко известен в Китае, но его 

первым произведением, оказавшим 

большое влияние на современных 

ему китайских писателей, был не 

«Тихий Дон», а «Поднятая целина», 

возможно, из-за явных параллелей 

между «коллективизацией сельско-

го хозяйства», проводившейся в 

советской деревне в 1930-х гг., и 

сходными процессами в Китае в 

1950-е гг. Политические и истори-

ческие сближения обусловили 

сильный интерес китайских писа-

телей к Шолохову и русским писа-

телям – представителям «деревен-

ской прозы». 

Конечно, популярность совет-

ской литературы в Китае обуслов-

лена не только политическими и 

историческими причинами. Поми-

мо некоторых произведений, в 

определенной степени приукраши-

вающих действительность, мы 

находим в творчестве представите-

лей русской «деревенской прозы» 

такие замечательные произведения 

с огромной силой художественной 

достоверности, как «Матренин 

двор» А. Солженицына, где автор 

сосредотачивает свою художе-

ственную точку зрения на доме 

обыкновенной крестьянки, в кото-

ром отразились искренность, доб-

рота и стойкость русского народа и 

жестокость общества. Не случайно 

известный ученый и исследователь 

из Китайской академии обществен-

ных наук Хоу Вэйхун, рассматривая 

символическое значение сюжетов и 

тематических вариаций произведе-

ний «деревенской прозы» считает, 

что вся «деревенская проза» проис-

ходит от «Матрениного двора» 

[候玮红, 2014, с. 127]. По мнению 

китайских ученых, в русской «де-

ревенской прозе» есть много важ-

ных и замечательных черт. В 

первую очередь китайские литера-

туроведы отмечали, что представи-

тели «деревенской прозы» стремят-

ся поэтически выразить повседнев-

ную жизнь простых крестьян. По 

этой причине, как считает исследо-

ватель Чжао Ян, «писатель предна-

меренно выражает условия жизни 

главных героев (внутренний мир, 

отношения человека-человека, че-

ловека-природы) и типичные черты 

русской нации с древнейших вре-

мен, что в известной мере отражает 

русский менталитет и культурное 

самосознание» [赵杨, 2014, с. 43], 

поэтому писатели не жалели сил, 

чтобы выразить любовь людей к 

своей Родине и их ностальгию по 

древним обычаям. Например, в та-

ких произведениях, как «Прощание 

с Матерой», «Последний срок» и 

«Пожар», В. Распутин всегда обра-

щал внимание на взаимоотношения 

человека, земли и природы, громко 

призывал вернуться к природе и 

защитить природу. Китайские лите-

ратуроведы видят источники твор-

ческого вдохновения Распутина в 

предшествующих литературных 

традициях, утверждая, что он уна-

следовал творческий стиль И. Бу-
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нина, К. Паустовского и М. При-

швина. 

Кроме того, китайские ученые 

понимают, что важнейшим ориен-

тиром для представителей «дере-

венской прозы» является исследо-

вание нравственных проблем. Глав-

ные герои Распутина такие как Ан-

на, Дарья, Настёна и другие ярко 

воплощают нравственные идеалы 

писателя и прекрасные качества 

русского национального характера, 

отражают культурную психологию 

нации. Это как раз и есть душа рус-

ской «деревенской прозы», такое 

творчество представляет собой «не 

только литературное явление, но и 

явление философское, социальное, 

историческое, психологическое и 

даже эстетическое» [Белая, 1982, 

c. 38]. Писатели критиковали вы-

рождение человеческой морали и 

призывали беречь традиционную 

национальную культуру. Главные 

герои, у которых обычно непростая 

судьба, обладают поэтически доб-

рой человеческой натурой, способ-

ной остро чувствовать внутреннюю 

боль других и щедро делиться с 

ними своим душевным богатством. 

Подобные ценные качества нетруд-

но найти у В. Шукшина в его рас-

сказах «Чудик», «Земляки», «Солн-

це, старик и девушка» и др. Китай-

ские литературоведы считают, что 

именно благодаря этим благотвор-

ным нравственным изысканиям не-

которые превосходные произведе-

ния «деревенской прозы» приобре-

ли значение, выходящее за пределы 

времени и пространства [ 赵 杨 , 

2007, с. 58]. 

При исследовании творчества 

писателей «деревенской прозы» 

таких как Распутин китайские уче-

ные сначала исходили из приори-

тетности нравственных проблем  

[周振美, 1991], и больше всего об-

суждали вопросы морали и нацио-

нального характера в своих произ-

ведениях. Позиция китайских ис-

следователей в отношении русской 

деревенской прозы такова, что ее 

представители стремятся осмыс-

лить национальные проблемы через 

исследование нравственных про-

блем и национального характера. 

Они ищут и воссоздают настоящих 

русских, которых нет нигде, кроме 

как в русских деревнях, и именно 

анализ их внутреннего мира и есть 

спасение и возрождение «нацио-

нального самосознания»: подъем 

русской нации требует «доброты», 

«покорности», «стоицизма» и даже 

«смелости», «мудрости» и «само-

анализа», а также сплочения духов-

ной силы и единства всей нации. 

Поэтому в Китае некоторые иссле-

дователи, такие, например, как 

Ян Шихай, отмечали, что «произ-

ведениям Распутина свойственны 

нравственные изыскания, но под 

этой характеристикой скрывается 

настойчивое стремление к «сплоче-

нию и единству» [杨世海 , 2012, 

с. 204]. 

Исследуя нравственную пробле-

матику деревенской прозы, некото-

рые китайские ученые также рас-
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сматривали сходство и различие 

между В. Распутиным и его совре-

менником Ю. Трифоновым. Произ-

ведения Трифонова стали яркими 

образцами «городской прозы» бла-

годаря описанию жизни простых 

горожан. Так, литературовед 

Цзян Липин отмечает: «Различия в 

творчестве двух писателей неоспо-

римы, но есть и нечто общее, 

то есть они оба исследуют нрав-

ственные проблемы человека» [姜

丽萍, 2003, с. 61]. Важным для ки-

тайских исследователей был и тот 

факт, что В. Распутин – это не толь-

ко писатель, но и общественный 

деятель, что придает его творениям 

более глубокую историческую пер-

спективу и глубокий философский 

смысл. Можно сказать, что Распу-

тин не случайно обратился к тради-

ции и истоку русской нации – к 

крестьянам: это намерение искать 

импульс движения вперед в недрах 

народной жизни изначально таи-

лось в его раннем творчестве. 

2. Исследование «деревенской 

прозы» после 1990-х гг. 

Следует отметить, что влияние 

русской «деревенской прозы» на 

китайскую литературу постепенно 

стало исчезать в конце 1980-х го-

дов, но в начале 1990-х годов у ки-

тайских писателей вновь возродил-

ся интерес к русской «деревенской 

прозе». Период «реформ и откры-

тости» принес в поле зрения китай-

цев западную культуру, и китайские 

ученые начали обращать внимание 

на Запад. Вместе с активизацией 

реформ усилилось и противоречие 

между городскими и сельскими 

районами в Китае, а воздействие 

политики глобализации делало это 

противоречие все более и более 

очевидным. В таких условиях из-

вестные современные китайские 

писатели Фэн Цзицай, Цзя Пинва и 

другие выражали в своих произве-

дениях призыв к защите нацио-

нального самосознания и нацио-

нальной культуры. В это время ак-

тивно продолжался процесс пере-

вода на китайский язык произведе-

ний В. Распутина. Профессора 

Жэнь Гуансюань и Лю Вэньфэй; 

перевели такие рассказы, как «Жен-

ский разговор» «Новая профессия», 

«Изба», «Нежданно-негаданно», 

«В больнице», «К вечеру», «На ро-

дине», и эти произведения, по мне-

нию китайских литературоведов, 

ярко отражают судьбу националь-

но-культурной традиции в период 

социальных реформ. Ожесточенное 

столкновение традиционных цен-

ностей с западной научно-

технической цивилизацией пред-

ставлено как пессимистическая и 

безвыходная жизненная ситуация. 

Китайские литературоведы прово-

дят параллель между теми героями 

Распутина, которые беспомощны в 

борьбе с жизненными трудностями, 

и «униженными и оскорбленными» 

людьми Ф. Достоевского. Хотя ху-

дожественное мировоззрение Рас-

путина все еще тяготеет к традици-

ям, его гуманистический пафос и 

нравственные поиски делают его 

произведения наполненными глу-
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боким философским содержанием. 

И такая интерпретация китайскими 

литературоведами творчества 

В. Распутина совпадает с культур-

ной позицией некоторых китайских 

писателей, его популярность в Ки-

тае как представителя деревенской 

прозы обусловлена именно сход-

ством культурной концепции в пе-

реломный период социальных ре-

форм.  В 2005 году повесть Распу-

тина «Дочь Ивана, мать Ивана» по-

лучила в Китае премию «Лучший 

иностранный роман 21 века», а 

также вызвала стремление китай-

ских ученых продолжить свои ис-

следования русской деревенской 

прозы.  

Во-первых, некоторые ученые 

рассматривали эволюцию творче-

ства Распутина в 1990-х годах как 

своего рода рубеж, отмечая, что 

«творчество Распутина с 1990-х 

годов выявило более серьезные со-

циальные проблемы, вызванные 

духовным кризисом: попрошайни-

чество, разрыв в уровне благосо-

стояния, безработица и преступ-

ность. Его произведения до 1990-х 

годов были совсем другими» [赵杨, 

2006, с. 101]. Произведения до 

1990-х годов в основном отражают 

исследование автором таких веч-

ных вопросов, как жизнь и смерть, 

прошлое и будущее, развитие и 

прогресс через изображение сель-

ской природы, культурного ланд-

шафта, сельских обычаев, кре-

стьянского характера, раскрывая 

нравственные проблемы человека в 

историческом развитии. В произве-

дениях после 1990-х гг. Распутин 

стал обращать внимание на соци-

альную действительность и на 

жизненный уклад людей в городе, 

давать бескомпромиссную суровую 

оценку нравственной деградации 

всего общества. По мнению китай-

ских исследователей, «первый Рас-

путин» изобличает отдельные по-

роки в обществе, не обличая, впро-

чем, весь социальный строй в це-

лом, второй же – гневно порицает 

«реформаторов» и полностью от-

рицает все общество. Если между 

ними и есть очевидная общность, 

так это то, что писатель все же все-

гда обращает внимание на нрав-

ственные проблемы людей в соци-

альном контексте. 

Другие исследователи творчества 

В. Распутина установили, что в твор-

честве Распутина после 1990-х гг., 

кроме моральных соображений, 

присутствовала и сильная, как 

утверждает, например, Ван Ешу, 

«религиозная направленность»  

[王烨姝, 2008, с. 46]. Дай Цзинлун 

отмечает, что «… писатель 

неустанно исследовал путь к ду-

ховному возрождению россиян, 

оказавшихся в бедственном поло-

жении, стремясь помочь людям 

«навести порядок в их сердцах»  

[戴经纶 , 1993, с. 25]. Этот путь 

«спасения людских сердец» выра-

жен в произведениях Распутина, по 

мнению Минь Цзина, как «осозна-

ние религиозного возрождения»  

[闵晶, 2013, с. 212]. В рассматрива-

емых китайскими учеными произ-
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ведениях Распутина идея религиоз-

ного возвращения стала духовным 

ориентиром и спасением для пер-

сонажей. В рассказе «В больнице» 

Носов, пытавшийся найти путь для 

будущего России, находил утеше-

ние в религиозных песнях; в «Но-

вой профессии» Алеша проповеду-

ет, что Бог милостив, может дать 

людям счастье. В «Избе» героиня 

Агафья была похоронена по обыча-

ям православной церкви, и на мо-

гиле был поставлен тяжелый лист-

венничный крест. Здесь писатель 

намеренно подчеркивает тесную 

связь человека и веры, которую 

нельзя разорвать даже после окон-

чания жизни. 

Глубокое чувство исторической 

трагедии заставляет писателя, ис-

следуя корни нации, проявлять глу-

бокую привязанность к земле и 

неутомимую жажду Христа, источ-

ника добра. Эта искупительная 

ревность вдохновляла когда-то 

Н. Гоголя, Ф. Достоевского, Л. Тол-

стого и многих других великих пи-

сателей, а теперь на плечи Распути-

на снова легла миссия нравственно-

го спасения. Поэтому некоторые 

китайские исследователи, напри-

мер, Ван Пейин помещают творе-

ния Распутина в контекст русской 

истории и культуры, чтобы иссле-

довать влияние религиозного со-

знания в русской национальной 

культурной традиции на творчество 

Распутина. Обращение писателя к 

религии направлено на поиск пути 

возвращения русских к духовности, 

опираясь на дух Православной 

Церкви, чтобы получить силу вос-

кресения и, наконец, достичь цели 

спасения души России» [王培英 , 

2006, с. 56]. Китайские исследова-

тели распутинской религиозности 

утверждают, что обращение писа-

теля к религии в широком смысле 

позволяет сделать сердца людей 

лучше и следовать духу, который 

выходит за пределы онтологии и 

конечного смысла, и в этом отно-

шении распутинское «возвращение 

в религию», очевидно, состоит не 

только в том, чтобы осознать выс-

шую ценность и смысл индивиду-

альной жизни, но и, самое главное, 

обрести возрождение и националь-

ного духа, основанного на «дере-

венских корнях». 

3. Исследования творчества  

В. Распутина в первое  

десятилетие XIX века 

Дискуссии китайских исследо-

вателей о русской «деревенской 

прозе» на примере В. Распутина в 

последние 10 лет уже не ограничи-

вались такими известными вопро-

сами, как «мораль, человек и при-

рода, экологическая цивилизация, 

религиозное сознание». Исследова-

тельские концепции китайских 

ученых становились все более ши-

рокими и разнообразными. 

В области сравнительного лите-

ратуроведения у некоторых ученых, 

исследующих феномен деревенской 

прозы, появляются новые исследо-
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вательские перспективы. Одно из 

таких направлений – это сопостав-

ление творческих индивидуально-

стей В. Шукшина, В. Астафьева и 

В. Распутина как коренных «сибир-

ских» писателей, имеющих сходное 

происхождение и жизненный опыт, 

точки соприкосновения в различ-

ных мировоззренческих вопросах. 

Подобную исследовтельскую стра-

тегию мы видим в работах 

Сунь Тина, рассматривающего раз-

личные варианты описанного тремя 

писателями «сибирского текста»: 

статуса Сибири в русском культур-

ном пространстве, ее особого гео-

графического положения, истори-

ческой культуры и экономического 

положения: «Они совместно писали 

жизненный опыт Сибири, и эта 

«литературная гетеротопия» в со-

ветском культурном пространстве, 

помимо отражения и представления 

действительности, представляет 

стремление к «децентрализации» 

единого общего дискурса» [孙婷 , 

2019, с. 28]. 

Еще одно направлений компара-

тивистского исследования творче-

ства В. Распутина в китайском ли-

тературоведении – это сравнитель-

ное изучение Распутина и совре-

менных китайских писателей. Не-

которые исследователи (например, 

Ли Цинюй) считают, что проблема 

«город-деревня» является общей 

темой современного китайского 

писателя Лу Яо и В. Распутина, 

русской и советской литературы: 

«Распутин и Лу Яо глубоко привя-

заны к своим родным городам. Они 

выступают против губительного 

воздействия цивилизации, они 

твердо отстаивают статус нацио-

нальной традиционной культуры. 

Лу Яо также стремился к тому, что-

бы китайская деревня как можно 

скорее интегрировалась в процесс 

модернизации, поэтому он высту-

пил с критикой отсталости тради-

ционной культуры» [李勤余, 2016]. 

Китайский литературовед Сюй Бо-

ян отмечает, что «сходный опыт 

сельской жизни, уникальные реги-

ональные культурные особенности 

и некоторые общие характеристики 

двух стран в процессе социальных 

преобразований сближают сибир-

ских писателей, таких как Распу-

тин, и китайских писателей, таких 

как Цзя Пинва, Лу Яо и 

Чэнь Чжунши и др., формируют 

очень схожее творческое видение и 

сближение эстетических вкусов, 

что делает их романы уникальными 

по значимости для сравнительного 

исследования» [许勃阳, 2018]. По-

этому некоторые исследователи бе-

рут в качестве примеров произве-

дения сибирских писателей и писа-

телей провинции Шэньси, чтобы 

обсудить их различные размышле-

ния и исследования по различным 

нравственным вопросам в переход-

ный период общества, и сравнить 

их нравственные тенденции и эсте-

тические идеалы, чтобы дать пред-
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ставление о процессах в современ-

ном Китае. 

Еще одним уникальным ракур-

сом является интерпретация китай-

скими учеными русской «деревен-

ской прозы» и творчества Распути-

на с точки зрения теории наррато-

логии, что, например, предприни-

мает Чжао Хайся [赵海霞 , 2021], 

соглашаясь с американским иссле-

дователем Петерсоном в том, что 

«письмо Распутина фактически вы-

зывает давно забытую русскую 

классическую повествовательную 

традицию» [Peterson, 1994, с. 81]. 

Хоу Вэйхун, известный ученый 

Китайской академии общественных 

наук, рассматривает внутреннюю 

связь между мыслью западного 

Просвещения и современной рус-

ской «деревенской прозой» и кон-

статирует, что «русская реалисти-

ческая литература после распада 

Советского Союза продолжала вно-

сить новшества в условиях кризи-

са... Можно сказать, что русская 

литература по-прежнему играет 

важную роль в просвещении наро-

да, продолжает предпринимать но-

вые попытки исследовать путь сво-

боды и будущее направление разви-

тия России. Возрождение «деревен-

ской прозы» – свидетельство этой 

попытки» [候玮红, 2014, с. 126]. 

Профессор Ван Чжигэн, извест-

ный ученый из Нанькайского уни-

верситета, резюмировал значение 

образа «старых людей» в совре-

менной русской литературе с точки 

зрения «нарратива старости» и ука-

зал, что их утверждение смысла 

смерти в жизни близко русской 

национальной культурной концеп-

ции. В своей статье он показал, что 

для стариков в таких произведени-

ях Распутина, как «Прощание с Ма-

тёрой», «Последний срок», «В ту 

же землю» и др., переживание 

смерти на самом деле означает по-

нимание жизни и нравственное со-

вершенство» [王志耕, 2018]. 

Относительно творчества Распу-

тина в его последние годы русский 

писатель Я. Проханов замечает, что 

противоречие между социальными 

потрясениями и потребностями 

людей определяет трагизм позднего 

творчества Распутина [Проханов, 

2015]. Китайский ученый, профес-

сор Ван Лидань также указывает в 

своем исследовании на глубокие 

противоречия в духовном мире пи-

сателя, что как раз и стало в какой-

то мере дополнительным объясне-

нием точки зрения Проханова: «Ко-

гда резкие перемены во внешнем 

мире стали необратимой данно-

стью, когда стремление общества и 

страны к новому и изменениям ста-

ли необратимыми, писатель по-

прежнему отстаивает последова-

тельное стремление к нравственно-

му идеализму и культурному кон-

серватизму, что в итоге приводит к  

двойственности творческого мыш-

ления писателя, а также его песси-

мистическому мироощущению и 
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периоду молчания в последние го-

ды его жизни» [ 王丽丹 , 2019, 

с. 173]. 

Нельзя отрицать, что традици-

онные писатели, такие как Распу-

тин, Белов и Астафьев, столкнув-

шись с огромным влиянием запад-

ной культуры, выдвинули такие ло-

зунги, как «возрождение нацио-

нального самосознания и поиск 

национальных корней», и создали 

множество превосходных образцов 

русской «деревенской прозы». Од-

нако точно так же, как «славянофи-

лы считали, что у России есть 

врожденное моральное преимуще-

ство перед Западом, русские писа-

тели ХХ века, ориентированные на 

классические традиции, также при-

знают славянскую нацию высшей 

нацией. Хотя они принадлежат к 

разным эпохам, националистиче-

ские концепции, скрытые в их ху-

дожественном мышлении, превос-

ходили время и пространство Рос-

сии и до сих пор существуют в по-

стоянно меняющемся мире» [赵杨, 

2014, с. 153]. Поэтому в различные 

периоды существования русской 

«деревенской прозы» мы можем 

видеть народную культуру, народ-

ные представления о земле, право-

славный дух и другие этнические 

традиционные культурные элемен-

ты. Очевидно, что культурный мо-

тив деревни претерпел процесс 

трансформации от личного опыта к 

коллективному опыту и универ-

сальной семантике и теперь стала 

символом всей России. «Деревен-

ская проза» была влиятельным 

направлением в истории русской 

литературы второй половины 

XX в., в ней не только непосред-

ственно затрагивались вопросы 

крестьянской жизни, но и обсужда-

лись вопросы, связанные с нацио-

нальными проблемами, Россией и 

Западом в широком смысле. Исходя 

из этого, нам нетрудно понять, по-

чему Распутин в своем последнем 

литературном произведении «Дочь 

Ивана, мать Ивана» создал более 

сильный и мощный образ русской 

женщины, чем в предыдущих про-

изведениях. «Преступник» в ро-

мане – кавказский юноша, а иска-

тельница справедливости – типич-

ная «русская мать» из деревни – 

такие совпадения неизбежно за-

ставляют задуматься о глубоком 

недоверии и неприязни писателя к 

иностранцам. 

Заключение 

Нет сомнения, что «деревенский 

комплекс» и «национальное созна-

ние», предложенные русской «де-

ревенской прозой» в лице Распути-

на на фоне глобализационного те-

чения мысли, всегда будут для нас 

способом продвижения и возрож-

дения традиционной национальной 

культуры как ценного духовного 

ресурса. В последние годы несмот-

ря на то, что исследования китай-

ских ученых русской «деревенской 

прозы» были объединены общими 
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национальными, социальными и 

культурными проблемами, им все 

еще не хватает глубокого и широко-

го критического духа, особенно с 

теоретической точки зрения «наци-

онализма». Ввиду значительного 

влияния русской литературы на со-

временных китайских писателей на 

протяжении длительного времени 

всестороннее изучение творчества 

представителей русской «деревен-

ской прозы» поможет китайским 

исследователям осмыслить мировое 

значение национальной культуры и 

преодолеть узкий культурный 

национализм и утрату националь-

ных традиций. 
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Аннотация. Статья посвящена первому в Китае переводу пьес 

И. А. Крылова в Китае, изданному в 2020 г. Переводчик – Ли Чуньюй, 

преподаватель факультета иностранных языков Сямыньского 

университета. Это первая книга, представляющая китайским читателям 

творчество Крылова как драматурга. Как баснописец он давно и хорошо 

известен в Китае, но его драматические произведения Ли Чуньюй перевел 

впервые, причем он перевел все 13 пьес Крылова, в том числе три 

незавершенные пьесы. В статье рассматриваются некоторые особенности 

этих переводов, прежде всего – специфика переводческой трансформации 

заглавий, когда комическая опера «Кофейница» в переводе названа 

«Прорицательница», комедия «Проказники» – «Куры летают, а собаки 

прыгают», комедия «Пирог» – «Куриная котлета», а наиболее известная 

комедия Крылова «Урок дочкам» – «Французский маркиз» (так названа и 

вся книга). В статье объясняется, что названия пьес Крылова переводчик 

изменил не случайно, что сделанный им выбор является художественно 

оправданным и особенностями восприятия текста китайскими читателями, 

и с точки истории русской литературы, когда название пьесы Крылова 

«Французский маркиз» (вместо «Урок дочкам»), по мнению переводчика, 

соотносится с названием знаменитой комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». 

Особое внимание в статье уделяется анализу серии книг «Золотая Россия», 

издание которых начато в 2014 году Народным издательством (Жэньминь 

чубаньшэ) провинции Сычуань под редакцией Ван Цзяньчжао, профессора 

Института иностранной литературы Пекинского университета 

иностранных языков, направленной на изучение и публикацию лучших 

произведений русской культуры для китайских читателей. 
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Artistic originality of the first translation and publication  

of I. Krylov's plays in China 

Pei Jiang  

Postgraduate student, History of Russian literature department, Faculty of philology, 

Lomonosov Moscow State University, Moscow. 
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Abstract. The article is devoted to the first translation of I. A. Krylov's plays 

in China, published in 2020. The translator is Li Chunyu, a lecturer at the 

Faculty of foreign languages of Xiamen University. This is the first book to 

introduce Chinese readers to Krylov as a playwright. As a fable writer he has 

long been well known in China, but his plays were translated for the first time 

by Li Chunyu, and he translated all 13 of Krylov's plays, including three 

unfinished ones. The article discusses some features of these translations, 

primarily the specifics of the title transformations, when the comic opera “The 

Coffee Lady” is translated as “The Soothsayer”, the comedy “Naughty Men” as 

“Chickens Fly and Dogs Jump”, the comedy “Pie” as “Chicken Cutlet”, and the 

most famous Krylov comedy “Lesson to Daughters” as “French Marquis” (the 

entire book is also called that). The article explains that the names of Krylov's 

plays were not changed accidentally, that the choice made by the translator is 

justified both by the peculiarities of the literary text perception by Chinese 

readers, and in terms of the history of Russian literature, when the title of 

Krylov's play “The French Marquis” (instead of “The lesson for daughters”), 

according to the translator, corresponds to the name of the famous comedy by 

N. V. Gogol “The Inspector General”. The article pays special attention to the 

analysis of the Golden Russia series of books, whose publication was launched 

in 2014 by the People's Publishing House (Zhenmin Chubanshe) of Sichuan 

province, edited by Wang Jianzhao, professor of the Institute of Foreign 

Literature at Beijing University of Foreign Languages, aimed at studying and 

publishing the best works of Russian culture for Chinese readers. 

Keywords: I. A. Krylov; book series “Golden Russia”; Krylov's plays; 

translator Li Chunyu; Gogol's comedy “The Inspector General” 
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Иван Андреевич Крылов хорошо 

известен в Китае как баснописец, 

но как драматурга его практически 

не знают. По данным Всекитайско-

го библиотечно-справочного союза, 

сейчас в Китае существует более 

30-и изданий различных переводов 

полного собрания басен Крылова 

(всех 9-и книг, то есть всех 198-и 

басен), а издания избранных басен 

исчисляются уже сотнями. Однако 

драматургия Крылова (как и его 

проза) оставалась неизвестной ки-

тайским читателям до самого не-

давнего времени. Первое издание 

пьес Крылова на китайском языке 

вышло в 2020 году под общим за-

главием «Французский маркиз», и 

впервые знакомит китайских чита-

телей с творчеством Крылова-

драматурга. 

Книга вышла в серии «Золотая 

Россия», начатой в 2014 году (когда 

в России в городе Сочи проходили 

Зимние Олимпийские игры). Эта 

книжная серия издается Народным 

издательством (Жэньминь чубань-

шэ) провинции Сычуань под редак-

цией Ван Цзяньчжао, профессора 

Института иностранной литературы 

Пекинского университета ино-

странных языков, и направлена на 

изучение «золотых слитков», кото-

рые находятся на плодородной поч-

ве русской культуры и которые 

только сейчас открывают для себя 

китайцы. 

В 2017, 2018 и 2020 годах в се-

рии «Золотая Россия» вышли три 

комплекта книг, в каждом – по 

10 книг (всего на данный момент 

вышло 30 книг).  

В 2017 г. были изданы книга 

А. И. Герцена «С того берега», про-

изведения Зинаиды Гиппиус («Из-

бранные стихотворения» и роман 

«Чёртова кукла»), Виктора Шклов-

ского («Zoo, или Письма не о люб-

ви», «Третья фабрика» и «Мар-

ко Поло»), воспоминания Надежды 

Тэффи («Моя летопись»), сборники 

произведений Даниила Хармса 

(«Голубая тетрадь») и Бориса По-

плавского («Домой с небес»),  

сборники русских лирических сти-

хотворений («Осенняя элегия») и 

современной русской прозы («Вер-

нуться в Итаку»). 

В 2018 г. в этой серии вышли 

сборники избранных стихотворе-

ний А. С. Пушкина («Я помню чуд-

ное мгновение»), В. В. Маяковского 

(«Облако в штанах»), В. Ф. Ходасе-

вича («Обо всем в одних сти-

хах...»), рассказы и повести Фёдо-

ра Сологуба («Путь в Дамаск»), 

М. П. Арцыбашева («Роман ма-

ленькой женщины»), Андрея Пла-

тонова («Московская скрипка»), 

юмористические рассказы Аркадия 

Аверченко («Шутка мецената») и 

Надежды Тэффи («Брошечка»), 

стихотворения и проза Андрея Бе-
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лого («Золото в лазури» и «Записки 

чудака»). 

В 2020 году – одновременно с 

пьесами Крылова – вышел сборник 

пьес русских писателей Серебряно-

го века «Зеленое кольцо», а также 

«Бесы» Ф. М. Достоевского (новый 

перевод), сборники повестей и рас-

сказов А. М. Ремизова («Неуёмный 

бубен») и М. М. Зощенко («Воз-

вращённая молодость»), сборники 

стихотворений Анны Ахматовой 

(«Мы не умеем прощаться …») и 

Бориса Поплавского («Весна в 

аду»), роман Юрия Тынянова 

«Пушкин», книга «Жизнь Льва 

Шестова», написанная его дочерью 

Натальей Барановой-Шестовой, и 

один современный русский роман 

(«Небо падших» Юрия Полякова). 

В настоящее время ожидается 

выход 4-о и 5-о комплектов книг в 

серии «Золотая Россия» (в них тоже 

будет по 10 книг). 

Дата выхода книги «Француз-

ский маркиз», сборника пьес Кры-

лова, – 2020 год – это следующий 

после юбилейного для писателя 

2019 года, когда отмечалось  

250-летие со дня его рождения (то-

гда же исполнилось ровно 120 лет 

со времени появления первых басен 

Крылова на китайском языке – в 

1899 году) [阿英, 1961].  

Переводчиком всех пьес в этой 

книге является Ли Чуньюй, препо-

даватель факультета иностранных 

языков Сямыньского университета 

(ранее он перевел роман Дании-

ла Гранина «Мой лейтенант» и 

сборник интервью с Валенти-

ном Распутиным и написал моно-

графию «Творчество Лао Шэ в Рос-

сии»). 

Книга вышла из печати в октяб-

ре 2020 года. Она содержит преди-

словие переводчика и 13 пьес Кры-

лова – все его сохранившиеся дра-

матические произведения, включая 

незавершенные. В книге они распо-

ложены по хронологии, по времени 

написания. Это комическая опера 

«Кофейница» (1783–1784) (под 

названием «Прорицательница»), 

трагедия «Филомела» (1786), коми-

ческая опера «Бешеная семья» 

(1786), комедия «Сочинитель в 

прихожей» (1786), комическая опе-

ра «Американцы» (1788), комедия 

«Проказники» (1788) (под названи-

ем «Куры летают, а собаки прыга-

ют»), опера «Сонный порошок, или 

Похищенная крестьянка» (1798), 

шуто-трагедия «Подщипа, или 

Трумф» (1800), комедии «Пирог» 

(1799–1801) (под названием «Кури-

ная котлета»), «Лентяй» (1800-

1805), «Модная лавка» (1807), вол-

шебная опера «Илья Богатырь» 

(1807) и комедия «Урок дочкам» 

(1807) (под названием «Француз-

ский маркиз»). В качестве заглавия 

всей книги переводчик взял свой 

перевод названия последней пьесы. 

В предисловии Ли Чуньюй ука-

зал, что все переводы он сделал по 

текстам второго тома «Полного со-

брания сочинений» Крылова в трех 

томах, изданного в Москве Госу-

дарственным издательством худо-

жественной литературы в 1945 году. 

Этот второй том, включающий всю 
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драматургию Крылова, подготовил 

к изданию Николай Леонтьевич 

Бродский (1881–1951), известный 

советский ученый-литературовед  

[李春雨, 2020]. Он в хронологиче-

ском порядке расположил только 

10 yзавершенных оригинальных 

пьес Крылова, а три пьесы поме-

стил отдельно в конце книги, пото-

му что классифицировал их как не-

завершённые, коллективно создан-

ные или переведённые произведе-

ния («Лентяй», «Американцы» и 

«Сонный порошок, или Похищен-

ная крестьянка»). В китайском пе-

реводе все пьесы Крылова распо-

ложены точно в соответствии со 

временем их написания, независи-

мо от других факторов.  

Названия четырех пьес Крылова 

в китайском переводе изменены: 

вместо «Кофейница» – «Прорица-

тельница», вместо «Проказники» – 

«Куры летают, а собаки прыгают», 

вместо «Пирог» – «Куриная котле-

та», вместо «Урок дочкам» – 

«Французский маркиз». Эти заме-

ны, конечно, были сделаны не слу-

чайно. 

«Кофейницу» переводчик заме-

нил на «прорицательницу». Одна из 

причин заключается в стремлении к 

простоте, а другая – в том, чтобы 

передать читателям, что важным 

персонажем пьесы является чело-

век, который живёт гаданием, по-

тому что гадание на кофейной гуще 

совсем не существует в китайской 

культуре (принято гадать на чере-

пашьем панцире или специальных 

листьях). Однако в таком варианте 

перевода, похоже, название утрати-

ло свой иронический смысл. 

Название перевода «Проказни-

ков» – «Куры летают, а собаки пры-

гают» – связано с содержанием 

пьесы. В ней высмеиваются писа-

тели, которые переписывают тексты 

других авторов и пользуются неза-

служенной славой; кокетливые да-

мы, которые изменяют супругам; 

недобросовестные врачи, которые 

не ценят человеческую жизнь. Го-

ворят, что прототипами героев пье-

сы были тогдашний знаменитый 

драматург Я. Б. Княжнин и его же-

на, дочь великого писателя 

А. П. Сумарокова. Персонажи пье-

сы все время находятся в панике, 

действие на сцене очень хаотично. 

В китайском языке фразеологизм 

«Цзифэй гоутяо» («Куры летают, а 

собаки прыгают») относится к вне-

запному событию, которое пугает 

куриц и собак, от чего они летают и 

прыгают. Это метафорическое вы-

ражение обозначает беспорядочные 

действия. В четвёртом действии, в 

кульминации пьесы, слуга Иван 

произносит такие слова: «Что за 

суматоха от двух строчек!» Русское 

слово «суматоха» переводчик пере-

дал китайским выражением 

«цзифэй гоутяо» и вынес его в 

название пьесы. 

Комедия «Пирог» в китайском 

варианте называется «Куриная кот-

лета». Дело в том, что русские пи-

роги – это не то же самое, что ки-

тайские пироги. В китайских пиро-

гах обычно свиная, говяжья или 

куриная начинка, и они, как прави-
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ло, очень маленькие, особенно на 

юге Китая. Их едят утром или вече-

ром, и они никогда не являются ос-

новным блюдом. А русский пирог, 

особенно пирог в этой пьесе Кры-

лова, очень большой, это полно-

ценный обед, а не лёгкая закуска. 

Поэтому переводчик вместо «пиро-

га» выбрал название «куриная кот-

лета», которая как раз может быть 

основным блюдом. Буквальный 

(словарный) перевод слова «пирог» 

затруднил бы для китайских чита-

телей понимание того, что речь 

идет о большом и сытном блюде. В 

таком переводе сказалась разница 

между кулинарными традициями 

России и Китая.  

Для комедии «Урок дочкам» пе-

реводчик придумал новое назва-

ние – «Французский маркиз». Есть 

три основные причины: во-первых, 

переводчик считает, что в словосо-

четании «урок дочкам» субъектом 

должен быть отец, а на самом деле 

этот «урок» в пьесе преподает им 

«маркиз из Франции», которым 

прикидывается слуга Семён. К тому 

же в театральных афишах и иллю-

страциях к этой пьесе Крылова все-

гда подчёркивалась взаимосвязан-

ность двух дочек и «маркиза из 

Франции». Во-вторых, по мнению 

переводчика, «Ревизор» Гоголя был 

в какой-то степени написан был под 

влиянием этой пьесы. Действи-

тельно, «ревизор» у Гоголя и 

«французский маркиз» у Крылова – 

поддельные, не настоящие. В их 

ролях выступают Хлестаков у Гого-

ля и слуга Семён у Крылова. При 

этом оба драматурга высмеивают 

прежде всего тех, кто принимает их 

за «ревизора» и «маркиза», а не са-

мих этих «обманщиков». Название 

«Французский маркиз», данное ки-

тайским переводчиком, должно 

напомнить о ситуации в комедии 

«Ревизор», хорошо известной в Ки-

тае. Кроме того, такое название сра-

зу указывает китайским читателям 

на исторический контекст комедии 

Крылова, когда в России – в конце 

XVIII и начале XIX века – была 

тенденция слепого поклонения 

Франции и французской культуре. 

Очень интересно переводчик 

передал некоторые «говорящие 

имена» в пьесах Крылова. Напри-

мер, в шуто-трагедии «Подщипа» 

возлюбленный царевны Подщипы 

носит имя «Слюняй», потому что 

является робким и трусливым че-

ловеком. Если бы переводчик про-

сто транслитерировал имя «Слю-

няй» и даже дал при этом коммен-

тарий, комический эффект был бы 

значительно меньшим, чем в рус-

ском оригинале. Поэтому перевод-

чик переименовал главного героя в 

«Игонова» (на китайском это омо-

ним слова «трус»). Упрёк Подщипы 

в его адрес – «Прямой Слюняй, ко-

гда зарезаться ты трусишь» [Кры-

лов, 1945, с. 215] – в китайском пе-

реводе тоже имеет основательный 

смысл: «Ты не Игонов, а труслив» 

[Крылов, 2020, с. 353].  

В комедии Крылова «Сочини-

тель в прихожей» главного героя, 

плохого поэта, зовут Рифмохват. 

По-русски это понятно: «человек, 
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который бессмысленно нагромож-

дает рифмы, хватает их отовсюду». 

Но если перевести это говорящее 

имя буквально, китайцы не поймут 

его смысла, поэтому переводчик 

придумал новое имя, а именно 

«Мэйвенцев» (омоним выражения 

«нет литературного таланта»). 

На наш взгляд, переводчик бле-

стяще справился со многими слож-

ными местами в пьесах Крылова. В 

них часто появляются иностранцы, 

которые коверкают русские слова и 

произношение. Смешное и стран-

ное, с точки зрения русских, произ-

ношение иностранцев Крылов пе-

редает средствами орфографии, за-

меняя одни буквы на другие. 

Например, буквы, обозначающие 

звонкие согласные, – на обознача-

ющие глухие: вместо «здоров ли» – 

«сторов ли» и т. п. В китайском пе-

реводе это выражается с помощью 

замены иероглифов. Например, в 

третьем акте второго действия ко-

медии «Модная лавка» персонаж-

иностранец Трише спрашивает ге-

роиню: «Сторов ли, мой ангел? 

[Крылов, 1945, с. 271]» Переводчик 

не придумал, как исказить звучание 

вопроса «здоров ли», но зато слово 

«ангел» (天使) он передал иерогли-

фами «сладко до смерти» (甜死 ) 

[Крылов, 2020, с. 454], добившись 

здесь нужного комического эффек-

та. В другом месте макароническое 

русско-французское выражение 

«превашна affaire» он передал 

иероглифами, которые означают не 

«важное дело» (非常重要), а «жир-

ные кишки важны» （肥肠重要） 

[Крылов, 2020, с. 455], что тоже 

заставляет китайских читателей 

посмеяться.  

В переводе есть некоторые не-

достатки. Есть, например, случай-

ные пропуски фрагментов текста. 

Так, например, в «Модной лавке» в 

восьмом явлении второго действия 

герой Сумбуров говорит: «Уж надо 

дотерпеть! ‒ Только, ради бога, по-

скорей кончите. О негодная! если 

бы я мог…» [Крылов, 1945, с. 280]. 

В переводе это пропущено. Также 

первые реплики в начале третьего 

действия той же комедии («Пре-

красная мысль, Андрей! – Да вы-

слушай, Маша!» [Крылов, 1945, 

с. 284]) почему-то в переводе про-

пущены. Трудностей для перевод-

чика в этих случаях не было. Ви-

димо, эти фразы пропали в перево-

де случайно, по какому-то недо-

смотру. 

Эти недостатки, на наш взгляд, 

мелкие, они не могут затмить вы-

дающихся достоинств перевода, 

сделанного Ли Чуньюем. Это пер-

вый в Китае перевод драматиче-

ских произведений Крылова, и при-

том полный перевод. Для популя-

ризации и изучения творчества ве-

ликого русского баснописца в Ки-

тае выход такой книги имеет 

огромное значение. 
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Аннотация. В статье анализируются особенности прочтения 

фольклорно-религиозного сюжета о Юзуфе и Зулейхе в романе Г. Яхиной 

«Зулейха открывает глаза». Данный сюжет широко распространен в 

восточной литературе, так как восходит к фольклорному наследию и 

религии, включен как в Библию, так и в Коран, что обуславливает его 

популярность. Авторы работы рассматривают истоки религиозного 

сюжета и варианты его интерпретации в художественной литературе 

Востока. Обращение писателей к таким типам сюжетов обосновано, в 

первую очередь, тем, что культура описываемого этноса связана с 

определенной религией и, следовательно, наследует ее традиции. В романе 

Г. Яхиной используется сюжет, изложенный восточным поэтом А. Джами в 

поэме «Юзуф и Зулейха». Героини этих текстов оказываются схожи по 

ряду признаков: религиозность, судьба, характеры. Различия же связаны с 

образом Юзуфа и, следовательно, взаимоотношениями женщин с ним: 

Зулейха в романе современного автора является матерью, Зулейха из 

поэмы влюблена в прекрасного юношу. Герои произведений также имеют 

общие черты в характере – они искренни, чисты, стремятся познать мир; 

жизненной миссии – появляются, чтобы помочь окружающим и дать им 

надежду. Отличает их отсутствующая религиозность Юзуфа в романе и его 

отъезд от матери, тогда как Юзуф с Зулейхой из поэмы после 

воссоединения не расстаются. Авторы статьи полагают, что Г. Яхина 

прибегает к данному сюжету, чтобы показать, как может проявляться 
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истинная любовь: любовь родителя к своему ребенку столь же чистая и 

искренняя, как любовь героев поэмы Джами к Богу. 
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Abstract. The article analyzes the peculiarities of presenting the folklore 

religious plot about Yuzuf and Zuleikha in G. Yakhina's novel “Zuleikha opens 

her eyes”. This plot is widely spread in Eastern literature, as it goes back to 

religion and the folklore heritage, it is included in both the Bible and the Koran, 

which causes its popularity. The authors of the article consider the origins of the 

religious plot and the variants of its interpretation in the Eastern literature. The 

writers' appeal to such types of plots is justified, first of all, by the fact that the 

culture of the described ethnic group is associated with a certain religion and, 

therefore, inherits its traditions. In her novel, G. Yakhina uses the plot written by 

poet A. Jami in the poem “Yuzuf and Zuleikha”. The female characters of these 

texts turn out to be similar in a number of ways: religiosity, fate, tempers. The 

differences are connected with the image of Yusuf and, consequently, his 

relationship with the women: Zuleikha in the novel written by the modern 

author is a mother, Zuleikha from the poem is in love with a beautiful young 

man. The male characters also have common traits in their temper – they are 

sincere, pure, eager to explore the world; they have the same life mission – 

supporting others and giving them hope. They are different because Yuzuf lacks 

religiosity in the novel and he leaves his mother, whereas Yuzuf and Zuleiha in 

the poem do not part after their reunion. The authors of the article believe that 

G. Yakhina resorts to this plot to show how true love can manifest itself: the 
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love of a parent to their child is as pure and sincere as the love of the heroes of 

Jami's poem to God. 

Keywords: interpretation of a religious plot; religion and literature; religious 

literature; Oriental literature; Guzel Yakhina 
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Культура любого общества скла-

дывается из множества фактов ис-

тории, искусства и религии. 

С. В. Рязанова отмечает: «Исходные 

данные религии несравнимы с ос-

нованиями литературы. Первая, 

представляя собой принцип миро-

понимания и мироотношения, вы-

ступает мощным фактором культу-

рогенеза, определяя логику развер-

тывания значительной части куль-

турных феноменов: основные ми-

ровоззренческие принципы религи-

озной системы, способы существо-

вания религиозных институтов, 

стратегию коллективного и инди-

видуального поведения верующих. 

Литература же изначально высту-

пает как идейно зависимая от гос-

подствующего мировоззрения сфе-

ра творчества, доступными ей сред-

ствами представляющая наиболее 

значимые образы и идеи сакрально-

го, но не оставляющая их в неиз-

менном виде» [Рязанова, 2017, 

с. 205]. В современной литературе 

наблюдаются тенденции возвраще-

ния к религиозным сюжетам и иде-

ям. Авторы либо создают в своих 

текстах образ «современного пра-

ведника» (А. Иванов «Географ гло-

бус пропил») [Круглов, 2019], либо 

напрямую рассказывают историю 

праведника (Е. Водолазкин 

«Лавр»). После периода «безверия» 

многие авторы дали своим персо-

нажам право верить (например, ге-

рои романа Л. Улицкой «Даниэль 

Штайн, переводчик»). А. Иличев-

ский в романе «Чертеж Ньютона» 

показывает, как герой ищет себя, 

отца, но в итоге находит Бога.  

В контексте этих исканий нахо-

дится и Гузель Яхина, которая в 

дебютном романе «Зулейха откры-

вает глаза» переосмысляет извест-

ный религиозный сюжет. «Литера-

тура с религиозным подтекстом – 

наиболее эстетически яркая и 

наиболее открытая для современно-

го читателя, ищущего нравствен-

ную почву. Христианские смыслы в 

таких произведениях, как правило, 

не являются заранее заданной до-

минантой <…> – такая литература 

не поучает, а наталкивает на раз-

мышления; зачастую это литерату-

ра сомневающихся», ‒ пишет 

Р. Г. Круглов, классифицируя книги 

с религиозными мотивами, сюже-

тами и образами [Круглов, 2019]. 

http://dx.doi.org/
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Предметом рассмотрения в ста-

тье является роман Г. Яхиной «Зу-

лейха открывает глаза», где писа-

тельница по-своему интерпретиру-

ет коранический религиозный сю-

жет, а следовательно, наполняет его 

новыми смыслами.  

Образ Иосифа Прекрасного 

(библейская традиция), пророка 

Йусуфа (Коран) очень значим для 

верующих, как мусульман, так и 

христиан. В Ветхом Завете Иосифу 

посвящены главы 37‒50, в Коране 

персонажу отводится двенадцатая 

сура. Истоки сюжета находят в То-

ре, однако в более позднем тексте 

(Коране) он дан гораздо полнее. 

Этот сюжет распространен и в ми-

ровой литературе. Особую роль он 

играл для искусства Средневековья. 

В качестве примера назовем татар-

скую поэму XIII в. Кул Гали «Ска-

зание об Йусуфе» («Кыйсса-и 

Йосыф»). В дальнейшем сюжет 

также сохранил свою популярность 

(к нему обращаются Томас Манн в 

романе «Иосиф и его братья», Пау-

ло Коэльо в «Алхимике» и др.).  

Традиционный коранический 

сюжет повествует о жизни пророка 

Юзуфа, который был красив 

настолько, что его сравнивали с ан-

гелом. Предательство братьев, 

дальнейшая жизнь в Египте, заклю-

чение в тюрьме из-за соблазнений 

женой «жителя Египта, который 

купил Йусуфа» [Коран, 1986, 12:21] 

(в толкованиях жену называют Зу-

лейхой), перед которым Юзуф 

устоял, правление в Египте и вос-

соединение с отцом и братьями – 

вот основные события, которые от-

ражены в двенадцатой суре Корана.  

История о Юзуфе (Йусуфе) в 

начале суры названа ахсан ал-

касаси, что в русских переводах 

отражается по-разному, но передает 

единый смысл: «лучший из расска-

зов» (Саблуков), «лучшее повест-

вование» (Крачковский), «наилуч-

шее изложение» (Османов) 

[Рейснер, 2014]. Комментатор и пе-

реводчик Корана И. Ю. Крачков-

ский отмечает, что сура «Йусуф» 

отличается от остальных сур един-

ством сюжета, то есть представляет 

единую историю [Коран, 1986], что 

отчасти объясняет, почему сюжет 

часто используется в художествен-

ной литературе.  

По мнению А. М. Ахунова, «об-

раз Йусуфа стал наиболее близок 

именно своей человечностью, схо-

жестью своими проблемами с про-

блемами самых простых людей» 

[Ахунов, 2001, с. 174]. «В характе-

ристиках святых отразилось тради-

ционное мировоззрение народа. 

Святые, по мнению верующих, 

подходят ко всему с теми же оцен-

ками, живут теми же интересами, 

что и они сами» [Басилов, 1970, 

с. 144]. Персонаж сталкивается в 

своей жизни с типичными челове-

ческими проблемами (обман, со-

блазн, зависть и др.), однако прояв-

ляет себя всегда с лучшей стороны. 

Он честен и открыт. Иосиф/Йусуф 

именно тот святой, который больше 

других похож на обычного челове-

ка. То, как он решает проблемы, 
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является примером для читателей и 

верующих.  

Герой обладает чертами без-

грешности и избранности, при этом 

близок с человеком любой эпохи. 

«Поступки героя, его взаимоотно-

шения с родственниками, окруже-

нием («хозяевами» ‒ в годы его 

рабства, «подчиненными» ‒ в годы 

правления) приобретают особую 

значимость в контексте всего жиз-

ненного пути героя. Любящий отец 

Иаков (Йакуб), двенадцать братьев, 

самый младший из которых ‒ Ве-

ниамин (Беньйамин ‒ в Коране), 

вельможа, купивший раба (Поти-

фар ‒ в Евангелии), правитель 

Египта (Фараон) и т. д. ‒ персона-

жи, играющие хоть и второстепен-

ную, но большую роль: с их помо-

щью раскрываются праведные чер-

ты Иосифа Прекрасного, прослав-

ляется терпеливость героя, его че-

ловеколюбие, проявляющееся даже 

в ответ на зло и предательство. Же-

на вельможи, пытавшаяся соблаз-

нить героя (в Талмуде ее имя ‒ Зе-

лиха, отсюда ‒ Зулейха в мусуль-

манской традиции), служит инте-

ресным примером в контексте меж-

религиозного диалога, когда обще-

религиозные сюжеты в одной рели-

гии, порой имеющие различные 

смысловые и понятийные оценки, 

дополняются фактами других рели-

гий», ‒ отмечает Рамиль Шаряфет-

динов [Шаряфетдинов, 2017]. 

Писатели Востока особое вни-

мание уделяли сюжету о встрече 

Йузуфа/Юзуфа с женой Потифара 

(только потом интерпретаторы ис-

тории дали женщине имя Зулейха – 

в переводе с персидского «соблаз-

нительница»). «При переносе из 

Священного писания в изящную 

словесность отдельные мотивы ко-

ранического рассказа и сюжет в це-

лом продолжали развитие уже по 

законам художественной литерату-

ры. Ряд ключевых эпизодов сказа-

ния становится базой формирова-

ния особого фонда мотивов пер-

сидской классической лирики», ‒ 

пишет М. И. Рейснер [Рейснер, 

2014, с. 10].  

«Версия Корана более лаконична 

и подвергалась большей литератур-

ной обработке. Библейская версия 

близка к народному творчеству и, 

по-видимому, восходит к древне-

египетскому сказанию. Кораниче-

ская версия в поэтическом перело-

жении встречается с IX века; 

наиболее известна поэма «Юзуф и 

Зулейха» Джами, который допол-

нил канонический сюжет рядом 

деталей и эпизодов», ‒ отмечается в 

«Краткой литературной энциклопе-

дии» [Короглы, 1975, с. 1026]. В 

поэме А. Джами история Юзуфа и 

Зулейхи трактуется не как неудав-

шееся соблазнение и дальнейшее 

заключение Юзуфа, а как история 

чистой и искренней любви со сто-

роны женщины и ответной доброты 

со стороны Юзуфа. Зулейха увиде-

ла его в вещих снах, а когда, нако-

нец, встретила в реальности, реши-

ла купить. Так она объясняет мужу, 

почему он нужен их семье:  
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…Потом скажи: “Как нужен мне наследник, 

Помощник, добрый друг и собеседник! 

Пойми, о царь, тоску моей души, 

Того раба купить мне разреши. 

Да светит мне звездою дорогою, 

Мне сыном будет, а тебе ‒ слугою“ [Джами, 1978]. 

 

Несмотря на все дальнейшие 

старания Зулейхи (она дарит ему 

подарки, строит Дворец и т. д.), 

Юзуф ее отвергает. Злясь на него, 

женщина оклеветала юношу, он 

попадет в тюрьму. В будущем, по-

сле смерти мужа, Зулейха стано-

вится отшельницей, поклоняющей-

ся идолам, по-прежнему страдаю-

щей от любви к Юзуфу. Когда ее, 

состарившуюся и ослепшую, не 

узнает возлюбленный, Зулейха раз-

бивает идолов и принимает ислам: 

«…Бездушный идол, рукотворный бог! 

Мне тяжело, а ты мне не помог. 

Ты только камень, с богом схожий камень, 

А у меня на сердце ‒ тоже камень. 

Еще страшней ты сделал скорбь мою, 

Тобою, камнем, камень разобью! 

Я на коленях пред тобой склонилась, 

Я веровала в мощь твою и милость, ‒ 

Ты не услышал ни молитв, ни слез, 

Ты, истукан, мне счастья не принес. 

Ты ‒ камень, камнем я тебя разрушу, 

Тогда избавлю от позора душу!» 

И, камень взяв, движением одним 

Разбила идола, как Ибрагим. 

Когда она разбила истукана ‒ 

Омылась от порока и обмана [Джами, 1978]. 

 
Любовь Зулейхи к Юзуфу в ко-

нечном итоге становится чистой, 

равняется любви к Богу, за что они 

и получают благословление на 

брак.  

К этому сюжету обращается 

Кул Гали, бургарский поэт, в поэме 

«Сказание о Йусуфе» (первая поло-

вина XIII века), однако оригинал 

произведения не сохранился. Поэма 

также заканчивается обретением 

героями внутренней гармонии бла-

годаря вере в Бога.  

Так, в литературу сюжет о Юзу-

фе и Зулейхе вошел как история 

чистой, безграничной и искренней 

любви, не требующей ничего вза-

мен. Сюжет достаточно далеко 
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отошел от своего канона, однако 

поэтическое переложение А. Джа-

ми пользуется даже большей попу-

лярностью.  

Г. Яхина трансформирует тради-

ционный сюжет о Юзуфе и Зулейхе, 

при этом оставляет его главную 

идею, которая идет от интерпрета-

ции А. Джами. В романе история 

Зулейхи и ее сына Юзуфа – тоже 

история сильной, жертвенной люб-

ви, но родительской.  

Подобно Зулейхе из поэмы 

Джами, героиня романа живет с 

мужем, однако любви между ними 

нет. Это традиционный крестьян-

ский брак, Зулейху выдали замуж в 

пятнадцать лет за состоятельного, 

уже в возрасте, мужчину. Женщина 

не знает, что такое любовь, намного 

важнее в браке была верность и по-

лезность для хозяйства. В браке с 

Муртазой первые четыре ребенка 

Зулейхи погибли еще в младенче-

стве, имена своих умерших дочерей 

героиня вспоминает как молитву: 

«Шамсия-Физура. Халида-Сабида» 

[Яхина, 2015, с. 196]. Важно отме-

тить, что в поэме «Юзуф и Зулей-

ха» автор также пишет, что у Азиза 

с Зулейхой детей не было, мужа она 

не любила, так как была влюблена в 

Юзуфа, которого многократно ви-

дела во снах [Джами, 1978]. 

Долгожданное рождение сына 

Юзуфа героиня Яхиной объясняет с 

точки зрения верующего человека: 

это дар Аллаха. Его рождение зна-

менует начало новой жизни, свое-

образное воскрешение не только 

для матери, но и для всех осталь-

ных поселенцев Семрука. Это свя-

зано с идеей о святости образа Юс-

уфа/Иосифа.  

Доктор Лейбе восхищен выбо-

ром имени, хотя и удивлен: «Юзуф! 

Вдумайтесь только: здесь, в этой 

чертовой глуши – Юзуф и Зулейха. 

Каково, а?» [Яхина, 2015, с. 272]. 

Доктор ‒ человек образованный и, 

очевидно, знающий и о религиоз-

ном сюжете, и о литературном, чем 

можно объяснить его эмоции: 

здесь, в Сибири, так далеко от ци-

вилизации, культура оживает на 

глазах – в реальных людях.  

У маленького Юзуфа тяжелая 

жизнь: в младенчестве из-за не-

хватки еды и грудного молока Зу-

лейхе пришлось кормить его соб-

ственной кровью. Тогда же у маль-

чика проявились признаки болез-

ни – частые припадки. Зулейха ни-

когда не оставляла его одного. «Зу-

лейха решила так и носить его на 

груди – под кульмэк, на голом теле. 

Первую ночь не спала. То прижи-

мала его к себе изо всех сил – то 

боялась сжать слишком сильно, 

ослабляла руки», ‒ пишет Яхина 

[Яхина, 2015, с. 303]. Сильнейшая 

связь матери с ребенком формиру-

ется в младенчестве, не пропадает и 

после: Юзуф спит с ней в одной 

кровати, не может без нее заснуть, 

Зулейха всегда стремится к ребенку, 

потому что ей так же тяжело без 

сына: «К Зулейхе был привязан бо-

лезненно, донельзя» [Яхина, 2015, 

с. 280]. 

Испытания литературного Юзу-

фа соотносимы с жизнью пророка 
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Юзуфа. Из текста Корана мы узна-

ем, что тот был любимым сыном 

отца Якуба, за это его недолюбли-

вали братья, потому решили изба-

виться, скинув в колодец. Детство 

Юзуфа было омрачено утратой се-

мьи и предательством братьев, а в 

дальнейшем и отправлением в Еги-

пет в качестве раба и продажей в 

дом вельможи. 

В романе Яхиной постепенно 

Юзуф сближается с другими людь-

ми: с доктором Лейбе и с художни-

ком Иконниковым. Зулейха же ради 

сына отказывается от своей любви 

к Игнатову, хотя мужчина ей очень 

дорог. Подобно Зулейхе из поэмы 

Джами, героиня жертвенна, она не 

учитывает собственные желания, 

всецело посвящает себя ребенку. В 

тот единственный раз, когда она 

решила встретиться с Игнатовым, 

Юзуфа в лесу во время поисков ма-

тери нагоняют волки – именно эта 

ситуация заставляет женщину 

окончательно отречься от чувств к 

Игнатову.   

Нужно отметить, что подобная 

жертвенность у героинь литератур-

ных текстов появляется не сразу, а 

только после осознания любви в 

своей душе. Зулейха Яхиной жерт-

вует любовью к мужчине, Зулейха 

Джами – благополучной жизнью.  

Героиня поэмы за клевету и об-

ман, за соблазнение была наказана 

долгим страданием, чувством вины, 

превратилась в слепую старуху:  

Но, был иль не был ветер, где причины, 

Что все лицо изрезали морщины? 

Что голова ее склонилась вниз? 

Что стал согбенным стройный кипарис? 

Дано ей было жизнь влачить без друга, 

Остаться на пиру любви вне круга, 

Она, красой сверкавшая досель, 

Ослепла, потеряла жизни цель… [Джами, 1978]. 

 

Только после раскаяния она 

смогла вернуться к прежнему обли-

ку, стать счастливой вместе с Юзу-

фом. Зулейха в романе, по ее мне-

нию, также была наказана – сын 

сталкивается со смертельной опас-

ностью, потому что она встречается 

с другим мужчиной, хотя ее муж 

мертв, более того, Зулейха влюби-

лась в убийцу Муртазы. Героиня 

растолковала болезнь сына как 

наказание за измену супругу. Эта 

вера в божественное всезнание 

подкрепляется и видениями жен-

щины: свекровь Упыриха продол-

жает приходить к ней во снах, хотя 

прошло семь лет после ее смерти.  

Постепенно, по мере взросле-

ния, связь Юзуфа с матерью слабе-

ет, у него появляются новые увле-

чения, а Зулейха не может дать ему 

знания, и мальчик все больше стре-

мится во внешний мир. Юзуф 

сближается с другими людьми: с 
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доктором Лейбе и с художником 

Иконниковым. Иконников – живо-

писец, который оказался в Сибири 

как «бывший». Он отвечает за со-

здание агитации в клубе, однако 

больше времени проводит за напи-

санием картин по собственным 

воспоминаниям. Этот герой стано-

вится для Юзуфа вдохновителем: 

«В последнее время он зачастил в 

клуб к Иконникову – рисовать. До-

ма стали попадаться то обломки 

фанеры, исчерканные углем, то 

куски бумаги, покрытые жирными 

карандашными линиями; одежда 

Юзуфа постепенно и неумолимо 

покрывалась мазками и брызгами 

ярких цветов <…> Зулейха увлече-

ние сына не одобряла, но и не за-

прещала: пусть лучше в красках 

пачкается, чем один по тайге болта-

ется. Юзуф чувствовал настрой ма-

тери, много о клубе не рассказы-

вал» [Яхина, 2015, с. 354]. Наблю-

дая за Иконниковым, Юзуф узнал, 

что мир намного больше, чем Се-

мрук. Благодаря картинам худож-

ника он и захотел отправиться в 

большой мир: «Мальчишки в боль-

ших черных кепках и оборванных 

штанах рыбачили на набережной 

неизвестной Юзуфу реки Сены, 

полуобнаженные купальщицы не-

жились под солнцем на жемчужных 

камнях Лазурного берега, парусник 

летел по Большой Неве прямиком к 

Стрелке Васильевского, медные 

грации кружились в хороводе по 

аллеям пустынного Ораниенбау-

ма… То, куда распахивались эти 

окна, слепило Юзуфа, оглушало. 

<…> Далекий, лежащий за таеж-

ными холмами мир вовсе не был 

холодным и неприютным…» [Яхи-

на, 2015, с. 454]. Подобно и кано-

ническому пророку Йусуфу, и 

Юзуфу из поэмы Джами, он чист 

душой, бескорыстен, добр и любо-

знателен. Юзуф стремится к дина-

мике, тогда как Зулейха хотела бы 

его остановить. Отсюда и ее по-

пытки сблизить Юзуфа с Лейбе, 

доктором, который принял роды 

Зулейхи, чтобы сын, когда подрос, 

тоже стал доктором, остался в Се-

мруке. Однако мать не может заме-

нить никого из тех, с кем Юзуф 

проводил много времени, кто ему 

был близок, кто воспитал его, дал 

представления о «большой земле», 

показывал новое и научил, кто дал 

ему мечту. Все, что могла делать 

Зулейха, – это слушать, гладить по 

голове и молчать, тогда как Юзуфу 

хотелось «получать ответы, спо-

рить, обсуждать, перебивать, напа-

дать, защищаться, ругаться» [Яхи-

на, 2015, с. 460]. 

Для Зулейхи стремление сына 

сбежать на «большую землю» было 

пугающим – потеря сына равна для 

нее концу жизни. Но она осознает, 

что желание сына должно осуще-

ствиться – именно в этом проявля-

ется ее истинная любовь: она дает 

ему свободу, шанс выбраться в мир. 

Здесь находится главная точка пе-

ресечений двух рассматриваемых 

текстов: обе героини проявляют 

любовь одинаково – они умеют от-

пускать, жертвовать, становясь при 

этом счастливее, потому что счаст-
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лив возлюбленный либо сын. Зу-

лейха-мать отпускает сына учиться, 

он мечтает стать художником, так 

как вдохновлен Иконниковым. Зу-

лейха Джами отрекается от хоро-

шей, богатой прежней жизни, отре-

кается от любви-страсти, уступает 

место более светлому, чистому чув-

ству. Проявление любви заключает-

ся в том, чтобы отпустить свое эго-

истичное желание, именно после 

этого спадает и проклятие героини 

поэмы, и Зулейха в романе обретает 

внутреннюю свободу. Она помогает 

Юзуфу выбраться на «большую 

землю», просит в этом помощи у 

Игнатова. «Зулейха не смогла 

удержать боль внутри, и боль вы-

плеснулась <…>. Смотреть на это – 

больно. Даже дышать – больно. За-

крыть бы глаза, не видеть ничего, 

не чувствовать, но…» ‒ настолько 

тяжело Зулейхе было расстаться с 

Юзуфом [Яхина, 2015, с. 503]. 

Именно эта боль дала толчок для 

дальнейшей жизни женщины, «дала 

ей вдохнуть». За свой поступок она 

будет вознаграждена возможностью 

любить мужчину, как и Зулейха в 

поэме Джами – счастливой жизнью 

с Юсуфом:  

…С колеблющимся вдруг заговорил 

Всевышнего посланец ‒ Джабраил: 

«О царь, предвечным взысканный премного, 

Услышь слова, идущие от бога. 

“Мы Зулейхи услышали мольбу, 

И пожалели мы свою рабу. 

Любви так велико ее служенье, 

Что море доброты пришло в движенье, 

И мы, ее жалея, в добрый час 

На небесах соединили вас. 

Да крепнут узы, да истлеют путы 

Былого горя и недавней смуты. 

Ты в узах, сочетающих сердца, 

Найдешь свободу и любовь творца!” [Джами, 1978]. 

 

Обе героини переходят на более 

высокий уровень чувств: от физи-

ческой привязанности в случае Зу-

лейхи из романа и страсти в случае 

Зулейхи из поэмы Джами к безгра-

ничной любви, которая направлена 

на счастье любимого человека.  

Яхина на примере образа Зулей-

хи показала самую чистую и ис-

креннюю любовь, которая возмож-

на между родителем и ребенком. 

Несмотря на их «болезненную» 

привязанность друг к другу, Зулей-

ха смогла перебороть свой эгоизм и 

дала сыну шанс вырваться из ма-

ленького мирка, в котором они все 

оказались. Подобно героине Джа-

ми, она борется с собой, но не ради 

Бога, а ради будущего своего ре-

бенка, тогда как Зулейха Джами 
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обращается к Богу и освобождается 

от страсти благодаря прозрению.  

Как отмечает Шерназаров, «… у 

Абдурахмана Джами преобладает 

идея божественной, мистической 

любви. Это и понятно, поскольку 

он был преданным последователем 

и членом суфийского ордена накш-

бандия и, следовательно, остается в 

рамках суфийской образной куль-

туры» [Шерназаров, 2003, с. 5]. 

Любовь человеческая у Джами по-

нимается Шерназаровым как выс-

шая любовь к Богу. «Другими сло-

вами, любовь между Юсуфом и Зу-

лейхой предопределена свыше, и 

все ее перипетии, трудности и пре-

грады на пути к соединению ‒ это 

тот же путь суфийского очищения и 

приближения к Богу. Иначе говоря, 

красота и любовь связаны между 

собой как причина и следствие», ‒ 

пишет исследователь [Шерназаров, 

2003, с. 12]. Кроме того, у Джами 

героиня разбивает идолов, которым 

поклонялась, будучи отшельницей, 

это означает ее окончательный пе-

реход в ислам. В поэме Юзуф видит 

чистоту намерений героини, просит 

Аллаха вернуть ей красоту и моло-

дость, а также разрешение вступить 

с ней в брак, так как героиня изме-

нилась, покаялась в содеянном и 

признала свою вину.  

Рассматриваемый фольклорно-

литературный сюжет неслучайно 

считается одной из великих исто-

рий любви: обе героини находят 

свою любовь, исправляются, «очи-

щаются» от эгоизма и постигают 

настоящее счастье и гармонию. От-

личие в одном – Зулейха Джами 

находит счастье в любви к Юзуфу, а 

через него – к Богу, а Зулейха из 

романа Г. Яхиной становится мате-

рью, которая искренне любит свое-

го ребенка, поэтому дает его мечте 

шанс на исполнение.  

Образ Юзуфа в романе Яхиной 

идейно соотносится с героем поэ-

мы Джами – он такой же доброде-

тельный юноша, который ищет 

путь к себе, познает мир. Нельзя не 

отметить его божественное проис-

хождение. На более высоком, са-

кральном уровне это отражено у 

Джами, так как сюжет напрямую 

отсылает к Корану либо к древней 

восточной легенде. В романе Яхи-

ной рождение Юзуфа также рас-

сматривается как подарок от Алла-

ха. В Семруке как части советского 

государства нет религии, даже сама 

Зулейха постепенно отходит от ве-

роисповедания, надеется на соб-

ственные силы и не боится совер-

шать ошибки. Как следствие, Юзуф 

растет в нерелигиозной обстановке, 

но, поскольку на него воздействуют 

люди воспитанные, интеллигент-

ные, он не теряет человечности и 

чистоты. Важно отметить, что этот 

ребенок был в каком-то смысле 

родным для всех, так как появился 

на свет в дикой природе, в первые 

дни жизни мальчика Зулейхе помо-

гали все, переживали за его жизнь, 

потому что даже взрослому было 

сложно справиться с суровыми 

условиями. Мальчик, который смог 

выжить, давал надежду и всем оби-

тателям Семрука. Пророк Юзуф у 
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Джами изначально шел в мир с 

миссией помогать: трактовать сны, 

спасать людей от голода, давать 

пример чистоты и непорочности. 

Кроме того, позже, после заключе-

ния в тюрьме, Юзуф становится 

правителем Египта и обеспечивает 

хорошую жизнь всем жителям.  

Юзуф-сын схож с Юзуфом Джа-

ми воздействием на окружающих. 

Кроме того, связь матери с ребен-

ком столь же отчаянна, как любовь 

Зулейхи к Юзуфу у Джами. Но да-

же этот момент можно соотнести: 

через эгоистические чувства жен-

щины постигают чистоту и гармо-

нию.  

Итак, Юзуф в романе «Зулейха 

открывает глаза» становится про-

водником для матери в новую 

жизнь, благодаря рождению ребен-

ка женщина замечает намного 

больше, чем видела раньше, когда 

жила в Юлбаше. Однако религиоз-

ность Зулейхи в романе не возрас-

тает, напротив, героиня начинает 

полагаться на себя и верить в соб-

ственные силы. Юзуф в романе не 

знает веры, так как родился в иную, 

советскую эпоху. Вера в Бога в по-

эме Джами сопровождает героев на 

протяжении всего сюжета, и она же 

становится их путем к счастью.  

Таким образом, Гузель Яхина 

использует один из самых популяр-

ных восточных сюжетов, чтобы по-

казать, что любовь – сильное чув-

ство, которое воскрешает человека, 

делает его сильнее. Родительская 

любовь соотносится с любовью к 

Богу, что доказывает ее силу и чи-

стоту.  

Яхина не заимствует сюжет пол-

ностью, она избегает основных со-

бытий, однако сохраняет канониче-

ские образы: образ Юзуфа соотно-

сится с образами библейского 

Иосифа и коранического Йусуфа по 

всем внешним факторам (тяжелая 

судьба, божественное происхожде-

ние, жизнь без отца и т. д.). Юзуф в 

романе не верит в Бога, в отличие 

от Юзуфа из поэмы, душевные же 

качества персонажей имеют много 

общего: любознательность, чистота 

и искренность. Миссия обоих пер-

сонажей схожа: они приходят в 

мир, чтобы помочь людям, дать им 

надежду. В отличие от канониче-

ского образа пророка Юзуфа, ро-

манный Юзуф не думает об этом – 

так его воспринимают окружающие 

люди и мать.  

Героини же схожи в судьбах: за-

мужество с нелюбимым мужчиной, 

слепая эгоистичная любовь либо к 

своему ребенку (в случае Зулейхи 

из исследуемого романа), либо к 

возлюбленному. Религия играет 

важную роль в их жизнях. Если Зу-

лейха Яхиной с рождения приняла 

ислам, то Зулейха Джами принима-

ет его уже осознанно. Сам факт ве-

ры Яхина нивелирует по мере из-

менения взглядов Зулейхи, у Джами 

же вера играет ведущую роль в 

воссоединении героев.  

Зулейха романная наделяется 

многими чертами своего как лите-

ратурного, так и коранического 

прототипа, так как она раскаивает-
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ся, переходит к более высокому 

чувству – бескорыстной жертвен-

ной любви, чтобы собственный ре-

бенок обрел счастье, пусть и вдали 

от нее.  

Так, Г. Яхина интерпретирует 

фольклорно-религиозный сюжет, 

адаптируя его к историческим реа-

лиям 30-х годов ХХ века, чтобы 

доказать, что любовь родительская 

соотносима с самой чистой любо-

вью – к Богу.  
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Аннотация. Статья является частью широкой историко-литературной 

проблемы «Чехов и его литературное окружение» и посвящена 

сопоставительному исследованию драматургических методов драматургов 

рубежа XIX–XX вв. и определению вектора художественных поисков 

писателей. Предметом исследования является система структурно-

типологических черт такого элемента драматургического метода, как 

сюжет в пьесах И. Н. Потапенко «Искупление», Н. И. Тимковского «Дело 

жизни», А. С. Суворина «Вопрос» и А. П. Чехова «Вишневый сад», его 

соответствие или несоответствие определенному типу драматургической 

системы (классической или «новой драмы»). Цель исследования: 

проанализировать особенности строения сюжета в избранных пьесах, 

сопоставить их с принципами классической драматургии и «новой 

драмы», сравнить полученные результаты между собой, а также сделать 

вывод об особенностях инвариантного сюжета в каждой пьесе. В качестве 

основного метода в работе используется метод структурно-

типологического сравнения.  

Обнаружено идейно-тематическое единство пьес, взаимосвязь 

некоторых мотивов, сюжетных элементов. Доказано, что из всех 

рассмотренных пьес принципам классической драмы соответствует только 

сюжет пьесы Суворина «Вопрос», при этом уже в нем наблюдаются 

элементы децентрализации из-за определенной самостоятельности 

второстепенных сюжетных линий. Модели сюжета пьес Потапенко 

«Искупление» и Тимковского «Дело жизни» занимают промежуточное 

положение между классической и «новой драмой». В обеих пьесах 

появляется «внутренний сюжет». Модель сюжета Чехова в отличие от 
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названных драматургов принципиально отличается от классической 

драмы. Основной принцип организации сюжета «Вишневого сада» – 

децентрализация сюжетных линий. Наиболее важным оказывается 

внутренний сюжет: человек в потоке времени. Кроме того, все пьесы 

объединяет инвариантный сюжет, отражающий российскую 

действительность того времени, связанный с судьбой заложенного за долги 

дворянского имения. 

Ключевые слова: А. П. Чехов; И. Н. Потапенко; Н. И. Тимковский; 

А. С. Суворин; классическая драма; «новая драма»; мотив 
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From classical drama to “New Drama”: plot poetics in the plays 

‟Redemption” by I. N. Potapenko, “The Work of Life” by N. I. Timkovsky 

‟The Question” by A. S. Suvorin  

and ‟The Cherry Orchard” by A. P. Chekhov 
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Abstract. The Article is a part of a broad historical and literary problem of 

‟Chekhov and his literary environment”. The paper under discussion is devoted 

to a comparative study of dramaturgical methods used by playwrights of the 

turn of the XIX‒XX centuries and the determination of the vector of the writers’ 

artistic search. The research subject is the system of structural and typological 

features such an element of dramaturgical methods as plot in the plays ‟The 

Cherry Orchard” by A. P. Chekhov, ‟Redemption” by I. N. Potapenko, “The 

Work of Life” by N. I. Timkovsky and ‟The Question” by A. S. Suvorin, the 

methods affiliation with a certain type of dramaturgical system (classical and 

‟new drama”). The aim of the investigation is analysis of the features of the 

structure of the plot in selected plays, comparing them with the principles of 

classical drama and ‟new drama”, and comparing the findings among 

themselves. The main method used in the paper is the method of structural and 

typological comparison. 

The ideological and thematic unity of the plays, the interconnection of some 

motives, plot elements are revealed. It is proved that of all the plays considered, 

only the plot of Suvorin’s play ‟The Question” corresponds to the principles of 



Мир русскоговорящих стран  

К. Е. Полтевская 84 

classical drama, while elements of decentralization are already observed in it 

due to a certain independence of the secondary plot lines. The plot models of 

the plays ‟The Atonement” by Potapenko and ‟The Work of Life” by 

Timkovsky occupy an intermediate position between the classical and the ‟new 

drama”. In both plays, an ‟inner plot” appears. Unlike the aforementioned 

playwrights, Chekhov's plot model is fundamentally different from classical 

drama. The main principle of the organization of the plot of ‟The Cherry 

Orchard” is the decentralization of plot lines. The most important is the internal 

plot: a person in the flow of time. In addition, all the plays are united by an 

invariant plot reflecting the Russian reality of that time, connected with the fate 

of the noble estate mortgaged for debts. 

Keywords: A. P. Chekhov; I. N. Potapenko; N. I. Timkovsky; A. S. Suvorin; 

classical drama; ‟new drama”; motive 
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Эволюция каждой семиотиче-

ской системы, в том числе и лите-

ратуры, идет по двум направлени-

ям: отказ от старой системы или 

ориентация на нее. Сопоставление 

разных драматургических методов 

ставит вопрос о литературной тра-

диции. Литературоведение широко 

и издавна оперирует данным поня-

тием. М. М. Бахтин отмечал, что 

разные произведения и разные эпо-

хи постоянно перекликаются и рас-

крывают друг друга [Бахтин, 1986]. 

При этом традиция является не со-

вокупностью «мертвых» норм, а 

активным элементом литературного 

процесса, когда старая поэтика 

трансформируется в новую, как 

«инициативное и творческое (ак-

тивно-избирательное и обогащаю-

щее) наследование культурного (и, 

в частности, словесно-

художественного) опыта» [Хализев, 

2004, с. 391]. Традиция связана с 

преобразованием и переосмысле-

нием накопленного опыта. Преем-

ственность – это всегда диалог: 

диалог культур, мировоззрений, 

стилей и пр. [Подобрий, 2013]. 

Иначе усвоение превратилось бы в 

бесплодное повторение. 

В данном исследовании мы по-

ставили перед собой задачу вы-

явить в сюжетах пьес «Искупле-

ние» (1903) И. Н. Потапенко, «Дело 

жизни» (1903) Н. И. Тимковского, 

«Вопрос» (1902) А. С. Суворина и 

«Вишневый сад» (1903) 

А. П. Чехова типологические при-

знаки, доказать отнесение их к типу 

http://dx.doi.org/
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классической или «новой» драма-

тургической системы и определить 

общий вектор эволюции категории 

сюжета в пьесах рубежа XIX‒XX вв. 

Для анализа отобраны написан-

ные в одно время пьесы, постанов-

ки которых шли в театрах. Кроме 

того, все пьесы содержат инвари-

антный сюжет, связанный с судьбой 

заложенных за долги дворянских 

имений. 

Сначала рассмотрим сюжетную 

организацию пьес драматургов че-

ховской «артели восьмидесятни-

ков» – Потапенко и Тимковского. 

Пьеса Потапенко «Искупление» 

относится к третьему периоду его 

творчества, когда он активно рабо-

тал над «раскрытием семейно-

психологических сюжетов» [Нови-

кова, 2016], «исследованием при-

чин семейных драм и неурядиц» 

[Потапенко, 1992]. В пьесе показа-

но обнищание и духовное вырож-

дение в свое время знатного дво-

рянского рода. Конфликт развора-

чивается вокруг имения, которое 

Сандаловы хотят заложить, по-

скольку нуждаются в деньгах. Про-

блема заключается в том, что одна 

из долей этого имения принадлежит 

несовершеннолетнему сыну 

Юлии Сандаловой и Виктора Ва-

лежникова. Виктор является опеку-

ном юноши и отказывается дать 

согласие на передачу имения в за-

лог. Сандаловы угрозами и шанта-

жом доводят Валежникова почти до 

безумия, в результате чего он уби-

вает Юлию.  

Сюжет «Искупления» замкнут 

вокруг любовных связей главного 

героя, что является классическим 

для «дочеховской» драмы. Законная 

жена Виктора Юлия Сандалова 

ушла от него 15 лет назад и посто-

янно требует денег на свое содер-

жание. У Виктора есть сожитель-

ница ‒ Людмила Репнина. Сестра 

Юлии Марьяна безответно влюбле-

на в него. При этом следует отме-

тить, что все любовные сюжетные 

линии оказываются равны, среди 

них нет главной. Следовательно, в 

пьесе Потапенко присутствует эле-

мент децентрализации сюжетных 

линий [Лученецкая-Бурдина, 2020]. 

Кроме того, в пьесе «Искупле-

ние» появляется внутренний сюжет, 

который носит личный характер. 

Он связан с Марьяной Сандаловой, 

ее поиском смысла жизни и жела-

нием искупить вину за деяния всех 

членов своего рода. Марьяна дает 

деньги своим братьям и сестре, 

предлагает Валежникову 50 тысяч 

рублей, чтобы он откупился от 

Юлии, и она дала ему официаль-

ный развод. «… Я рождена, для то-

го, чтоб нести на своей совести от-

ветственность за все зло, какое мои 

братья причиняют другим людям. Я 

гнусь, я изнываю под тяжестью ис-

купления... <…> Впереди мне ви-

дится что-то нечеловеческое, что я 

должна буду искупить своею жиз-

нью» [Потапенко, 1903, с. 21]. 

С душевными терзаниями геро-

ини связаны три мотива. 

Первый – мотив сумасшествия: 

«Каждый Сандалов имеет право на 
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свой особый род безумiя» (Платон) 

[Потапенко, 1903, с. 8]; «Марьяна... 

Вы с ума сошли, вы и меня сводите 

с ума...» (Валежников) [Потапенко, 

1903, с. 31]; «Если бы всех повре-

жденных сажали, куда следует, то 

пришлось бы половину поверхно-

сти земного шара застроить домами 

для умалишенных» (Платон) [По-

тапенко, 1903, с. 15] и др. Сама фа-

милия Сандаловых, образ дыма от 

благовоний в мастерской Ростисла-

ва, употребление им морфия под-

черкивают мотивы дурмана, сума-

сшествия. [Лученецкая-Бурдина, 

2020] 

Второй – мотив предчувствия 

несчастья: «Мне кажется, что вот-

вот сейчас произойдет какая-то 

страшная катастрофа» (Марьяна) 

[Потапенко, 1903, с. 9]; «Я чув-

ствую, всем своим существом чув-

ствую, что над этим домом, … ви-

сит несчастье...» (Марьяна) [Пота-

пенко, 1903, с. 31].  

Кроме того, в пьесе «Искупле-

ние» звучит мотив любви (третий 

мотив) как рабства, камня: «Убе-

речь человека от беды, вот в чем 

любовь. Снять с его шеи петлю, 

чтобы он мог свободно дышать 

воздухом... Освободить его...» [По-

тапенко, 1903, с. 10]; «Это сдела-

лось моим камнем» (Марьяна) [По-

тапенко, 1903, с. 31].  

Итак, модель сюжета пьесы По-

тапенко занимает промежуточное 

положение между классической и 

«новой» драмой. С одной стороны, 

сюжет «Искупления» опирается на 

одного героя и замкнут вокруг его 

любовных связей, что свойственно 

классической драме. С другой – в 

пьесе Потапенко присутствует эле-

мент децентрализации сюжетных 

линий и появляется внутренний 

сюжет, связанный, однако, лишь с 

одним из персонажей.  

Перейдем к рассмотрению пье-

сы Тимковского «Дело жизни».  

В ней можно выделить две ос-

новные сюжетные линии: любов-

ный треугольник (Черемисов – 

Крузов – Анна Родионовна) и угро-

за потери имения Черемисовых из-

за долгов. Параллельно с ними раз-

виваются вторичные линии: попыт-

ка Черемисова организовать попе-

чительство для крестьян, отноше-

ния между Таней и Корягиным, 

«измена» учителя Дворянчикова 

идеям Черемисова и уход на работу 

в школу при заводе Крузова и др.  

В пьесе показано разорение дво-

рянского имения Черемисовых. 

Глеб Черемисов все средства тратит 

на поддержание крестьян деревни 

Авдеево. Он должен большую сум-

му богатому землевладельцу Фле-

гонтову, который разорил многих 

дворян. Флегонтов аллегорически 

представлен Тимковским в образе 

«хищного зверя»: «Центавръ! Тро-

глодитъ! Ѣшь меня живьемъ <…> 

Ульянова-то скушали? И рощу, и 

усадьбу, – все проглотили? И Глѣба 

Гаврилыча скоро скушаете, и всѣхъ 

насъ скушаете...» [Тимковский, 

1904]. 

В устоявшийся быт имения Че-

ремисовых врывается инициатив-

ный и деятельный владелец завода 
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Крузов. О вторжении города свиде-

тельствуют уже декорации первого 

действия, сходные с ремарками Че-

хова перед вторым действием 

«Вишневого сада»: «Усадьба Чере-

мисова. Садъ, переходящій непо-

средственно въ паркъ. ˂…˃ Вдали 

виднѣются поле, рѣка, деревня и 

труба Крузовскаго завода» [Тим-

ковский, 1904]. Постепенно рабо-

тать на завод уходит все больше 

жителей деревни и даже жена Че-

ремисова, Анна Родионовна, поры-

вается уйти от мужа к Крузову, по-

тому что супруг вложил всего себя 

в «чудовище-деревню, которое по-

губитъ всѣхъ» [Тимковский, 1904].  

Черемисов, увлекшись народни-

чеством, много делает ради дерев-

ни, но все его начинания ни к чему 

ни приводят. «Надрываетесь вы 

здѣсь, а все кругомъ остается по 

старому. ˂…˃ Та же нужда, та же 

грязь, та же темнота. То, что ты 

называешь „дѣломъ своей жизни“ 

… совершенно безполезное само-

истязаніе» [Тимковский, 1904]. 

Крузов, как и Лопахин у Чехова, 

предупреждает семью Черемисо-

вых о том, что нужно идти в ногу  

с прогрессом, потому что иначе 

«желѣзные законы жизни раздавятъ 

васъ самихъ вмѣстѣ съ тысячами и 

милліонами другихъ…» [Тимков-

ский, 1904]. Черемисов же не при-

знает «чугунные» законы экономи-

ки и «чугунно-литейную мораль», 

хотя над ним «крыша валится … 

Вѣдь срокъ векселю!» [Тимков-

ский, 1904]. 

Крузов выкупает вексель Чере-

мисова у Флегонтова, чтобы дока-

зать Анне Родионовне «полную 

безпомощность Глѣба со всѣми его 

идеями, которыми онъ увлекъ» 

[Тимковский, 1904] ее, и представ-

ляет это как своеобразную помощь 

и избавление, но ненависть к ста-

рому другу прорывается в его сло-

вах, ведь Черемисов владеет тем 

единственным, что нельзя купить за 

деньги – сердцем Анны Родионов-

ны: «Теперь онъ будетъ дѣлать 

„дѣло своей жизни“ только въ томъ 

случаѣ, если я позволю ему это» 

[Тимковский, 1904]. Анна Родио-

новна воспринимает поступок Кру-

зова как попытку «купить» ее рас-

положение. Крузов оскорблен и 

рвет вексель на ее глазах. Череми-

сов называет владельца завода «чу-

довищным пауком» и считает, что 

«попалъ въ лапы къ заводчику». Он 

восстанавливает вексель и клянется 

отдать Крузову долг. Когда Ан-

на Родионовна отказывается бро-

сить супруга и уехать с Крузовым в 

Европу, он понимает иллюзорность 

своих финансовых побед и говорит 

ей о Черемисове: «Мы съ вами всю 

жизнь коченѣемъ отъ холода: мы не 

можемъ отогрѣть другъ друга... А 

вотъ у него есть огонь, у котораго 

всякому хочется погрѣться» [Тим-

ковский, 1904]. И главным в пьесе 

оказывается не внешний сюжет, 

связанный с любовным треугольни-

ком и разрушением дворянской 

усадьбы, а внутренний, отражаю-

щий такое мироощущение. Люди на 
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рубеже веков чувствуют, что они 

лишь «ходят около жизни». 

Важной для пьесы является эк-

зистенциальная пара философских 

мотивов жизни/смерти. Мотив 

смерти задается с первых же стра-

ниц пьесы разговором об умершем 

сыне Анны Родионовны Коле. Он 

поддерживается постоянным упо-

минанием кладбища, деревни как 

«склепа», холода, засухи и несколь-

кими смертями в пьесе (умирает 

землевладелец Ульянов и крестник 

Черемисова). С ним коррелирует 

парный мотив жизни, вводящийся в 

пьесу разговорами Черемисова о 

«деле жизни» и Крузова о «беспо-

щадном колесе жизни» и потере 

самого «ощущения жизни». А фра-

за Анны Родионовны: «Если нѣтъ 

жизни, такъ пусть хоть романы бу-

дутъ» [Тимковский, 1904], – прак-

тически повторяет известную фразу 

из пьесы Чехова «Дядя Ваня»: «Ко-

гда нет настоящей жизни, то живут 

миражами. Все-таки лучше, чем 

ничего» [Чехов, 1984, с. 426]. 

Мотивы болезни и сумасше-

ствия представлены в пьесе эпиде-

мией тифа в деревне, упоминания-

ми о «дурмане» и «наркозе», кото-

рыми оказываются слова Крузова, 

«безумием», о котором говорит Ан-

на Родионовна применительно к 

своему выбору жить в деревне. 

Кроме того, болезнью называют в 

пьесе и любовь («любовь проклятая 

<…> какъ корь у дѣтей» [Тимков-

ский, 1904]). 

Деревня представлена в пьесе в 

виде некоего языческого идола, 

камня: «…и все ради этого идола: 

деревни. O, какъ я ненавижу эту 

безсмысленную глыбу, которая 

придавила васъ всѣхъ!» [Тимков-

ский, 1904]; «Все это камнемъ ло-

жится на душу» [Тимковский, 

1904]. 

Мотив музыки связан с образом 

Анны Родионовны – талантливой 

пианистки, раздражающейся на 

фальшивую игру «несносной дере-

венской гармоники». Героиня един-

ственная слышит «мелодичный 

звон бубенцов» и игру пастуха на 

рожке, напоминая чеховскую Ра-

невскую, которая слышит еврей-

ский оркестр – далекую музыку 

прошлого, не слышимую другим.  

Итак, модель сюжета пьесы 

Тимковского отличается от приня-

того в классической драме, нарушая 

главный принцип – единство дей-

ствия. Любовная интрига – класси-

ческий сюжет традиционной дра-

мы. Вместе с тем у Тимковского он 

разрешается необычно: нет побеж-

денных или проигравших, все оди-

наково страдают. Сюжетная линия 

продажи имения тоже заканчивает-

ся неоднозначно: имение сохране-

но, но не заслугами Черемисова и 

не ясно надолго ли. Тимковский 

вводит в пьесу внутренний сюжет, 

связанный с уходящей жизнью, 

осмыслением героями, оказавши-

мися на рубеже веков, своего вре-

мени, когда старые идеалы исчер-

паны, а новые еще не возникли.  

Перейдем к особенностям сюже-

тостроения пьесы Суворина «Во-

прос». 
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В 1893 г. Суворин издал роман 

под названием «В конце века. Лю-

бовь». H. H. Старыгина определяет 

этот роман как «большой диалог, 

состоящий из двух монологов» 

[Старыгина, 2003, с. 328], посколь-

ку он весь строится на разговорах 

Вари и Мурина. Именно этот факт 

дает право расценить это произве-

дение как потенциально возможное 

к адаптации для сценической по-

становки. В 1902 г. он заканчивает 

комедию в четырех действиях «Во-

прос». Однако «пьеса не скомпоно-

вана по роману, а вся написана за-

ново, и большинство сцен в пьесе 

совершенно новы» [Дневник Суво-

рина, 2000, с. 456]. 

Главная героиня, Варя Болотова, 

была влюблена в Муратова и имела 

с ним добрачную связь. Молодой 

человек предлагает девушке выйти 

за него замуж, но она отказывается. 

Варя мечтает поговорить о случив-

шемся с матерью, но когда девушка 

была ребенком, ее мать сбежала с 

любовником – бывшим управляю-

щим Болотова. В Италии она выхо-

дит за него замуж. Когда ее супруг 

попадает в тюрьму, она появляется 

на пороге дома Болотова, потому 

что ей нужны деньги. Варя расска-

зывает ей о своем грехе, но госпожа 

Венони выдает секрет девушки 

бывшему мужу. О своем грехе Варя 

говорит и Ратищеву, который влюб-

лен в нее. Желая отомстить за честь 

девушки, молодой человек убивает 

Муратова на дуэли, чем еще больше 

унижает ее.  

В пьесе можно выделить три 

сюжетные линии – одну главную и 

две второстепенные. Основная ли-

ния связана с проблемой распада 

семьи. Первый аспект этой линии – 

любовный треугольник Варя – Ра-

тищев – Муратов. Второй аспект – 

взаимоотношения Болотова и его 

бывшей супруги сеньоры Венони.  

Вторая сюжетная линия связана 

с неохристианами, представленны-

ми в пьесе Ратищевым. Будущий 

священник, проповедующий хри-

стианскую любовь и братство лю-

дей, вызывает Муратова на дуэль и 

убивает его. Этот поступок проти-

воречит всем убеждениям и словам 

героя и фактически предрекает крах 

нового религиозного течения в рус-

ской общественной мысли начала 

XX в., пытавшегося приспособить 

православие к условиям кризиса 

самодержавной монархии. Именно 

убитый Ратищевым Муратов гово-

рит ему об истинной ценности его 

неохристианской проповеди: «Я 

хорошо понимаю, какое безкорыст-

ное чувство вамъ подсказываетъ 

эти нравоученія. <…> Васъ душить 

личная злоба, тщеславіе влюблен-

наго, который ошибся въ своихъ 

расчетахъ, вы оскорблены не за 

дѣвушку, на которую у васъ нѣтъ 

никакихъ правъ, а за себя самого!..» 

[Суворин, 1904, с. 141–142]. 

На момент происходящих в пье-

се событий Ратищеву 27 лет. Мож-

но предположить, что возраст героя 

обозначен не случайно. Двадцать 

семь лет – это некий рубеж, обозна-

ченный в статье В. В. Розанова 
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«Несколько замечаний по поводу 

студенческих беспорядков» [Роза-

нов, 1990], опубликованной в жур-

нале «Русское обозрение» в 1898 г. 

Как друг и издатель Розанова Суво-

рин, безусловно, читал ее. Философ 

излагает в ней своеобразную кон-

цепцию жизненных этапов. Соглас-

но этой теории 27 лет – возрастной 

рубеж, отделяющий детскую фазу 

от взрослой. Каждая фаза, при 

этом, имеет свою психологию, ми-

ровоззренческие установки. Дет-

ский этап человеческой жизни, по 

Розанову, – с 16 до 27 лет, когда 

«почти каждый образованный рус-

ский отрицает и волнуется» [Роза-

нов, 1990, с. 122]. Это пора «погру-

жения исключительно в свое ‟я” и 

противопоставление этого ‟я” все-

му миру» [Розанов, 1990, с. 123].  

В разговоре Ратищева с Варей 

этот период представлен как время 

выбора дальнейшего пути героя – 

выбора черного или белого духо-

венства: «Послѣ духовной академіи 

вы куда – въ попы или въ монахи?» 

[Суворин, 1904, с. 19]. Однако Ра-

тищев отвечает, что ничего еще не 

решил.  

С выбором Ратищева жизненно-

го пути связаны и споры его и Му-

ратова о философии Ницше, в част-

ности, о его работе «По ту сторону 

добра и зла» и идее о сверхчелове-

ке. «Я понимаю, что такое поря-

дочный и честный человѣкъ, но 

сверхчеловѣкъ – сверхъ моего по-

ниманія» [Суворин, 1904, с. 63], – 

утверждает Ратищев. «Человек – 

это канат, протянутый между жи-

вотным и сверхчеловеком, это канат 

над пропастью…» – писал Ницше 

[Ницше, 1990, с. 340]. По мысли 

философа, человек – несовершен-

ное существо, движимое низмен-

ными страстями, которое должно 

вырастить в себе идеал – сверхче-

ловека. Священников же Ницше 

считал людьми, помещенными «в 

оковы ложных ценностей и слов 

безумия» [Ницше, 1990]. Они, по 

его мнению, движимы не доброде-

телью, а гордыней. Именно обви-

нение в эгоизме и бросает Ратище-

ву Муратов, говоря, что его «ду-

шить личная злоба, тщеславіе», он 

«оскорблен не за дѣвушку <…> а за 

себя самого!..» [Суворин, 1904, 

с. 142]. Совершив убийство, Рати-

щев падает в ту самую пропасть, о 

которой говорил Ницше.  

Описанный исход нравственной 

борьбы в пьесе может быть прочитан 

и в контексте «Трех разговоров о 

войне, прогрессе и конце всемирной 

истории, со включением краткой по-

вести об Антихристе» В. С. Соловье-

ва. [Соловьев, 1991] Муратов произ-

носит знаковую фразу: «Каковъ ан-

тихристъ изъ себя? Можетъ онъ на 

Ратищева похожъ, а можетъ на ме-

ня...» [Суворин, 1904, с. 79]. Убий-

ство, совершенное Ратищевым вме-

сто следования христианским ценно-

стям, прочитывается не только как 

крах неохристианства, но и в контек-

сте всего дальнейшего пути страны 

как реальности выбора Антихриста, 

а не Христа. 

Последняя сюжетная линия пье-

сы связана с заложенными за долги 
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дворянскими имениями. В «Вопро-

се» появляется яркий второстепен-

ный персонаж – богатая землевла-

делица Волокитина. Женщина 

предоставляет денежные займы под 

залог поместий и являет собой че-

ловека новой формации, капитали-

ста, чью жадность высмеивает Су-

ворин: «Заложатъ мнѣ имѣнія эти 

мечтатели и не заплатятъ – продаю 

сейчасъ же! Землю люблю. На сво-

ей, на собственной землѣ пріятно 

себя чувствуешь. Идешь и дума-

ешь: все твое – и что предъ тобою, 

и что подъ тобою – и даже что надъ 

тобою – небеса. Все мое. И внизу, и 

вверху, и по сторонамъ» [Суворин, 

1904, с. 19]. В пьесе упоминается 

много помещиков, разоренных Во-

локитиной, отражая реальность то-

го времени. Болтино, имение Боло-

това, также заложено, и он выпла-

чивает Волокитиной по пять тысяч 

рублей. Займы Болотов делает ради 

любимой дочери Вари, которая тра-

тит их на помощь школам и боль-

ницам губернии. 

Центральный мотив пьесы – мо-

тив сумасшествия: «Его надо вести 

въ сумасшедшій домъ» (о Болотове) 

[Суворин 1904, с. 119]; «Читала 

житія святыхъ... читала и свихну-

лась» (Варя) [Суворин, 1904, с. 10]; 

«Отецъ подумалъ, что я съ ума 

схожу» (Варя) [Суворин, 1904, 

с. 11] и др. Суворин показывает со-

временность как переходное время, 

где все зыбко и новые пути разви-

тия общества не определены, время 

упадка и потенциального возрож-

дения. 

Итак, внешний сюжет пьесы не-

сколько эклектичен: как принято 

в классической драме он содержит 

главную сюжетную линию, которая 

связана с любовными взаимоотно-

шениями. Вместе с тем сюжет 

включает еще две второстепенные 

линии, которые лишь отчасти свя-

заны с основной. Однако отклоне-

ния от традиционного сюжетного 

единства не устраняют его целиком. 

В «Вопросе» все равно прослежи-

вается центральная линия драмати-

ческого действия, как бы ни были 

существенны второстепенные. 

Внутренний сюжет в пьесе отсут-

ствует, так как отсутствует глубокая 

проработка психологического со-

держания, раскрытие душевной 

драмы Вари.  

Заложенное за долги имение – 

одна из граней фабулы всех рас-

смотренных ранее пьес ‒ становит-

ся внешним сюжетом чеховского 

«Вишневого сада». 

Раневская возвращается из 

Франции, где провела пять лет. 

Женщина находится в сложной фи-

нансовой ситуации, поскольку из-за 

долгов встает вопрос о продаже 

имения. У нее осталось только три 

месяца, чтобы рассчитаться с дол-

гами. Купец Лопахин предлагает 

вырубить сад и сдавать землю в 

аренду под дачи. Любовь Андреевна 

не соглашается на этот вариант, по-

скольку сад – это напоминание о ее 

молодости, счастье. В результате 

имение и сад проданы на торгах Ло-

пахину, который его и уничтожает.  
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Однако завязки сюжета в по-

следней пьесе нет, поскольку от-

сутствует внешнее противоборство 

героев, столкновение характеров. 

Есть мольбы о помощи с одной 

стороны: «Что же нам делать? 

Научите, что?» (Раневская) [Чехов, 

1984, с. 521] и готовность помочь – 

с другой: «Я вас каждый день учу. 

Каждый день и говорю все одно и 

то же» (Лопахин) [Чехов, 1984, 

с. 521]. 

Кульминация внешнего сюжета 

совпадает с развязкой – это прода-

жа имения с аукциона 22 августа. 

Вишневый сад продан, но в судьбах 

персонажей ничего не изменилось. 

Центр тяжести перенесен с самого 

события на его психологическую 

подготовку. Описанный способ по-

строения сюжета противоречит 

классической драме. Важнейшее 

событие произошло вне сцениче-

ского пространства. Оно представ-

ляет собой лишь один из эпизодов в 

бесконечном движении жизни. 

Фактически сюжетные линии коме-

дии завершаются на третьем акте, 

но пьеса продолжается.  

Внешний сюжет пьесы – имение 

идет с молотка рифмуется с внут-

ренним сюжетом – человек в потоке 

времени – «...время идет» и обозна-

чает важнейший философский кон-

фликт пьесы. Внутренний сюжет в 

«Вишневом саде» «связан с каж-

дым персонажем и выходит на 

надиндивидуальный уровень. Чехов 

рефлексирует о взаимодействии 

человека и безжалостного движе-

ния времени» [Чехов. Вишневый 

… , 2000, с. 55‒58]. 

Раневская и Гаев – потерянное 

навсегда прошлое. Казалось бы, на 

смену им придут такие люди, как 

Лопахин. О многом говорит его 

оценка Петей: «У тебя тонкие, 

нежные пальцы, как у артиста, у 

тебя тонкая, нежная душа…» [Че-

хов, 1984, с. 544]. «Трофимов – 

ницшеанец, а, по Ницше, артист – 

тип человека будущего. Именно это 

„вечный студент“ ценит в Лопа-

хине» [Комаров, 2017, с. 97–98]. Но 

Чехов показывает, что и «лопахи-

ны» вскоре уйдут с исторической 

сцены. Не смешно ли, что «самым 

тонким в душевном отношении, 

самым чутким и одновременно дея-

тельным оказался выходец из кре-

постных, который купил чужой сад 

не столько ради наживы, сколько 

назло своим лирическим воспоми-

наниям и надеждам?» [Злотникова, 

2007, с. 56]. 

Д. Л. Быков пишет, что впервые 

в русской литературе Чехов «хоро-

нит» новый тип человека. «Только 

что народился купец, представи-

тель русского капитализма. Но Ло-

пахину фактически осталось недол-

го <…> Он размахивает руками, 

самодоволен, говорит о своих пла-

нах … – и мы понимаем, что у него 

ничего не выйдет, потому что не 

этими вещами покупается в России 

бессмертие … прагматик обречен» 

[Быков, 2019, с. 42]. 

С. А. Комаров полагает, что 

«возраст Трофимова не случайно 

обозначен Чеховым достаточно 
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точно – 26–27 лет» [Комаров, 2017, 

с. 100], также как и возраст Рати-

щева у Суворина. В разговоре Тро-

фимова с Раневской «27 лет расце-

ниваются как предельный возраст, 

по достижении которого молодой 

человек должен изменить свою 

жизнь, что он делать категорически 

не собирается» [Комаров, 2017, 

с. 100]: «должно быть я буду веч-

ным студентом» [Чехов, 1984, 

с. 534]. В письме Чехова А. С. Су-

ворину от 25 февраля 1895 г. драма-

тург высказал свою точку зрения на 

философию Ницше: «Она не столь 

убедительна, сколь бравурна» [Цит. 

по: Комаров, 2017, с. 102]. «”Бра-

вурность” философии Ницше, ее 

расчет не на убеждение, а на увле-

чение читателя за собой» [Комаров, 

2017, с. 101] позволили Чехову за-

крепить ее за детской фазой жизни, 

к которой относятся Трофимов, Аня 

и Даша. Об идеях Ницше говорит и 

Пищик: «Ницше… философ… ве-

личайший… говорит в своих сочи-

нениях, будто фальшивые бумажки 

делать можно» [Чехов, 1984, 

с. 531]; «…какой-то великий фило-

соф советует прыгать с крыш… 

„Прыгай!“, говорит, и в этом вся 

задача» [Чехов, 1984, с. 548]. «Все 

это признаки нетрадиционного, ан-

тисоциального поведения … что 

вписывается в антихристианский 

пафос сверхчеловеческого поведе-

ния» [Комаров, 2017, с. 102]. 

Также, как и Суворин, Чехов 

рассматривает историческую пер-

спективу России с точки зрения 

«Трех разговоров» Соловьева. Он 

видит опасность в существующем 

аппарате государственного управ-

ления, осознает его антихристиан-

скую природу. Не случайно Шар-

лотта скажет: «Ты, Епиходов, очень 

умный человек и очень страшный» 

[Чехов, 1984, с. 518]. И сам буду-

щий управляющий укажет на воз-

можность самоуничтожения: «Я 

<…> никак не могу понять направ-

ления … жить мне или застрелить-

ся» [Чехов, 1984, с. 518]. В ремарке 

к четвертому действию Чехов за-

фиксирует новое состояние жизни: 

«Чувствуется пустота». «Новая 

драма» стремится выйти за грань 

настоящего, но обнаруживает за 

ней пустоту. Ее же мы увидим через 

три года в «Балаганчике» 

А. А. Блока, когда Арлекин разо-

рвет бумажный задник сцены. В 

выборе, указанном Соловьевым 

(благая весть или пустота), пока 

торжествует пустота, а значит, цар-

ство Антихриста. Сад в качестве 

сакрального хронотопа перестанет 

существовать и восторжествует 

иная реальность. Но ценности ее 

непонятны, поскольку философию 

Ницше Чехов оставляет за детской 

фазой. 

Несколько мотивов поддержи-

вают созданную Чеховым картину 

мира. 

Во-первых, это мотив любви как 

мучения, бремени: «Это камень на 

моей шее, я иду с ним на дно, но я 

люблю этот камень и жить без него 

не могу» (Раневская) [Чехов, 1984, 

с. 535]; «Если бы снять с груди и с 
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плеч моих тяжелый камень…» (Ра-

невская) [Чехов, 1984, с. 512]. 

Во-вторых, это мотив несчастья: 

«Я все жду чего-то, как будто над 

нами должен обрушиться дом» (Ра-

невская) [Чехов, 1984, с. 522]. Этот 

мотив подчеркивают фигура Епи-

ходова, прозванного «двадцать два 

несчастья», и «звук лопнувшей 

струны». 

В-третьих, это мотив смерти. 

Согласно чеховской ремарке, вто-

рое действие происходит на клад-

бище, Раневской привиделась ее 

покойная мать в саду, Лопахин 

вспоминает своих предков, бывших 

крепостных, вспоминают герои о 

смерти няни, мужа и сына Ранев-

ской и т. д. 

Итак, принцип организации сю-

жета «Вишневого сада» – децен-

трализация сюжетных линий. Для 

пьесы характерно наличие внут-

реннего и внешнего сюжета. При 

этом наиболее важным оказывается 

внутренний сюжет: человек в пото-

ке времени. Сюжет в «Вишневом 

саде» «предельно освобожден, рас-

крыт и как бы разряжен» [Чехов. 

Антология…, 2016, с. 322], что не 

означает его разорванности и бес-

связности: речь идет об усложне-

нии связей посредством созвучия 

мотивов, придающих ему эмоцио-

нальное единство. 

Таким образом. из всех рассмот-

ренных пьес принципам классиче-

ской драмы соответствует только 

сюжет пьесы Суворина «Вопрос», 

при этом уже в нем наблюдаются 

элементы децентрализации из-за 

определенной самостоятельности 

второстепенных сюжетных линий. 

Модели сюжета пьес Потапенко 

«Искупление» и Тимковского «Де-

ло жизни» занимают промежуточ-

ное положение между классической 

и «новой драмой». Обе пьесы опи-

раются на любовную интригу – 

классический сюжет традиционной 

драмы. Вместе с тем в пьесе «Ис-

купление» присутствует элемент 

децентрализации сюжетных линий, 

а в пьесе «Дело жизни» любовная 

линия разрешается необычно: нет 

побежденных или проигравших. 

Также в обеих пьесах появляется 

«внутренний сюжет», который у 

Потапенко связан лишь с одним из 

персонажей, а уже у Тимковского 

охватывает всех героев и связан с 

уходящей жизнью, осмыслением 

героями, оказавшимися на рубеже 

веков, своего времени. Модель сю-

жета Чехова в отличие от назван-

ных драматургов принципиально 

отличается от классической драмы. 

Основной принцип организации 

«Вишневого сада» – децентрализа-

ция сюжетных линий. Наиболее 

важным оказывается внутренний 

сюжет: человек в потоке времени.  

События пьесы не складываются в 

сюжет, а образуют систему лейтмо-

тивов. 

Кроме того, все пьесы объединя-

ет инвариантный сюжет, отражаю-

щий российскую действительность 

того времени, связанный с судьбой 

заложенного за долги дворянского 

имения. В пьесах Потапенко, Тим-

ковского и Суворина отражена 
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«утеря дворянами былых состояний 

и имений, нравственная деградация 

дворянства» [Катаев, 1989, с. 228], 

но отсутствует сюжетный ход, ис-

пользованный Чеховым, – захват 

имения купцом из бывших кре-

постных. Также наблюдается сход-

ство в способах создания образа 

купца, приобретающего имение на 

торгах, или векселедержателя. В 

нем выявлены черты «хищного зве-

ря», чудовища, которое «пожирает» 

имение. 

В итоге мотивная организация 

отражает картину мира, связанную 

с мироощущением человека рубежа 

XIX‒XX вв.: в пьесах фигурируют 

мотивы сумасшествия, катастрофы, 

болезни, смерти и др.  
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Аннотация. В статье впервые сделана попытка наиболее цельно 

представить творчество одного из художников русской эмиграции, члена и 

секретаря общества «Икона» в Париже, создателя собственной 

иконописной школы В. А. Цевчинского, который через деятельность по 

возрождению иконописания участвовал в воссоздании русской 

православной культуры за рубежом, в эмиграции. В ходе исследования был 

выявлен ряд иконографических памятников, принадлежавших творчеству 

иконописца. Несмотря на активную творческую, педагогическую и 

общественную деятельность, которую осуществлял В. А. Цевчинский, его 

художественное наследие оказалось малоизученным, что позволило автору 

статьи отчасти заполнить этот пробел. 

В статье рассматриваются как иконостасные комплексы, созданные ху-

дожником, так и отдельные, принадлежащие его кисти иконы, а также 

храмовые стенописи. Это иконостас и наружная икона храма Николая Чу-

дотворца в Булонь-Бийянкур (Париж), икона «Св. Андрей Первозванный» 

из иконостаса церкви Святого Серафима Саровского (Париж), наружные 

росписи церкви Архангела Михаила в Каннах, отдельные иконы из част-

ных собраний, представленные в публикациях и на выставках. 

В результате их анализа автор приходит к выводу, что самым цельным 

сохранившимся произведением художника является иконостас церкви 

Николая Чудотворца в Булонь-Бийянкур в Париже. Он наиболее 

репрезентативно представляет творчество мастера, его особую 

художественную манеру, отличающуюся лаконичностью, строгостью и 

последовательностью в соблюдении иконографических канонов. Также 
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показательна программа иконостаса, отразившая основные тенденции 

развития православного церковного искусства в Русском Зарубежье. 

Важным моментом является то, что прихожанином храма Николая 

Чудотворца в Булонь-Бийянкур были известные русские писатели 

Б. К.Зайцев и И. С.Шмелев. Есть вероятность, что их воззрения на новую 

русскую религиозность в условиях эмиграции повлияли на программу 

иконостаса этого храма. 
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Abstract. The article is the first attempt to present the work of an artist of the 

Russian emigration, a member and secretary of the “Icon” society in Paris, and 

the creator of his own iconographic school, V. A. Tsevchinsky, who participated 

in the revival of Russian Orthodox culture in emigration through his icon-

painting activities abroad. The study revealed a number of iconographic 

monuments that belonged to the iconographer's oeuvre. Despite the active 

creative, pedagogical and social activity, carried out by V. A. Tsevchinsky, his 

artistic heritage was little studied, which allowed the author of this article to 

partially fill this gap. The article discusses both the artist's iconostasis 

complexes and his individual icons, as well as the temple murals. These are the 

iconostasis and exterior icon of the Church of St. Nicholas the Wonderworker in 

Boulogne-Billancourt (Paris), the icon of St. Andrew the First Called from the 

iconostasis of St. Seraphim of Sarov (Paris), exterior paintings of the Church of 

the Archangel Michael in Cannes, and certain icons from private collections 

presented in publications and at exhibitions. 
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As a result of the analysis, the author concludes that the most integral 

surviving work of the artist is the iconostasis of the Church of Nicholas the 

Wonderworker in Boulogne-Billancourt, Paris. It is the most representative of 

the master's work, his particular artistic style, distinguished by brevity, rigor and 

consistency in following iconographic canons. The iconostasis program is also 

significant, reflecting the main trends in the development of Orthodox Church 

art in the Russian diaspora abroad. An important point is that the famous 

Russian writers B. K. Zaitsev and I.S. Shmelev were parishioners of the Church 

of St. Nicholas the Wonderworker in Boulogne-Billancourt. There is a 

possibility that their views on the new Russian religiosity in emigration 

influenced the iconostasis program of this temple. 

Keywords: icon; iconography of the twentieth century; Orthodox iconostasis; 

Church art; Russians abroad; Valentin Alexandrovich Tsevchinsky 

For citation: Yurieva T. V. Iconostases of Russian emigration: icon painter 
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Введение 

Как отмечают многие исследова-

тели русской эмиграции, самым 

весомым итогом деятельности рус-

ского зарубежья, так называемой 

первой послеоктябрьской волны 

(1917–1939 гг.), стало выполнение 

им великой культурно-

исторической миссии – сохранения 

русской культуры [Аронов, 1999]. 

В. Абданк-Коссовский в свое время 

писал: «Ни одна эмиграция в исто-

рии не получила столь повелитель-

ного наказа продолжать и развивать 

дело родной культуры, как зару-

бежная Русь. И русская эмиграция, 

имеющая в своих рядах цвет рус-

ской интеллигенции, обладающая 

культурным достоянием, всегда 

стремилась воссоздать Россию и ее 

культуру на чужой земле». [Абданк-

Коссовский, 1956, с. 121]. Воссо-

здание русской культуры осуществ-

лялось, прежде всего, через все-

мерное поддержание в русской сре-

де начал православия, традиций 

русской православной церкви, осо-

бо бережное внимание к истории 

российской культуры. В частности, 

в «русском Париже» были созданы 

Русский Богословский институт, 

Женские богословские курсы, Рус-

ская консерватория им. Рахманино-

ва, Русское генеалогическое обще-

ство, общество «Икона», русские 

церковные и другие хоры. И это 

далеко не все, что можно было бы 

назвать. 

Особо важное место здесь зани-

мал храм, жизнь его прихода. Поис-

тине, как написал в одной из статей 

последний регент церкви, о которой 

пойдет речь ниже, Н. П. Спасский, 

храм был «местом духовной встре-

чи русских людей» [Спасский, 

2003, с. 3]. 

http://dx.doi.org/
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На торжестве освящения церкви 

святого Николая Чудотворца в Бу-

лонь-Бийянкур отец Георгий, 

настоятель православного русского 

прихода в Париже, сказал: «Русское 

беженство, потеряв все, продолжает 

верить в скорое воскресение святой 

Руси, работает не покладая рук и 

строит во всем мире православные 

храмы» [В., 1928]. 

Одним из иконописцев, сделав-

ших весомый вклад в возрождение 

русского православия за рубежом, 

был Валентин Александрович Цев-

чинский, ряд икон и иконостасов до 

сих пор украшают храмы русской 

эмиграции. 

Имя его не забыто, но мало упо-

минаемо, несмотря на то что он не 

только сам писал иконы, но и со-

здал в Париже центр, где препода-

вал иконописание и устраивал вы-

ставки. В научной литературе био-

графия В. А. Цевчинского содер-

жится в словаре «Художники рус-

ской эмиграции», составленном 

О.Л. Лейкиндом, К. В. Махровым и 

Д.Я. Северюхиным [Лейкинд, 

1999], а также в двухтомнике, по-

священном обществу «Икона» в 

Париже [Вздорнов, 2002]. Впервые 

художественный анализ иконоста-

са, созданного В. А. Цевчинским 

для церкви святого Николая Чудо-

творца в Булонь-Бийянкур был 

предпринят Т. В. Юрьевой в ее док-

торской диссертации «Православ-

ный иконостас как культурный син-

тез» [Юрьева, 2006], а также статье, 

посвященной храму в Булонь-

Бийянкур [Юрьева, 2007]. Поэтому 

целью данной статьи стал подроб-

ный обзор и анализ творчества это-

го иконописца. 

Биография 

Валентин Александрович Цев-

чинский (1906–1992) родился в 

России, в небольшом городке Ба-

лахна-Сабунга, который теперь яв-

ляется районом Баку (Азербай-

джан), в семье специалиста-

нефтепромышленника, работника 

«Товарищества Нобель». Закончил 

Пятигорскую классическую гимна-

зию. В 1924 году, в возрасте 18 лет 

Цевчинский прибыл во Францию. В 

Париже он закончил высшую По-

литехническую школу и работал 

механиком, но параллельно зани-

мался и живописью в Школе Этье-

на Делеклюза. В годы второй миро-

вой войны был заключен в Компь-

енский лагерь, но выжил. 

После войны закончил курсы 

иконописания в иконописной школе 

общества «Икона» при храме в 

Аньере. Общество «Икона» в Па-

риже во многом определило его 

дальнейшую судьбу. Сначала 

В. А. Цевчинский был рядовым 

членом, а с 1949 по 1954 являлся 

секретарем этого общества. С 1952 

года был также членом его Правле-

ния.  

В это время В. А. Цевчинский 

продолжал совершенствоваться как 

художник-иконописец, достаточно 

много работал, писал иконы как для 

храмов во Франции, так и для при-

ходов по всему миру. Его основные 

работы: иконостас и большой образ 
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св. Николая Чудотворца для Ни-

кольского храма в Булонь-Бийянкур 

(1950-е), иконы для украинской 

церкви св. Владимира (1954) и гре-

ко-коптской церкви в Париже, 

церкви Архангела Михаила в Кан-

нах, церкви Божьей Матери в Сен-

Рафаэль, для часовни и русской 

церкви на кладбище в Ментоне, 

иконы для мелькитской церкви св. 

Иоанна (Атланта, Джоржия, США, 

1957), для францисканского мона-

стыря в Пенсильвании (1958), араб-

ской греко-католической церкви св. 

Петра в Израиле (1959). Икона св. 

Андрея Первозванного для иконо-

стаса церкви св. Серафима Саров-

ского в Париже, выполненного чле-

нами общества «Икона» в 1978 г. 

Также Цевчинский занимался ре-

ставрацией икон. 

В 1964 году под его руковод-

ством в Париже были созданы спе-

циальные центр и школа, где он 

преподавал иконописание и где 

устраивались выставки работ само-

го В.А. Цевчинского и его учеников 

[Вздорнов, 2002]. 

Также В. А. Цевчинский был по-

стоянным участником выставок, 

организованных обществом «Ико-

на»: в Булони под Парижем (1948), 

в Париже (1947, 1948, 1952, 1967), а 

также выставок салона Свободного 

искусства (1947, 1948, 1954) и в 

выставке в Grand Palais (1959). 

Кроме того, иконописец провел 

персональные выставки в галерее 

на rue de la Ville l’Evêque, 15 (1949) 

и в магазине на rue St-Sulpice, 

24 (1953).  

В 1988 году две иконы 

В. А. Цевчинского «Богоматерь 

Знамение» и «Св. Георгий, пора-

жающий дракона» экспонировались 

на организованной обществом 

«Икона» выставке, посвященной 

тысячелетию Крещения Руси 

[ICONES, 1988]. 

В 1996 две его иконы «Св. Ан-

тоний Великий» и «Св. Иоанн Кре-

ститель» были представлены на 

юбилейной выставке, посвященной 

70-летию общества «Икона» в хра-

ме св. Александра Невского в Па-

риже [Exposition, 1996], затем, на 

юбилейной выставке, посвященной 

80-летию общества «Икона» в Па-

риже [Exposition, 2007].  

Скончался В. А. Цевчинский в 

1992 году в г. Грасс.  

Иконостас храма Николая 

Чудотворца в Булонь-Бийянкур 

Храм Николая Чудотворца в Бу-

лонь-Бийянкур появился в приго-

роде Парижа в 1926 году. Здесь 

находился знаменитый автомо-

бильный завод Рено, на котором 

работало множество русских рабо-

чих. В одно время их насчитыва-

лось до трех тысяч. Храм был не-

обходим, поэтому инициативная 

группа членов «Русского союза во 

Франции» обратилась к митрополи-

ту Евлогию с просьбой послать в 

Бийянкур священника для служе-

ния в большие праздники. Первым 

церковным помещением стал зал 

при ресторане, и, поскольку такое 

соседство не соответствовало пред-

назначению храма, спустя какое-то 

время церковь переехала в пустой 
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барак. В 1930 году на пожертвова-

ния прихожан была построена де-

ревянная церковь, но в 1943 году, 

когда Бийянкур подвергся бомбар-

дировкам, храм был полностью 

разрушен. Чудом уцелело большин-

ство икон и церковной утвари. При-

ход приютила протестантская цер-

ковь, а затем он переселился в 

частное помещение, расположенное 

около разрушенного храма.  

В 1946 году началась работа по 

реконструкции храма, а точнее – к 

1953 году церковь практически бы-

ла построена заново. Таким можно 

видеть этот храм и теперь. Это 

скромная кирпичная постройка под 

двускатной островерхой крышей с 

синей луковичной главой, увенчан-

ной крестом. Над входом находится 

большая икона святого Николая 

Можайского (ее размеры – 230 х 

160 см). 

В 2002 году над храмом вновь 

нависла угроза. Дом, который стоял 

перед храмом, снесли, и Николь-

ский храм оказался стоящим прак-

тически на строительной площадке, 

где возводили новую высотку. 

Очень близка была вероятность, 

что храм тоже снесут. Но церковь 

удалось спасти, ее вписали в около-

домовое пространство, и теперь она 

считается достопримечательностью 

города. В настоящий момент ее лег-

ко увидеть, напротив нее в доме 

сделали арку, и церковь хорошо 

просматривается с улицы. 

Первым настоятелем Никольско-

го храма был протоиерей Иаков 

Ктитарев. При нем в приходе шла 

активная просветительская работа, 

проходили концерты духовной му-

зыки, действовали церковно-

певческие курсы и детская школа. 

С 30-х годов сохранились объявле-

ния и небольшие афиши, в которых 

сообщается о концертах русской и 

церковной музыки, беседах «с кар-

тинами и проекционным фонарем». 

Регентом хора с 1930 года был 

П. В. Спасский, который позже, с 

1949 года, стал регентом Александ-

ро-Невского собора, главного рус-

ского собора в Париже.  

Прихожанами церкви долгое 

время были писатели Б. К. Зайцев, 

И. С. Шмелев, актриса Е. Рощина-

Инсарова, художник Г. Н. Слобод-

зинский, певица Н. Карандакова и 

др. Все они входили в духовный 

кружок, который существовал в это 

время при церкви. Их лица мы мо-

жем видеть на сохранившейся от 

того времени фотографии. Фото 

находится в личном архиве 

Н. Зайцевой-Сологуб, а его копия 

любезно предоставлена автору ста-

тьи Н. Спасским. В первом ряду – 

С. А. Слободзинская, художница, 

жена художника Г. Н. Слободзин-

ского, священник о. Георгий Сери-

ков, настоятель церкви в 40-х годах, 

Б. К. Зайцев с женой. В эмиграции 

русский писатель по-новому осо-

знал свою религиозность. Благода-

ря страданиям и потрясениям рево-

люции, как отмечал сам Зайцев, он 

открыл для себя неведомый прежде 

материк – «Россию Святой Руси». 

Еще в 1924 году Зайцев написал о 

своей жизни в эмиграции следую-
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щие строки: «В нелегких условиях, 

причудливо мы живем. Может 

быть, и бесправные, но нищи ли мы 

внутренно? Вот это вопрос. И ответ 

на него, мой: нет, не нищи. Святы-

ни бывают различные, и различна 

их иерархия. Но, бесспорно, среди 

них место Родины. У кого есть 

настоящая Родина и чувство ее, тот 

не нищ. <…> Многое видишь те-

перь по-иному, иначе оцениваешь». 

[Зайцев, 1998, с. 4]. В эмиграции, 

вдали от родины, тема Святой Руси 

становится главной в творчестве 

художника.  

В романе «Дом в Пасси» (1935), 

написанном как раз в то время, ко-

гда он был прихожанином храма в 

Булони, воссоздана жизнь русской 

эмиграции во Франции. Драматиче-

ские судьбы русских изгнанников, 

выходцев из различных слоев об-

щества, объединяет мотив «про-

светляющего страдания». Цен-

тральный персонаж романа – монах 

Мельхиседек, подвизающийся в 

миру. Он воплощает православный 

взгляд на мир, на происходящие 

вокруг события, на проблему зла и 

страдания: «Последние тайны 

справедливости Божьей, зла, судеб 

мира для нас закрыты. Скажем 

лишь так: любим Бога и верим, 

плохо Он не устроит» [Зайцев, 

1991]. 

Иконное убранство храма также 

несет в себе следы истории жизни 

прихода. Двухъярусный иконостас, 

находящийся в церкви, выполнен 

иконописцем В. А. Цевчинским. Им 

же написана и наружная икона св. 

Николая Можайского. 

Цельная композиция иконостас-

ного комплекса икон, созданного 

иконописцем в Никольской церкви 

в Булонь-Бийянкур, дает возмож-

ность говорить как о своеобразной 

авторской манере художника, так и 

о богословской программе, разра-

ботанной для иконостаса именно 

этого храма. Иконописный почерк 

художника отличается строгостью и 

даже суровостью. Напряженность 

линий подчеркивается также тре-

вожным пурпурным цветом фона, 

на котором написан деисус. Вместе 

с тем, декоративность деталей, ко-

торую можно видеть на иконе Геор-

гия Победоносца, в одеяниях ар-

хангелов отсылает наше восприя-

тие к образцам народного искус-

ства, которое, вероятно, также ока-

зало свое влияние на художника. 

Схема расположения икон в 

иконостасе отражает особую тра-

дицию в формировании программы 

алтарной преграды, которая посте-

пенно сложилась в храмах русской 

эмиграции. Несмотря на небольшие 

размеры храмов и иконостасов, 

каждый из них, помимо, конечно, 

основного своего литургического 

предназначения является своего 

рода памятником утраченной Рос-

сии. Поэтому в состав иконостаса 

включаются самые почитаемые на 

Руси образы, иконы самых почита-

емых на Руси святых. Хотелось бы 

отметить, что этот опыт мог бы 

быть более пристально рассмотрен 

в современной России, где в ситуа-
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ции церковного возрождения вста-

ло много вопросов и проблем при 

воссоздании храмов, церковных 

интерьеров и иконостасов [Юрьева, 

2005]. 

Программа иконостаса храма 

св. Николая в Булонь-Бийянкур 

следующая: 

Местный ряд. Царские врата с 

традиционным изображением Бла-

говещения и четырех евангелистов. 

Над вратами – сюжет Тайной Вече-

ри, выполненный в симметричной 

композиции с образом Христа в 

центре. По сторонам от Царских 

Врат образы Спаса Вседержителя и 

Богоматери Грузинской. Северные 

и Южные врата украшены образа-

ми Архангелов Михаила и Гаврии-

ла. Далее, в иконостасе находится 

«местная» икона Николая Чудо-

творца.  

Деисусный чин. В центре – 

«Спас в Силах», справа от Спаса: 

Богоматерь, архангел Михаил, апо-

стол Петр, святой Иоанн Богослов, 

святой Сергий Радонежский; сле-

ва – Иоанн Креститель, архангел 

Гавриил, апостол Павел, апостол 

Андрей Первозванный, преподоб-

ный Серафим Саровский. 

Небольшой по размерам, храм 

очень уютен внутри. Кроме иконо-

стаса его украшает большое коли-

чество икон. Самые старые из них – 

это иконы, сохранившиеся еще от 

первой деревянной церкви: это 

иконы св. Николая (в митре), икона 

«Богоматерь Нечаянная Радость», 

написанные Вадимом Морозовым, 

отцом известного иконописца об-

щества «Икона». 

В церкви также находятся иконы 

Г. В. Морозова, Е. П. Озолиной, 

Н. Г. Спасской и других членов об-

щества «Икона». Есть иконы, при-

несенные в храм прихожанами и 

происхождение их неизвестно. 

Наталия Григорьевна Спасская – 

иконописец, член общества «Ико-

на» в Париже. Училась живописи у 

Г. Н. Слободзинского (1896–1967) в 

Булонь-Бийянкуре, в 1972–1973 

годах училась иконописанию у 

Г. В. Морозова, с 1980 по 1984 – у 

Л. А. Успенского в школе при За-

падноевропейском экзархате в Па-

риже. Автор многих икон в храмах, 

в том числе и в храме св. Николая 

Чудотворца в Булонь-Бийянкур. В 

частности, ее кисти принадлежат 

«Выносной крест с Распятием», 

который экспонировался на выстав-

ке общества «Икона» в 1988 году 

(10), иконы «Рождество Христово» 

и «Вход Господний в Иерусалим». 

Ее усилиями также был восстанов-

лен наружный образ св. Николая 

Можайского. 

В храме по-прежнему поет пре-

красный хор, которым руководит 

регент – Н. П. Спасский, сын пер-

вого регента Никольской церкви – 

П. В. Спасского. 

Н. П. Спасский является также 

основателем Общества ревнителей 

церковного пения, генеральным 

секретарем ассоциации изучения 

русского литургического пения во 

Франции, а также вице-
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председателем общества «Икона» в 

Париже. 

По-прежнему в церкви идет 

приходская жизнь, помимо служб, в 

приходе читаются просветитель-

ские лекции, хор церкви выступает 

со своими программами русской 

духовной и народной музыки. Храм 

остается непотопляемым островком 

русской жизни среди разросшегося 

Парижа и достойно несет свою 

миссию по сохранению и преумно-

жению русской культуры. 

Иконостас церкви  

Святого Серафима Саровского  

в Париже 

Написанием иконы «Св. Андрея 

Первозванного» отмечено участие 

В. А. Цевчинского в создании ико-

ностаса для церкви Святого Сера-

фима Саровского в Париже. Этот 

храм был построен в 1933 году, то-

гда же был создан и первый его 

иконостас [Исцеленнов, 1973]. 

Спустя 40 лет здание храма пришло 

в негодность, в связи с чем в  

1973–1974 годах на месте старого 

храма по проекту архитектора 

А. Н. Фёдорова была построена но-

вая деревянная церковь. В 1978 году 

по проекту Н. И. Исцеленнова был 

создан второй вариант иконостаса, 

а образы для него написали члены 

общества «Икона» в Париже. Цен-

тральные иконы деисусного чина – 

Спаситель, Богородица, Иоанн 

Предтеча, Арх. Михаил и Арх. Гав-

риил, Ап. Петр и Ап. Павел – напи-

саны Г. В. Морозовым. Остальные 

шесть икон – Н. Г. и Н. П. Спасски-

ми, З. Е. Залесской, И. А. Кюлевым, 

С. Я. Рышковрй-Чекуновой и 

В. А. Цевчинским. Поскольку это 

была совместная работа, каждый из 

иконописцев постарался создать 

свой образ в общей канонической 

манере. Не выбивается из этого ряда 

и икона «Св. Андрей Первозван-

ный» Цевчинского. 

Иконы и росписи церкви  

Архангела Михаила в Каннах 

Церковь Архангела Михаила в 

Каннах является одной из старей-

ших русских православных церквей 

во Франции и имеет долгую и не-

простую историю. Строительство 

храма осуществилось с 1894 

по 1896 годы при содействии вели-

кой княгини Анастасии Михайлов-

ны и великого князя Михаила Ми-

хайловича, внучки и внука 

Николая I на частные пожертвова-

ния. Имеет три престола: во имя 

Михаила Архангела, Александра 

Невского, Екатерины Александрий-

ской.  

В. А. Цевчинский возглавлял 

иконописную мастерскую, которая 

работала при храме, в период 

настоятельства в нем священника 

Игоря Дулгова (1963–1987?). Рус-

ская община православного храма в 

Каннах тогда, после окончания 

Второй Мировой войны, пережила 

свое возрождение. Силами иконо-

писцев мастерской был расписан 

вход в церковь под колокольней, а 

также написаны новые иконы 

[Храм]. Известно, что с Цевчин-

ским над фресками работал Дмит-

рий Косоротов. 
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Сюжеты входных росписей свя-

заны с посвящениями храма. Над 

входом был расположен образ Бо-

гоматери «Знаменье», сопровожда-

емый архангелами Михаилом и 

Гавриилом, сам вход фланкировали 

образы самых почитаемых в право-

славной церкви святых – Св. Нико-

лая (слева) и Св. Сергия Радонеж-

ского (справа). Ниже были написа-

ны два орнаментальных полотенца. 

Все сюжеты выполнены на светлом, 

бледно-желтом золотистом фоне. 

Образы святых фронтальны и ста-

тичны. В ликах прослеживается 

спокойствие и самоуглубленность, 

отсутствие какой-либо суеты. За 

внешней простотой изображения 

скрыто глубокое понимание сущно-

сти древнего иконописания. Несо-

мненно, художник обращался 

именно к этим образцам. 

К сожалению, на сегодняшний 

день, фрески переписаны. Дело в 

том, что иконописец выполнил ра-

боту на панелях, прикрепленных к 

стене храма. В ходе работ по об-

новлению храма эти панели были 

демонтированы, а на их месте по-

явилась новая живопись. 

Теперь на своде, имеющем голу-

бой цвет, изображен Архангел Ми-

хаил в Славе, а образ Богоматери 

«Знаменье» сопровождается шест-

крылыми серафимами. Работы по 

восстановлению фресок у входа в 

Михаило-Архангельский храм были 

выполнены согласно решению попе-

чительского совета приходской ассо-

циации от 29 сентября 2010 года, по 

благословению митрополита Во-

сточно-Американского и Нью-

Йоркского Илариона, Первоиерарха 

РПЦЗ, по утвержденному им эски-

зу. Работа проведена иконописцами 

Анной Калининой и Тамарой Цвет-

ковой. В большей своей части ком-

позиция повторяет прежнюю рабо-

ту Цевчинского, но, к сожалению, 

по этим стенописям мы теперь не 

можем судить о его иконописной 

манере. 

Церковь во имя иконы 

Пресвятой Богородицы «Всех 

скорбящих Радость» и Николая 

Чудотворца  и часовня на 

русском кладбище в Ментоне 

Храм во имя иконы Пресвятой 

Богородицы «Всех скорбящих Ра-

дость» и Николая Чудотворца в 

Ментоне был заложен и освящен 

в  1892 году. Постройка производи-

лась по плану и под руководством 

архитектора Г.-Г. Терслинга. На 

русском участке старого местного 

кладбища стоит часовня св. мц. цар. 

Александры, выстроенная графом 

Н. А. Протасовым-Бахметьевым в 

1886 г. в память сестры милосердия 

А. Тепляковой, отличившейся в рус-

ско-турецкой войне 1877–1878 гг. 

Автором часовни был Николай 

Иванович Юрасов, строителем – 

архитектор Дофрэ. Алтарный образ 

написал известный русский худож-

ник И. Н. Крамской. Внутри часов-

ни находится склеп, куда переносят 

кости из снесенных русских могил. 

Известно, что в 1950-е годы не-

сколько икон для храма и часовни 

написал В. А. Цевчинский. На это 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3&action=edit&redlink=1
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указывают авторы книги «Русские 

храмы и обители в Европе» [Рус-

ские, 2005]. 

Вероятно, множество небольших 

икон было написано В. А. Цевчин-

ским для православных верующих 

и хранятся сегодня у них дома, как 

это происходило с иконами многих 

иконописцев, таких, как, например, 

Л. А. Успенский. 

Одна из таких икон – небольшой 

образ св. Антония Великого, при-

надлежит З. Е. Залесской, послед-

нему председателю общества 

«Икона» в Париже. Учитывая хо-

рошую сохранность иконы, можно 

подвергнуть анализу иконописную 

манеру мастера в той степени, в 

какой она проявлена в этом образе. 

Можно сказать, что стиль 

В. А. Цевчинского в этой иконе ха-

рактеризуется строгостью соответ-

ствия канону, четкостью и графич-

ностью силуэта.  

Еще одна икона В. А. Цевчин-

ского – «Архангел Михаил» – опуб-

ликована в книге об обществе 

«Икона» в Париже [Вздорнов, 2002. 

Цв. вкладка]. В ней указано, что эта 

икона была экспонирована на вы-

ставке Общества «Икона» в 1988 

году. Эти сведения расходятся с 

нформацией из каталога выставки 

[ICONES, 1988]. Тем не менее, если 

признать, что эта икона также при-

надлежит В. А. Цевчинскому, то это 

также расширяет наши представле-

ния о его иконописной манере, ко-

торая в этом образе не противоре-

чит другим его произведениям. Ар-

хангел Михаил представлен в пол-

ный рост, в воинских доспехах и 

алом плаще, перевязанном через 

левое плечо. В правой высоко под-

нятой руке Архангела обнаженный 

меч, в левой – ножны. Здесь можно 

видеть ту же строгость силуэта, 

четкую отобранность графических 

приемов. Взгляд Архангела Михаи-

ла сосредоточен и как бы направлен 

внутрь себя. 

Заключение 

В ходе исследования был выяв-

лен ряд иконографических памят-

ников, принадлежавших творчеству 

иконописца. В результате их анали-

за можно прийти к выводу, что 

наиболее цельным сохранившимся 

произведением художника является 

иконостас церкви Николая Чудо-

творца в Булонь-Бийянкур в Пари-

же. Он наиболее репрезентативно 

представляет творчество мастера, 

его художественную манеру, отли-

чающуюся строгостью, последова-

тельностью в соблюдении иконо-

графических канонов. Также пока-

зательно программа иконостаса, 

отразившая основные тенденции 

развития православного церковного 

искусства в Русском Зарубежье. 
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Аннотация. В статье рассматривается исторический дискурс 

репрезентативной программы власти и личности императора Павла I в 

контексте художественного универсума его петербургской резиденции 

Михайловского замка. В этом масштабном проекте Павла I воплотились не 

только передовые строительные и художественно-оформительские 

технологии дворцового строительства эпохи, но и присущие дворцовому 

дискурсу традиции репрезентации власти и персоны властителя. 

Михайловский замок императора Павла I являлся и самым «дорогим» 

объектом дворцового строительства, и самым «концептуальным». Его 

символическая программа вобрала в себя принципы репрезентации власти, 

реализованные в резиденциях предшественников.  Однако, при этом она 

формировалась лично августейшим заказчиком. Выявив соответствие 

композиционных осей здания земному (юг-север) и духовному (запад-

восток) аспектам бытия, автор публикации вскрывает символический, 

гендерный и исторический принципы в композиции парадных анфилад 

Павла I (южная и восточная части дворца) и Марии Федоровны (северная 

и западная части дворца). В центре внимания исследователя оказывается 

интерпретация истории России и персоны Государя в декорациях 

экстерьера и интерьеров бельэтажа дворца. Представленный в работе 

детальный семиотический анализ исторических живописных полотен, 

созданных художниками Дж. Аткинсоном и Г. И. Угрюмовым по 

инициативе императора Павла I для Воскресенского зала дворца, 

раскрывает концепцию власти, в основе которой принципы 

маскулинности, патриотичности и сакральности. Галерея правителей-

героев (первых в своем роде), созданная художниками, презентовала 

Павла I, как одного из царственных пионеров – первого правителя 
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объединившего не только власть светскую и духовную, но и 

попытавшегося объединить восточную и западную христианские церкви. 

Дуализм светского и сакрального начал является лейттемой исторического 

дискурса декора дворца, что, в свою очередь, соответствует idee fixe его 

августейшего хозяина.   

Ключевые слова: репрезентация власти; исторический дискурс; 

Михайловский замок; Павел I; история России; историческая живопись; 

Г. И. Угрюмов 

Для цитирования: Летин В. А. Исторический дискурс художественного уни-

версума Михайловского замка: аспекты власти // Мир русскоговорящих стран. 

2022. № 1 (11). С. 112-133. http://dx.doi.org/10.20323/2658-7866-2022-1-11-112-133 

Original article  

Historical discourse of Mikhailovsky castle's artistic universe:  

aspects of power 

Vyacheslav A. Letin 

Candidate of cultural studies, associate professor of the department of general humani-

ties and theatre studies, Yaroslavl state theatre institute, Yaroslavl. 
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Abstract. This article examines the historical discourse of Emperor Paul's 

representational program of power and personality in the context of the artistic 

universe of his St. Petersburg residence, the Mikhailovsky Castle. This large-

scale project, Paul I embodied not only advanced building and decoration 

technologies of contemporary palace construction, but also the traditions of the 

sovereign's power and personality representation inherent in the palace 

discourse. The Mikhailovsky Castle of Emperor Paul I was both the most 

“expensive” object of palace construction and the most “conceptual”. His 

symbolic program absorbed the principles of power representation implemented 

in the residences of his predecessors. However, at the same time, it was formed 

personally by the royal customer. Examining the correspondence between the 

compositional axes of the building to the earthly (south-north) and spiritual 

(west-east) aspects of existence, the author of the publication reveals the 

symbolic, gender and historical principles in the composition of the grand 

enfilades of Paul I (southern and eastern parts of the palace) and Maria 

Feodorovna (northern and western parts of the palace). The researcher focuses 

on interpreting the history of Russia and the Sovereign's persona in the setting 

of the palace's exterior and interiors of the palace. The detailed semiotic 

analysis of the historical paintings created by J. Atkinson and G. I. Ugryumov 

on the initiative of Emperor Paul I for the Resurrection Hall of the Palace 
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reveals the concept of power, based on the principles of masculinity, patriotism 

and sacredness. The gallery of hero rulers (the first of their kind), created by the 

artists, presented Paul I as one of the royal pioneers – the first ruler to unite not 

only secular and spiritual power, but also the Eastern and Western Christian 

churches. The dualism of secular and sacred principles is the leitmotif of the 

historical discourse of the palace decor, which, in turn, corresponds to the idee 

fixe of its sovereign master.   

Keywords: representation of power; historical discourse; the Mikhailovsky 

Castle; Paul I; Russian history; historical painting; Grigory Ugryumov 

For citation: Letin V. A. Historical discourse of Mikhailovsky castle's artistic uni-

verse: aspects of power. World of Russian-speaking countries. 2022; 1(11):112-133. 
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Михайловский замок – послед-

ний императорский дворец, постро-

енный в XVIII веке, – завершает 

череду великолепных петербург-

ских резиденций, а судьба его вла-

дельца – череду дворцовых перево-

ротов. В этом масштабном проекте 

Павла I воплотились не только пе-

редовые строительные и художе-

ственно-оформительские техноло-

гии дворцового строительства эпо-

хи, но и присущие дворцовому дис-

курсу традиции репрезентации вла-

сти и персоны властителя. Михай-

ловский замок императора Павла I 

являлся и самым «дорогим» объек-

том дворцового строительства, и 

самым «концептуальным». Его 

символическая программа вобрала 

в себя принципы репрезентации 

власти, реализованные в резиден-

циях предшественников.  Однако, 

при этом она формировалась лично 

августейшим заказчиком. В ней 

можно выделить религиозно-

философский, исторический и ген-

дерный дискурсы, в соответствие с 

которыми определены расположе-

ние и форма помещений бельэтажа, 

а также их функции и декор.  

Исторический дискурс Михай-

ловского замка занимает важное 

место в символическом универсуме 

Михайловского замка, поскольку 

вобрал в себя, кроме событийного, 

еще и династический, и личност-

ный аспекты. Тем самым место им-

ператора Павла I утверждалось и 

истории страны, и в династии. Ис-

торический дискурс художествен-

ного универсума дворца предстает 

в разных вариантах, как в декоре 

экстерьера здания, так и во всем 

пространстве парадных апартамен-

тов.  

В соответствие с двуединой 

природой символической програм-

мы Михайловского замка, сочета-

ющей в себе характерные элементы 

сакрального и репрезентативного 

универсумов, трактовка истории в 

его пространстве так же дуали-

стична. История здесь предстает в 

двух вариантах: в ее «земном» (ис-

тория Российской государственно-

сти) и в «сакральном» (история 

http://dx.doi.org/
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«духовного роста» челове-

ка/человечества) вариантах. 

Распределяются эти «историче-

ские» варианты по композицион-

ным осям, символически обыгры-

вая их направление. Так продольная 

ось (юг-север) – связана с вариан-

том земной жизни и, соответствен-

но, российской государственности, 

а поперечная (запад-восток) – свя-

зана с духовной жизнью и, соотве-

ственно, с сакральной историей.     

В данной работе рассмотрим 

«земной» вариант истории в кон-

тексте символического универсума 

Михайловского замка.    

Аллегорические композиции на 

исторические темы сосредоточены 

в декорациях экстерьеров южного и 

северного фасадов. При этом обе 

стороны не только оказываются в 

непосредственной близости к «пет-

ровским» объектам, но имеют и 

концептуальные аллюзии с «пет-

ровской» темой. Для Павла I образ 

Петра Великого был своеобразным 

камертоном его императорского 

кредо.  

Центральная часть южного фа-

сада решена как триумфальная арка 

(прямоугольный проезд Воскресен-

ских ворот зрительно «достраива-

ется» до арки полуциркульным ок-

ном второго этажа), фланкирован-

ная парными обелисками с воин-

ской арматурой и вензелями Пав-

ла I. Венчает фасадную  компози-

цию монументальный фронтон, в 

тимпане которого рельеф работы 

братьев Стаджи «История заносит 

славу России на свои скрижали» 

[Булах, 2002].  

Северный фасад, выходящий на 

Летний сад и Летний дворец 

Петра I (а в перспективе еще и на 

петровский домик на другом берегу 

Невы), украшен пятью барельефа-

ми с важными принципами госу-

дарственности, представленными в 

виде монументальных барельефов 

аттика [Карпова, 1999].  

Таким образом, идея о деяниях, 

достойных занесения на славные 

скрижали истории, декларируемая 

на южном фасаде дворца, аргумен-

тируется пятью «тезисами» – на 

северном. Показательно и само 

направление движения по оси, ко-

торое задается композицией замка. 

В этом продвижении посетителя 

дворца на север символически 

представлено петровское продви-

жение Российской империи к бере-

гам Балтики и закрепление на них.  

 Полюса «государственной» оси 

составляют с южной стороны па-

радные апартаменты императора, а 

с северной – императрицы. С его 

стороны – это демонстрация исто-

рического опыта страны. С ее – де-

монстрация актуального «быта» 

августейшего семейства.  

«Российский» аспект историче-

ского дискурса бельэтажа Михай-

ловского замка реализуется в сле-

дующих помещениях северной ча-

сти дворца: Парадная лестница, 

Воскресенский зал и Большая 

тронная зала императора Павла I, 

отчасти – театр. Запечатленные в 

живописи и представленные в теат-
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ре «исторические» события 

направлены, чтобы создавать у по-

сетителей дворца представление о 

великих делах предков – вех на пу-

ти формирования Просвещенного 

государства. 

Простенки между лопатками на 

Парадной лестнице предполагалось 

заполнить фресками на сюжеты ис-

тории России, что осуществлено 

[Кальницкая, 2003] не было. Из-

вестно только, что две композиции 

должен был делать англичанин 

Дж. Аткинсон [Кустова, 2011] на 

темы «древних баталий»: «Татары, 

переносящие лодки» и «Битва с та-

тарами». Кульминации историче-

ская героика должна была дости-

гать в оформлении Воскресенского 

зала.  

Воскресенским залом начина-

лась анфилада парадных залов им-

ператора. Так героико-

триумфальная идея растреллиев-

ского монумента тематически раз-

вивалась от архитектурного реше-

ния парадного въезда в замок в ви-

де триумфальной арки Воскресен-

ских ворот до помещения Воскре-

сенского зала непосредственно над 

ними. Само название ворот и, соот-

ветственно, зала апеллирует к бы-

товавшей со времен Елизаветы 

Петровны аллегории, переосмыс-

ливавшей религиозное событие 

Воскресения Христа в качестве по-

литической метафоры: воскреше-

ние петровских начинаний. Так в 

иконостасах храмов елизаветин-

ской эпохи, имевших непосред-

ственное отношение к императри-

це, образ Воскресения Христа за-

нимал центральное положение вме-

сто традиционного Спаса в силах. 

Это можно видеть в московском 

соборе Климента папы Римского на 

Пятницкой улице и ярославской 

церкви Николы Надеина. Кульми-

национным в этом ряду является 

композиция «Воскресение Христо-

во» на плафоне притвора придвор-

ной церкви Спаса Нерукотворного в 

Зимнем дворце (изначально 

Ф. Фонтебассо, возобновлена 

П. В. Басиным после пожара 

1837 г.). Павел I наследует и разви-

вает эту аллегорию, переводя ее из 

сферы религиозной в сферу исто-

рическую. 

Воскресенский зал представляет 

собой двусветное помещение, за-

нимающее весь архитектурный 

объем в центральной части север-

ного объема дворца. Его элегантное 

оформление интерьера с героико-

триумфальными мотивами было 

создано по проекту архитектора 

Винченцо Бренны в 1798–1801 гг. 

Оно вполне соответствовало пред-

назначению помещения как места 

проведения праздничных меропри-

ятий, а также официальных прие-

мов с приглашенными послами и 

министрами иностранных держав.   

Его декор вполне соответствовал 

предназначению. Концепция Вос-

кресенского зала должна была «фо-

кусировать» внимание посетителя 

на персоне Государя, встреча с ко-

торым предполагалась в следую-

щем помещении. В шести мас-

штабных полотнах исторического 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE
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жанра, посвященных важным вехам 

становления российской государ-

ственности, должна была быть 

представлена история страны. При-

чем здесь история напрямую ока-

зывалась связанной с персоной 

правителя и его личными качества-

ми, проявляемыми им в этот мо-

мент. Таким образом, император 

Павел I символически наследовал 

не только историческую славу, но и 

качества своих героических пред-

ков-венценосцев. Окруженные ис-

кусственным золотистым мрамором 

стен события Российской истории 

приобретали не только триумфаль-

но-героическое, но еще и сакраль-

ное значения. Тем более что прак-

тически все они были соотнесены с 

сакральным пространством или 

соответствующими атрибутами и 

аксессуарами.  

И здесь император Павел I не 

только дает собственную трактовку 

Российской истории и определяет в 

ней место собственной персоны. 

При этом в интерпретации истории 

он полемизирует по этим вопросам 

со своей августейшей матерью, ра-

нее превратившей главный зал пе-

тергофского Большого дворца в 

мемориальное пространство дина-

стии, «стерев» с его плафона «апо-

феоз Елизаветы Петровны» работы 

Ф.-Б. Растрелли.  

Первый подобный опыт был 

осуществлен в Петродворце Екате-

риной II, которая в свое время 

«символически отменяла» царство-

вание «дщери Петра» и, одновре-

менно, презентовала идею женского 

правления в Царском селе и Петер-

гофе. В начале 1770-х гг. по указа-

нию Екатерины II была произведе-

на реконструкция интерьеров пе-

тергофского Большого дворца. В 

том числе это коснулось и Большо-

го (Тронного) зала. Вместо распо-

лагавшегося в нём ранее плафона 

работы Б. Тарсия «Триумф Петра и 

воздвижение памятника деяниям 

Елизаветы Петровны» [Гуревич, 

1979], в соответствии с замыслом 

Екатерины II над окнами вдоль стен 

были размещены портреты пред-

ставителей династии, а на торцевых 

стенах императорские портреты 

Петра I и Екатерины I, Елизаветы 

Петровны и Анны Иоанновны. Тем 

самым, царственной матерью ре-

шалось несколько репрезентатив-

ных задач. Прежде всего, импера-

трица Елизавета Петровна «превра-

тилась» из дочери своего отца во 

«всего лишь одну» из предше-

ственниц екатерининского царство-

вания. В то время как исключи-

тельно женские портреты предше-

ственниц делали правление самой 

Екатерины II вполне традицион-

ным. Более того, обратившись к 

образу первой русской княгини 

Ольги и акцентируя момент приня-

тия ею христианства (барельеф 

А. М. Иванова «Крещение Ольги 

под именем Елены» [Колотов, 

2013]), императрица декларирует 

легитимность женского царствова-

ния в самых истоках российской 

религиозности и государственности.  

Так что дискредитируя и вытес-

няя образ предшественницы из ис-
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торической памяти, Павел I не ори-

гинален. Но в своих репрезентаци-

онных амбициях он идет гораздо 

дальше предшественниц. Ему важ-

но утвердить собственное место в 

династии Романовых в качестве 

законного наследника (в отличие от 

узурпаторш – двоюродной бабки и 

матери) по крови и духу. В соб-

ственном дворце Павел I дает ис-

ключительно «маскулинный» 

взгляд на историю династии и им-

перии. Здесь можно увидеть поле-

мику с оформлением петергофского 

Тронного зала Большого дворца, в 

котором Екатериной II как раз и 

акцентировался приоритет женской 

роли в истории Отечества.  

В Михайловском замке история 

представлена исключительно как 

цепь «мужских» подвигов во славу 

Отечества. Гендерные роли авгу-

стейших супругов в художествен-

ном универсуме Михайловского 

замка акцентировались функциями 

помещений их парадных апарта-

ментов. В парадной анфиладе им-

ператора личность правителя прак-

тически сливалась с историей и ре-

лигией, становясь воплощением 

идеи государственности. В парад-

ной анфиладе императрицы акцен-

тировалось ее место в кругу авгу-

стейшего семейства как особы, 

контролирующей свои страсти (Га-

лерея Рафаэля), что позволяет ей 

выполнять роли благочестивой су-

пруги (Парадная спальня) и добро-

детельной матери (Большая столо-

вая). Таким образом, в символиче-

ском универсуме Михайловского 

замка только мужчина имел право 

на место в истории, женщине же 

отводилось место исключительно в 

пространстве семьи.  

В отличие от утраченных сюже-

тов, предназначавшихся для Парад-

ной лестницы, шесть сюжетов, 

предназначавшихся для полотен 

Воскресенского зала, известны: 

«Крещение великого князя Влади-

мира» и «Победа Дмитрия Донско-

го над татарами» Дж. Аткинсона 

(обе 1799, ГТГ) [Бахарева, 2002]; 

«Взятие Казани Иваном Грозным» 

Г. И. Угрюмова (1797–1799 гг., 

ГРМ); «Призвание Михаила Федо-

ровича на царство 14 марта 1613 

года» (1797–1799 гг., ГРМ), «Пол-

тавская баталия» В. К. Шебуева 

(местонахождение неизвестно) и 

«Соединение российского и турец-

кого флота и проход его через Бос-

фор» В. П. Причетникова (местона-

хождение неизвестно).  

В настоящее время Воскресен-

ский зал открыт после реставрации. 

Полотна Г.И. Угрюмова «верну-

лись» в родной для них интерьер. 

Работы Дж. Аткинсона, хранящиеся 

в Государственной Третьяковской 

галерее, представлены в нем черно-

белыми копиями. Все четыре по-

лотна экспонируются в простенках 

на боковых стенах зала. Вместо 

двух утраченных работ В. П. При-

четникова и В. К. Шебуева над ка-

минами на торцевых стенах зала 

размещены зеркала соответствую-

щего размера.  

Поскольку ансамбль полотен в 

полном составе не сохранился, то 
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целостной программы этой «исто-

рической» панорамы мы предста-

вить не можем. Однако, даже по 

совокупности смыслов сохранив-

шихся фрагментов этого убранства 

можно выявить ведущие темы, мо-

тивы, сюжеты и образы истории 

Государства Российского императо-

ра Павла I.  

Две пары полотен, двое худож-

ников представляют собой автор-

ские диптихи на заданную тему. Им 

присуща общая концепция власти, 

но каждый из них варьирует ее по-

своему.   

Вера и отвага: диптих 

Дж. Аткинсона. Работы Дж. Аткин-

сона, представляют важные собы-

тия наиболее раннего периода Рос-

сийской истории, находятся в фон-

дах Государственной Третьяковской 

Галереи. При вполне традиционном 

для исторического и батального 

жанров в решениях композицион-

ного построения картин, художник 

большое место уделяет этнической 

экзотике: стилизованные «нацио-

нальные» костюмы, густые бороды 

и архаические прически, специфи-

ческие типы головных уборов.  

Места событий Аткинсоном 

обозначены условно без соотнесе-

ния с историческими реалиями. Так 

Мамаево побоище происходит не 

на окруженной лесом и оврагами 

долине реки Непрядвы, а в гори-

стом ландшафте. Сцена же креще-

ния Владимира разворачивается в 

классицистски решенном храмовом 

пространстве.  

Начинался исторический цикл 

Воскресенского зала картиной 

«Крещение великого князя Влади-

мира». Тем самым история государ-

ственности напрямую соотносилась 

с историей христианства. На кар-

тине запечатлен обряд крещения 

Великого киевского князя. Его эта-

пы пофазово представлены свя-

щенниками, производящими соот-

ветствующие манипуляции над 

второстепенными персонажами. 

Итоговым и самым ярким актом 

этого «живописного крещения» 

становится надевание креста епи-

скопом на коленопреклоненного 

князя Владимира. На солее свя-

щенник надевает крест коленопре-

клоненному князю. Его фигура да-

на боком, что позволяет художнику 

продемонстрировать благородный 

греческий профиль русского прави-

теля. На Великом князе мантия с 

меховой опушкой, справа от него на 

первом плане по центру – на по-

душке с массивными кистями – 

шлем князя.  

Вся сцена на солее залита пада-

ющим сверху светом и акцентиро-

вана цветом: бликующая одежда и 

отороченный темным мехом крас-

ный плащ с переливающимся золо-

том орнамента [Государственная 

Третьяковская галерея, 2005]. Ре-

флексы красного расходятся по 

всему пространству картины от фи-

гуры князя, вспыхивая на митре 

стоящего рядом епископа и угасая 

на деталях одежды персонажей 

«массовки». Все это символически 

представляет персону князя-
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неофита как источник света в су-

мрачном пространстве картины.  

  «Крещение великого князя 

Владимира», составляет контраст 

второму полотну аткинсоновского 

диптиха, прославляющего подвиг 

Дмитрия Донского во время Кули-

ковской битвы.  

Если на предыдущей картине 

дана статичная мизансцена в за-

мкнутом пространстве – храмо-

вом – пространстве, то централь-

ным событием на этой картине яв-

ляется подвиг князя Дмитрия Ива-

новича во время боя. Герой, схва-

тившись левой рукой за древко 

направленного в его сторону копья, 

отводит его от себя. Момент, пред-

ставленный на картине, драмати-

чен. Князь оказался на земле, 

так как только что под ним была 

ранена и упала лошадь. Соответ-

ственно, к его месту падения 

устремились и татары, и русские 

воины. Одни, чтобы пленить или 

убить, другие – защитить и спасти 

героя. Это противостояние опреде-

ляет композиционное решение кар-

тины, в правой части которой 

сгруппированы атакующие золото-

ордынцы, а в левой – русские. В 

трактовке сцены боя можно увидеть 

отголоски полотен Ш. Лебрена из 

цикла «Деяний Александра Маке-

донского» (1673). В частности, по-

ложение упавшей лошади на пер-

вом плане, напоминает лошадь на 

лебреновской картине «Битва при 

Гавгамеле». Так же «по-

лебреновски» трактуется и этниче-

ская идентичность противников. 

Татары даются в стилизованных 

костюмах ориентальных костюмах: 

халаты, остроконечные шапки с 

опушкой. Русские воины представ-

лены двумя типами: казаками и 

«легионерами». Казаки над фигу-

рой князя узнаются по шапкам-

мурмолкам и кривым саблям. «Ле-

гионеры» – в антикизированных 

доспехах.  

Князь выделяется наиболее пол-

ным «античным» доспехом. Его 

бликующая полированная поверх-

ность делает фигуру героя самой 

яркой на полотне. Высокий статус 

персонажа акцентируется зубчатой 

короной на его шлеме и, вероятно, 

красным цветом плаща. Плащ, про-

стертый над рукой героя, сжимаю-

щей вражеское копье, акцентирует 

внимание на центральном жесте.  

Верность и Милосер-

дие/Благородство: диптих 

Г. И. Угрюмова. На картинах 

Г. И.Угрюмова «павловская» кон-

цепция репрезентации персоны 

правителя и её роли в истории гос-

ударства находит продолжение в 

развитии двух тем: сакральности 

власти («Призвание Михаила Фе-

доровича на царство 14 марта 

1613 года») и героики («Вступление 

Иоанна IV в завоеванную у татар 

Казань»).   

Особое место в этой репрезента-

тивной системе занимает образ ца-

ря Михаила Федоровича – родона-

чальника династии Романовых. 

Картина Г. И. Угрюмова с изобра-

жением сцены избрания первого 

Романова на Российский престол 
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более других исторических полотен 

привлекла внимание описывавшего 

замок А. Коцебу [Коцебу, 2001]. 

Вполне естественно, что драматург 

и театральный деятель оценил 

здесь не только мастерство живо-

писца, но и близкую ему нарочитую 

и эффектную «театральность» 

трактовки им события. Юный Ми-

хаил Федорович запечатлен на по-

лотне в центре на амвоне храма 

между фигур инокини Марфы – 

матери К.И. Романовой и священ-

ника – архиепископа рязанского и 

муромского Феодорита.  

Центральную группу на амвоне 

обрамляют участники события, 

распределенные художникам по 

обеим сторонам от алтаря в соот-

ветствии с их социальным стату-

сом.  

Справа дворяне и священники. 

Ф. И. Шереметев подносит юному 

царю корону. В соответствии со 

статусом Шереметев опирается на 

вторую ступень «царского места». 

За ним возвышается фигура князя 

В. И. Бахтеярова-Ростовцева с дер-

жавой в руках. Справа от Шереме-

тева стоят архимандрит Чудовского 

монастыря Авраам и келарь Трои-

це-Сергиевской лавры Авраам Па-

лицин. Позы персонажей составля-

ющих эту группу исполнены до-

стоинства, а жестикуляция благо-

родно сдержанна.  

Созерцательному сосредоточен-

ному вниманию восприятия этого 

важного события противопоставля-

ется группа представителей народа. 

Их реакция дается художником че-

рез активное физическое действие 

и экспрессивное жестовое поведе-

ние (простертые к царю руки, зем-

ной поклон, наклон тел в сторону 

амвона). Эти столь различные по 

способу выражения отношения к 

событию группы объединены цве-

том. Тесно поставленные фигуры 

каждой из этих групп затемнены и 

составляют контраст залитому гор-

ним светом амвону. И, естественно, 

облаченный в серебристую рубаху с 

золой отделкой рубаху Михаил Фе-

дорович буквально сияет на фоне 

темных одежд матери и матового 

золота облачения священника. Его 

царственность подчеркивается вы-

сокими красными сапогами, явно 

позаимствованным художником из 

арсенала иконописи. Подобные вы-

сокие сапоги с богатой отделкой – 

кампаги – являлись знаком высшей 

власти в Византии.  

Поза юноши характерна для ре-

презентативных парадных портре-

тов, тем более что в постановке ног, 

повороте тела и ракурсе головы 

угадывается поза Аполлона Бельве-

дерского. Однако, в соответствии с 

предлагаемыми обстоятельствами 

жест изменен на выражающий ис-

кренность (правая рука ладонью 

прижата к левой стороне груди) 

произносимой клятвы (кисть согну-

той левой руки поднесена верти-

кально к лицу).  

В контексте павловского «зака-

за» эта поза может иметь большее 

значение, нежели традиционное 

художественное клише. Образ 

Аполлона напрямую соотносится с 
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обеими загородными павловскими 

усадьбами. При этом в Павловске 

разворачивается целая символиче-

ская архитектурно-парковая сюита, 

ему посвященная [Топоров, 2003]. 

Гатчинская реализация аполлони-

ческой темы гораздо меньше пав-

ловской, но едва ли не более пря-

молинейно. Так на первой иллю-

страции «Кушелевского альбома» 

работы Г.С. Сергеева «Музы подно-

сят Павлу I план Гатчинского двор-

ца», сам Павел I изображен в позе 

Аполлона Бельведерского [Федоро-

ва, 2019]. В результате чего «апол-

лоническая» поза здесь приобрета-

ет еще и личный оттенок, демон-

стрируя не только высшую природу 

власти, но и её генезис. Если в сим-

волических программах усадебных 

универсумов Великого князя апол-

лонический код являлся в первую 

очередь знаком духовной работы 

над собой, просвещения души, то в 

Михайловском замке, дополненный 

соответствующими символически-

ми деталями, он приобрел ярко вы-

раженные обертона темы власти.  

При этом сакральная природа 

власти, конечно же, разрабатывает-

ся и в композиционном, и в образ-

ном планах произведения. Так ши-

рокие жесты двух наиболее значи-

мых в этом эпизоде персонажей, 

стоящих рядом с Михаилом Федо-

ровичем: материнский (указываю-

щий на народ) и епископский (со-

относящий царские регалии с гор-

ним светом) – словно описывают 

вокруг верхней части фигуры юно-

ши раму-треугольник. В то же вре-

мя его правая нога, поставленная на 

край верхней ступени амвона, до-

полняет эту фигуру до ромба. Такое 

«живое» обрамление главного героя 

произведения зрительно уподобля-

ет его иконам в рамах центральной 

части «задника» этой театральной 

сцены – иконостаса Троицкого со-

бора Ипатьевского монастыря в Ко-

строме.  

Ракурсже представленной здесь 

мизансцены таков, что трио персо-

нажей, составляющих центральную 

группу картины, оказывается отне-

сенным от центральной оси храмо-

вого пространства. Фоном им слу-

жат не Царские врата иконостаса, а 

икона местного чина, расположен-

ная с правой (от них) стороны. На 

ней группа из силуэтов трех свя-

тых. Темные монашеские одежды и 

покрывало на голове центрального 

персонажа, – это единственное, что 

позволяет как-то его идентифици-

ровать. При этом его более высокий 

рост по сравнению с двумя другими 

фигурами свидетельствует о значи-

мости и превосходстве над ними. 

Лик святого закрыт простертой 

вверх кистью руки митрополита 

Феодорита. Поскольку боковые фи-

гуры даны без какой-либо деталь-

ной прорисовки, то идентифициро-

вать их затруднительно. Относи-

тельно же центральной фигуры 

можно предположить, что это дол-

жен быть некто, относящийся к ду-

ховному сословию и имеющий 

непосредственное отношение к со-

бытиям воцарения первого Романо-

ва. Единственный святой право-
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славной церкви, который вписыва-

ется в данный контекст – это 

Св. Макарий Унженский/ Желто-

водский.  

Выходец из Нижнего Новгорода, 

последователь Св. Сергия Радонеж-

ского, основатель монастырей и 

креститель «сарацин» (чувашей, 

мордвы, черемисов и т. д.) [Житие 

Макария Желтоводского и Унжен-

ского, 2005]. Почитание его в каче-

стве «крепкого хранителя края» и 

заступника городов Унжи и Соли 

Галицкой от набегов казанских татар 

обусловило к XVI веку наличие его 

икон в храмах галичской земли. По-

сле снятия трехдневной осады татар 

Соли Галичской в 1532 году в мест-

ном Успенском соборе был освящен 

придел в его честь.  Особенностью 

почитания св. Макария Унженского 

является его покровительство плен-

никам. Это связано с житийным 

эпизодом святого, который оказался 

в 1439 году пленен татарами и угнан 

в Казань. Однако сумел освободить-

ся сам и увести из плена и других 

пленников. В контексте установле-

ния идентичности святого за спиной 

будущего царя на картине 

Г. И. Угрюмова важно отметить, что 

только Св. Макарий Унженский в 

пантеоне русских православных 

святых имел именно такой «биогра-

фический» факт и специфику по-

кровительства [Зонтиков, 1999]. В 

истории воцарения Михаила Федо-

ровича с этим святым связана тема 

избавления из польского плена его 

отца – патриарха Филарета (Федора 

Никитича Романова). Пережив оса-

ду Москвы и ее освобождение от 

поляков Вторым народным ополче-

нием под предводительством кн. 

Д. М. Пожарского и К. М. Минина в 

начале ноября 1612 года инокиня 

Марфа с сыном Михаилом Федоро-

вичем предпринимают паломниче-

скую поездку в Костромские земли, 

а именно в Свято-Троицкий (Мака-

рьево-Унженский) монастырь к мо-

щам святого, покровительствующе-

го пленным. Целью этой поездки 

было молитвенное прошение препо-

добного о спасении из плена мужа и 

отца – Филарета (Ф. Н. Романова).  

Об этом галичском и поволж-

ском святом Романовым могло быть 

известно, во-первых, потому что 

сама инокиня Марфа имела в тех 

краях вотчинные земли, а во-

вторых, от бывшего с ней в москов-

ской осаде деверя – Ивана Никити-

ча – не только унженского вотчин-

ника, но и практически соседа по 

имениям с тем Троицким монасты-

рем. В связи со случившимся в 1619 

году освобождением Филарета из 

плена произойдет официальная ка-

нонизация святого, вследствие чего 

в XVII веке значительно расширится 

ареал его почитания и количество 

посвященных ему алтарей.  

В таком случае символически 

благословение на царство приобре-

тает на картине Угрюмова еще и 

трансцендентный характер, по-

скольку определяется место царя не 

только в истории земной, но и – 

сакральной. 

Однако, на картине Г. И. Угрю-

мова, поднятая рука митрополита 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10577
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10577
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10577
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Феодорита закрывает лик святого, 

позволяя видеть только его темные 

одежды. Вполне вероятно, сделано 

это было художником вполне созна-

тельно, поскольку монашеские 

одежды у зрителя, осведомленного 

в исторических обстоятельствах 

события, невольно вызывают ассо-

циацию с персоной отсутствующе-

го на картине в силу исторических 

обстоятельств отца будущего царя. 

Так что святой со схожим житием 

здесь вполне может выступать в 

качестве его иконического знака. 

О том насколько важное значе-

ние имел для художника (и заказчи-

ка) этот эпизод, свидетельствует 

сам факт помещения Г. И. Угрюмо-

вым иконы с таким сюжетом с ле-

вой стороны от Царских врат. Тра-

диционно в иконостасах право-

славных храмов, в том числе и в 

реальном иконостасе Троицкого 

собора Ипатьевского монастыря, на 

этом месте размещается образ Бо-

городицы с младенцем [Каткова, 

2014].  

Замена богородичного образа 

«патрональным» позволяет худож-

нику (и заказчику) решить сразу 

несколько задач: соответствие ис-

торическому ходу событий; визуа-

лизация связи с сакральным миром, 

символическое воссоединений се-

мьи будущего царя.  

«Иконная» аранжировка собы-

тия проводит так же важную для 

репрезентативной функции произ-

ведения в контексте символической 

программ павловского художе-

ственного универсума тему – Вос-

кресения Христа. Именно над про-

ездными – Воскресенскими – воро-

тами южной стороны замка должен 

был располагаться Воскресенский 

же зал с историческими картинами, 

в том числе и «Призванием Михаи-

ла Федоровича….». Трансляторами 

этой темы являются икона на левом 

столпе и изображение на хоругви, 

поднятой чуть правее центральной 

группы людей на солее.  

На храмовой иконе вполне опре-

деленно прочитывается кульмина-

ционный эпизод истории воскре-

шения Христом сына вдовы 

(Лк. 7, 11–18). О том, что сюжет 

этого образа в пространстве стили-

зованного Троицкого собора имен-

но таков, говорит использованная 

здесь иконографическая схема. 

Простертый на смертном одре (или 

уже приподнявшегося на нем) 

юноша в саване; толпящиеся рядом 

с одром апостолы, одетые в темное; 

мать-вдову и Христос, простерший 

руки к её умершему сыну – именно 

этот сюжет и представляется на 

картинах художников от Средних 

веков до Новейшего времени. Су-

щественным отличительным при-

знаком этого чуда в Наине от двух 

других чудес с воскрешением лю-

дей (Лазаря и дочери Иаира) явля-

ется его публичность, поскольку 

другие чудеса предполагают огра-

ниченный круг свидетелей. В тео-

логической интерпретации данное 

событие интерпретируется как про-

роческое, предвосхищающее новую 

эру [Липеровский, 2011], когда 

«отрет Бог всякую слезу с очей..., и 
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смерти не будет уже; ни плача ни 

воплей, ни болезней уже не будет, 

ибо прежнее прошло...» 

(Апок.21,4). В храмовой «декора-

ции» картины Г. И. Угрюмова сын 

вдовы еще простерт на одре. Тем 

самым художником акцентируется 

момент предчувствия, ожидания 

чудесного события. Что вполне со-

относится с темой и настроением 

общего замысла произведения.    

Появление этого эпизода здесь не 

случайно. Оно является тонким 

намеком художника (и, конечно, за-

казчика) на присутствие здесь еще и 

масонской символики. Именно сы-

новьями/детьми вдовы вольные ка-

менщики именовали самих себя [Уо-

ллис-Мэрфи, 2012]. Связано это с 

ключевым образом масонского уче-

ния – Хирамом Аббифом – архитек-

тором первого Иерусалимского хра-

ма, который в «Библии» именуется: 

«…сын одной вдовы из колена Неф-

фалимова…» (I Книга Царств, 7:14). 

Акцентированный горящей свечой и 

размещенный в пространстве храма 

перед амвоном с «народной» сторо-

ны этот образ является символиче-

ским выражением ожидаемого 

людьми от нового царства. Своеоб-

разным ответом-обещанием народу 

служит вознесенная над сценой 

клятвы Михаила Федоровича хо-

ругвь с изображением сюжета «Вос-

кресения Христа». В композицион-

ном решении этой сцены Г. И. Угрю-

мовым используется характерная для 

западноевропейской живописи ком-

позиция, ставшая с XVI века своеоб-

разным изографическим каноном 

«Воскресения». В этом ключе с раз-

ницей в деталировке поз и антуража 

так эту сцену писали западноевро-

пейские художники Ренессанса и 

Нового времени: А. Каррачи, Тици-

ан, Мурильо и мн. др. Наиболее же 

близким угрюмовской версии трак-

товки «Воскресения» является рабо-

та Питера Ластмана (1583–1633). 

При всей упрощенности композици-

онного решения и сокращения коли-

чества персонажей с шести (Христос, 

ангел, две жены-мироносицы, два 

римских воина) до трех (Христос, 

два римских воина), отхода от цвето-

вой гаммы и изменения ряда деталей 

явное сходство между этими «Вос-

кресениями» прослеживается в объ-

емно-пространственном решении 

произведения, в характерной позе и 

ракурсах Христа, ракурсе Гроба, в 

двух струях клубов дыма, выходящих 

из Гроба, в развивающихся пеленах.  

Эта хоругвь в пространстве кар-

тины читается как содержание да-

ваемой в момент избрания на цар-

ство юным Михаилом Федорови-

чем клятвы своим поданным раз-

личных сословий – символическо-

му воплощению России. Утвержде-

ние законной государственности на 

картине, семантически совпадает с 

трактовкой темы «Воскресения 

Христа» и императором Павлом I: 

воскрешение петровских идеалов, 

поруганных его недостойными пре-

емницами, коронация в первый 

день Пасхи (5 апреля 1797 г.). 

В эзотерическом плане «Воскре-

сение» трактуется как преодоление 

духом плена человеческого тела, 
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готовность воссоединения с абсо-

лютом. Что, в свою очередь являет-

ся целью духовной работы членов 

братства. При этом образ Михаила 

Федоровича и Христа с хоругви 

составляют «неполную» рифму. За 

исключением жестикуляции и по-

ложения ног изгиб их тел и ракурсы 

голов идентичны, так что соотнесе-

ние персоны будущего царя с царем 

небесным приобретает здесь явное 

визуальное воплощение.  

Два образа «Восресения» в хра-

ме на угрюмовской картине могут 

быть соотнесены и в ключе масон-

ской эзотерики. В восприятии адеп-

тов эзотерических учений, активно 

использующих каббалистическую 

символику и образность, вдова и 

девственница оказывались синони-

мичными понятиями.  

Таким образом, Христос – сын 

девственницы – вполне соотносим 

с Хирамом Аббифом [Масонство и 

русская литература … , 2000] – сы-

ном вдовы, как символические об-

разы храма духа и храма из камня.  

Для императорского кредо Павла I 

этот момент имел принципиальное 

значение, поскольку биографически 

он являлся в буквальном смысле 

сыном вдовы, к тому же «замкнув-

шим» на собственной персоне 

власть светскую и духовную.  

Наконец третий образ, активно 

используемый в процессе «Избра-

ния…» – образ Богоматери с мла-

денцем, который держат священно-

служители в правом нижнем углу 

картины. Известно, что из Москвы в 

Кострому архимандрит Чудовского 

монастыря Авраам и келарь Троице-

Сергиевской лавры Авраам Пали-

цин привезли икону Петровской Бо-

гоматери, одной из трех икон, ис-

пользовавшихся при приглашении 

на престол Бориса Годунова. Непо-

средственный участник этого собы-

тия Авраам Палицын указывает в 

своем «Сказании» на участии имен-

но этого образа в акте призвания 

Михаила Федоровича. Петровская 

икона Богородицы выступила здесь 

в качестве последнего аргумента, 

убедившего инокиню Марфу и её 

сына принять предложение делега-

ции: «…взем на руце свои чюдо-

творную икону образ Пресвятыя 

Богородица, юже написал Петр мит-

рополит, а Троицкой келарь старец 

Аврамей взем образ великих чюдо-

творцев Петра и Алексея и Ионы, и 

принесошя пред государыню» [Ав-

раамий (Палицын), 1822].  

Однако благословление ино-

киней Марфой сына на царствие в 

официальной историографии свя-

зывается с образом Федоровской 

иконы Богоматери [Бахарева, 1995], 

ставшей позже одним сакральных 

символов дома Романовых. На кар-

тине Г. И. Угрюмова богородичный 

образ трактован достаточно ориги-

нально. Незнание иконографиче-

ских канонов для православного 

художника, имевшего опыт созда-

ния произведений религиозной жи-

вописи, вряд ли возможно. Так что 

это отступление от традиционной 

богородичной иконографии здесь 

должно было иметь серьезные при-

чины. Особенностью «угрюмов-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_(%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_(%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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ской» Богородицы является синтез 

черт и Петровского, и Федоровско-

го иконографических типов. Так 

Петровская икона Богородицы 

представляет оплечное изображе-

ние персонажей и относится к типу 

Одигитрия: Мать и Дитя здесь от-

странены друг от друга. Младенец 

при этом располагается с правой 

стороны Богородицы. Федоровская 

же икона Богоматери с младенцем 

относится к иконографическому 

изводу «Шагающие ножки» типа 

Елеуса. Мать и Дитя на иконах это-

го типа льнут друг к другу щеками, 

а для Федоровской близость персо-

нажей усиливается еще и объятием 

шеи правой рукой Сына. Младенец 

при этом располагается на левой 

руке Богородицы.  

На картине Г. И. Угрюмова со-

хранилось тесное объятие Матери и 

Ребенка, как на Федоровской, но 

при этом Христос сидит на правой 

руке Богородицы, как на Петров-

ской. Изображение фигуры Богома-

тери здесь поясное, а младенца – 

ростовое, как на Федоровской, но 

характерная деталь извода «шага-

ющие ножки», скрыта рукой, дер-

жащего образ Аврамия Палицина, 

так что фигура Младенца «ситуа-

тивно» оказывается «оплечной», 

как на Петровской.  

Совмещая типы двух знамени-

тых икон в собственном богоро-

дичном варианте Г. И. Угрюмов 

решал таким компромиссом вопрос 

исторического характера, заявляя 

тем самым возможность участия в 

живописной интерпретации собы-

тия обеих святынь. Тем более, что 

каждая из них была значима для 

августейшего заказчика в контексте 

его репрезентативных целей. Пет-

ровский образ по преданию был 

создан Св. Петром – первым мит-

рополитом Московским. Для Пав-

ла I это было значимо, поскольку 

изначально именно Св. Петр Мит-

рополит Московский являлся 

небесным патроном крещенного в 

его честь Петра I. Так, что это кос-

венно могло связывать императора 

с его предком и кумиром. 

Федоровский образ Богоматери с 

младенцем стал производным для 

отчеств цариц – супруг царей из 

династии Романовых. Бывшие в 

девичестве Прасковией Илларио-

новной Лопухиной и Прасковией 

Александровной Салтыковой, они 

стали после замужеств соответ-

ственно Евдокией и Прасковией 

Федоровными. Евдокия Федоровна, 

кстати сказать, стала первой супру-

гой Петра I. В XVIII веке производ-

ное от иконы отчество получали 

крестившиеся в православие 

немецкие принцессы – невесты Ве-

ликих князей. Так София-Мария-

Доротея-Августа-Луиза Вюртемб-

ергская в качестве невесты самого 

цесаревича Павла Петровича стала 

великой княгиней Марией Федо-

ровной. Помещенное на оборотной 

стороне исторической Федоровской 

иконы изображение Св. Параскевы, 

сообщало ей качества покровитель-

ницы семьи и брака. Что, как мы 

видели, найдет развитие в про-

странстве Михайловского замка и 
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будет непосредственно связано с 

репрезентацией персоны импера-

трицы в его пространстве.  

Как видим, соединение худож-

ником черт двух значимых для за-

казчика иконописных образов поз-

волило установить дополнительные 

символические связи его с родом 

Романовых. А вся картина 

Г. И. Угрюмова в целом оказывает-

ся выражением религиозно-

философской природы власти в по-

нимании царственного заказчика. 

Угрюмовское «Взятие Казани 

Иоанном IV» развивает идеи репре-

зентации царской/императорской 

героическом ключе.  

Центральной фигурой её компо-

зиции является коленопреклонен-

ная фигура казанского хана, замер-

шего в смиренном полупоклоне. О 

его царственном положении свиде-

тельствует горностаевая оторочка 

мантии-халата и декорированная 

золотом высокая феска с чалмой. За 

его спиной три женские фигуры в 

стилизованных восточных одеждах 

с жестами принятия покорности 

судьбы и моления. На руках цен-

тральной женщины – маленький 

ребенок. За ними у самой рамки 

картины два воина-пленника. Один 

в воинских доспехах изображен 

стоящим на коленях в поклоне, ка-

саясь головой земли. Второй, полу-

обнаженный, стоит спиной к зрите-

лю, конвоируется русским воином в 

доспехах. Над ними возвышаются 

группы по два-три человека рус-

ских воинов. Фоном этой части 

картины служит бой под крепост-

ными стенами горящей Казани.  

Справа от хана русский царь на 

белом коне в надетой на рыцарские 

латы мантии. Он в окружении вои-

нов. Один из них возлагает к ногам 

коня зеленое знамя Казанской армии. 

Другой воин в составе центральной 

фоновой группы над ханом несет 

белый стяг русского войска с образом 

Спаса Нерукотворного, словно пред-

варяя тем самым появление царя. 

Фоном Иоанну VI служит темное 

дерево, которое по массивному ство-

лу и раскидистым ветвям кроны 

можно идентифицировать как дуб – 

символ воинской славы. 

В первую очередь обращает на 

себя внимание, что и здесь образ 

русского царя соотнесен с религи-

озной символикой. В первых двух 

работах Христос благословляет 

действия правителя, здесь стяг со 

Спасом символически ведет за со-

бой царя, буквально заставляя 

склоняться перед ним поверженно-

го казанского правителя и его 

народ. Условная линия, проходящая 

вверх от татарского знамени через 

фигуру хана к русскому стягу, де-

лит картину на две части. Слева 

царят хаос и смятение: дым, бой, 

плен. Справа – спокойствие и вели-

чие, воплощением которых кажется 

фигура русского царя.  

Интересна трактовка 

Г. И. Угрюмовым образа Иоанна IV. 

В фигуре московского царя на сво-

ем полотне художник синтезирует 

европейский и российский опыт 

репрезентации героя-триумфатора в 
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искусстве. Так что в конной фигуре 

царя-победителя можно увидеть 

влияние работ французских худож-

ников-«историков». 

Французское влияние сказывается 

в трактовке сюжета и общей компо-

зиции картины. Русский художник в 

композиции своего произведения 

синтезирует два иконографических 

сюжета из жизни Александра Маке-

донского. Коленопреклоненное се-

мейство поверженного правителя 

перед героем-триумфатором напо-

минает многочисленные живописные 

варианты «Семейства Дария перед 

Александром» после битвы при Гав-

гамелах. Существенным отличием от 

угрюмовской трактовки является то, 

что там фигура победителя дается 

пешей. Так милосердие Македонца, 

на равных приветствующего почет-

ных пленников, проявляется в боль-

шей степени. Тем более, что эта 

встреча происходит уже после боя. 

Еще одним «французским корнем» 

угрюмовской работы является так же 

известный сюжет о «Порусе перед 

Александром Великим» после битвы 

при Гидаспе. В трактовке этой сцены 

противопоставляется уже конная фи-

гура триумфатора и лежащее навз-

ничь на руках приближенных тело 

раненого врага. Так на картине из 

Воскресенского зала семейство ка-

занского хана явно напоминает се-

мейство Дария с картин европейских 

художников, а конная фигура прави-

теля, противопоставленная повер-

женному врагу, перекликается с вер-

сальской работой Габриэля Бланхар-

да с северной части плафона в салоне 

Аполлона и луврской картиной Шар-

ля Лебрена. В обоих случаях в ре-

зультате победы к империи Маке-

донца присоединялось восточное 

государство, что в контексте россий-

ской истории вполне рифмовалось с 

присоединением Казанского ханства 

к Московии.   

А вот изображение непосред-

ственно конной фигуры русского 

царя воспроизводит памятник Пет-

ру I работы Б.-К. Растрелли, уста-

новленный Павлом I на площади 

Коннетабля непосредственно под 

окнами Воскресенского зала. В ре-

зультате чего устанавливалась ви-

зуальное соотношение двух прави-

телей: Первого Русского царя и 

Первого Российского императора. А 

с учетом надписи («Правнук-

прадеду») на пьедестале памятника 

Петру Великому персоны великих 

предшественников соединялись 

непосредственно с самим Павлом I.  

Такое сопоставление наглядно 

иллюстрирует принцип константы 

сакральной природы власти вне 

зависимости от ее «физического» 

носителя, изложенный в работе 

Э. Канторовича «Два тела короля» 

[Канторович, 2014]. Соотнесение 

Ивана Грозного и Петра Великого в 

контексте XVIII столетия широко 

представлено в панегирической ли-

тературе, репрезентативной живо-

писи и графике. Оно достаточно 

отрефлексировано в исследователь-

ской литературе. Наиболее «фокус-

ным» в этой связи является статья 

Е. А. Скворцовой «Парные изобра-

жения Ивана Грозного и Петра Ве-
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ликого: идея преемственности Мос-

ковского царства и Российской им-

перии в русском искусстве XVIII 

века» [Скворцова, 2018]. В ряду 

разнообразных примеров сближе-

ний этих российских правителей, 

проанализированных в работе 

Е. А. Скворцовой, выявленный 

нами и интерпретированный здесь 

пример с картины Г. И. Угрюмова 

уникален. Поскольку в данном слу-

чае первый царь и первый импера-

тор не сопоставляются и не проти-

вопоставляются, а соединяются 

друг с другом в одном персонаже. 

При этом внешности правителя бо-

лее ранней исторической эпохи 

придаются черты правителя более 

позднего времени. 

Итак, история служит для Павла I 

не только ресурсом потенциальных 

прецедентов, но и является значи-

мым моментом, обуславливающим 

природу власти. Характерно, что в 

выбранных им сюжетах российской 

истории акцентируется сакральная 

природа власти и следование христи-

ан-правителей Руси/России воле Бо-

жией. Сейчас за отсутствием самих 

картин и их описаний, нельзя ска-

зать, как трактовались бы в этом ан-

самбле исторических полотен «Пол-

тавская баталия» и «Соединение рос-

сийского и турецкого флота и проход 

его через Босфор».  

Маскулинные образы власти, 

представленные в Воскресенском 

зале павловской резиденции, рас-

крывают присущие правителю-

рыцарю «рыцарские доблести»: 

Владимир Креститель – благоче-

стие и смирение; Дмитрий Дон-

ской – личную отвагу; Иоанн IV 

Грозный – благородство милосер-

дие; Михаил Федорович – верность.  

Таким образом, Павел I встраи-

вает себя в исторический ряд Спа-

сителей Отечества. Герои прошлого 

в буквальном смысле предшество-

вали императору Павлу I, посколь-

ку в пространстве южной части 

бельэтажа Воскресенский Парад-

ный зал предшествовал Тронному 

залу. Так что Первый магистр маль-

тийского ордена Св. Иоанна, пре-

тендующий исключительную на 

роль объединителя Западной и Во-

сточной церквей, становился зако-

номерной фигурой в ряду первых: 

первого русского князя-

христианина, первого русского кня-

зя – победителя завоевателей-

иноверцев, первого московского 

царя, первого царя династии Рома-

новых, первого российского импе-

ратора. При этом сам Павел I в кон-

тексте данной репрезентации пред-

ставляет кульминацию власти в 

обоих её аспектах как император и 

Магистр рыцарского ордена. Стоит 

при этом отметить, что каждый из 

образов сочетает в себе и светскую, 

и духовную стороны власти, что 

вполне соответствует idee fixe са-

мого императора Павла I и художе-

ственного универсума его дворца.         
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Аннотация. В центре внимания авторов театр режиссера Ваге 

Шахвердяна, являющийся феноменом истории и современной жизни 

армянского театрального искусства. Акцентируя актуальность и 

значимость театроведческого и культурологического описания данного 

художественного феномена, авторы соотносят его с феноменом авторского 

театра.  

Исследование опирается на выработанные российской театроведческой 

школой принципы изучения и анализа режиссерского театра. В статье 

впервые предпринята попытка театроведческого анализа режиссерского 

творчества Шахвердяна. Авторы подчеркивают определяющую роль 

русской режиссерской театральной школы, полученной Шахвердяном в 

период обучения, в становлении и развитии театра данного режиссера. 

Художественное своеобразие театра Шахвердяна раскрывается в ходе 

анализа спектаклей, поставленных режиссером по русской классической 

драматургии. Анализируются поставленные Шахвердяном в армянском и 

русском театрах спектакли по пьесам М. Ю. Лермонтова, 

А. Н. Островского и А. П. Чехова. Исследование строится на анализе 

видеозаписей спектаклей, описаний спектаклей, сделанных критиками, и 

на материале бесед одного из авторов статьи с режиссером Шахвердяном, 

а также на других интервью, данных режиссером. 

Результаты исследования позволяет убедительно утверждать, что 

русский театр и русская драматургия занимают в авторском театре 

Шахвердяна одно из важнейших мест. Постановки русской драматургии 

демонстрируют самобытный режиссерский почерк Шахвердяна. Он 
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отличается яркой сценической метафоричностью, отсутствием тяготения к 

сиюминутной актуальности, выраженным стремлением к философскому, 

общечеловеческому звучанию спектаклей. Авторский театр Шахвердяна 

основывается на полученной им русской режиссерской школе, на 

постижении русского театрального искусства на спектаклях выдающихся 

советских и российских режиссеров, на национальном характере, 

присущем народу Армении, его менталитете, темпераменте, яркой 

образности и трагическом восприятии мира. 

Ключевые слова: армянский театр; Ванадзорский драматический театр 

им. О. Абеляна; В. С. Шахвердян; спектакль; русская драматургия; русская 

режиссерская школа; авторский театр 
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Russian directing school and dramaturgy in Vahe Shakhverdyan's theater 
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Abstract. The authors focus on the theater of the director Vahe 

Shakhverdyan, which is a phenomenon in the history and modern life of 

Armenian performing art. Emphasizing the relevance and significance of the 

theatrical and cultural description of this artistic phenomenon, the authors 

correlate it with the phenomenon of the independent theater. 

The research is based on the principles of studying and analysing  the 

director’s theater developed by the Russian school of theater studies. The article 

is the first attempt of the theatrical analysis of Shakhverdyan’s creative work as 

a stage director. The authors emphasize the decisive role of the Russian 

directing theater training in the formation and development of Shakhverdyan's 

theater. The artistic originality of Shakhverdyan’s theater is revealed during the 

analysis of his performances based on Russian classical drama. The 

performances based on the plays by M. Y. Lermontov, A. N. Ostrovsky and 

A. P. Chekhov, staged by Shakhverdyan in Armenian and Russian theaters are 

analyzed in the article. The research is based on the analysis of video footage of 
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the plays, descriptions of performances by critics, and on the material from 

conversations of one of the authors of the article with the director 

Shakhverdyan, as well as on other interviews given by the director. 

The results of the study allow us to assert that Russian theater and Russian 

drama occupy one of the most important places in Shakhverdyan’s theater. The 

productions of Russian plays demonstrate Shakhverdyan’s original directing 

manner. It is distinguished by his bright theatrical metaphors, lack of gravitation 

toward immediate relevance, and an expressed desire for philosophical, 

humanistic performances. Shakhverdyan's individual theatrical style is based on 

the Russian directing education he received, on his comprehension of Russian 

stage performances by outstanding Soviet and Russian directors, and on the 

national character of Armenian people, their mentality, temperament, vivid 

imagery and tragic perception of the world. 

Keywords: Armenian theater; O. Abelian Vanadzor Drama Theater; 

V. S. Shakhverdyan; performance; Russian drama; Russian directing school; 
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Ваге Суренович Шахвердян в 

театральном мире Армении человек 

известный: режиссер, обществен-

ный деятель, театральный педагог, 

чья работа отмечена еще в совет-

ский период почетным званием 

«Заслуженный деятель искусств 

Армянской ССР» (1989), а в  

2001 году – званием «Народный 

артист Армении». 

В жизни театра родного для Ша-

хвердяна Ванадзора (в 1945 году он 

здесь родился, тогда город называл-

ся Кировакан) Ваге Суренович за-

нимает огромное место. Здесь про-

шла его театральная молодость, 

здесь он живет и работает в насто-

ящее время. Трудно представить 

Ванадзор без Шахвердяна, и так же 

трудно представить Шахвердяна 

без его театра в родном городе. 

Театр Шахвердяна является фено-

меном истории и современной жизни 

армянского театра. Ему присуща яр-

кая самобытность, базирующаяся на 

школе русского режиссерского театра 

и впитавшая в себя национальные 

особенности армянского театра, его 

уникальный колорит.  

Шахвердян далеко выходит за 

рамки постановщика-

ремесленника, демонстрирует по-

тенциал режиссера-мыслителя, ре-

жиссера-философа, режиссера с 

ярко выраженной гражданской по-

зицией. Его спектакли не раз стано-

вились событиями армянской теат-

ральной жизни, оказывались вос-

требованными в международном 

http://dx.doi.org/
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театральном поле. Уже первые его 

постановки в 70-е годы минувшего 

века в драматическом театре родно-

го города вызвали интерес зрителя 

и пристальное внимание критики.  

Театр Шахвердяна можно счи-

тать авторским, имея в виду «театр 

одного режиссера», стремление те-

атра транслировать публике худо-

жественные идеи своего создателя. 

Сегодня авторский театр, когда во 

внимание принимаются не спектак-

ли одного режиссера, поставленные 

в разных театрах, а театр под худо-

жественным руководством режис-

сера, в котором основу репертуара 

составляют именно его спектакли – 

не правило, а исключение из него. 

Так, складывается ситуация в Рос-

сии. Театр Армении во многом вос-

производит ее. 

Актуальность данного исследо-

вания во многом определяется вы-

шеназванной ситуацией. Феномен 

театра Шахвердяна в Армении се-

годня можно соотнести, пожалуй, 

только с феноменом театра Льва 

Додина в России [Егошина, 2014]. 

Значимость стремления зафиксиро-

вать этот феномен в театроведче-

ском и культурологическом иссле-

довании высока. Осмысление худо-

жественного своеобразия театра 

Шахвердяна представляется акту-

альным для российского и армян-

ского театроведения, поскольку ак-

центирует проблемное поле разви-

тия как русского, так и армянского 

театра конца XX – начала XXI ве-

ков, позволяет раскрыть художе-

ственную природу и проблематику 

явления, характерного как в истори-

ческой ретроспективе, так и для со-

временной театральной культуры.  

Новизна исследования опреде-

ляется тем, что в нем впервые 

предпринята попытка театроведче-

ского анализа режиссерского твор-

чества Шахвердяна. Художествен-

ные особенности театра Шахвер-

дяна в русскоязычном театроведе-

нии отражены только в театрально-

критических текстах. О принципи-

альной новизне исследования сви-

детельствует и слабая степень раз-

работанности темы русской драма-

тургии в творчестве Шахвердяна.  

В чем заключается художествен-

ное своеобразие театра Шахвер-

дяна, позволяющее его театру не 

только существовать долго во вре-

мени, но и, что особенно важно, 

быть живым театром? Обращение к 

спектаклям, поставленным Шах-

вердяном по русской драматургии, 

позволит найти ответ на этот во-

прос.  

Исследование опирается на вы-

работанные российской театровед-

ческой школой принципы изучения 

и анализа режиссерского театра. 

Важна связь с историческим и 

культурным контекстом, а также 

необходимость иметь в виду миро-

воззрение, национальные особен-

ности характера, художественную 

позицию и индивидуальность ре-

жиссера, театр которого исследует-

ся. Используются и современные 

методы таких смежных гуманитар-

ных дисциплин как культурология, 

история, эстетика.  
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Теоретическую и историческую 

базу исследования составили науч-

ные исследования истории армян-

ского театра Б. Арутюняна и 

Г. Гояна [Арутюнян, 2012; Арутю-

нян, 1961; Гоян, 1952], исследова-

ния феномена режиссерского театра 

Р. Кречетовой [Кречетова, 2016], 

О. Мальцевой [Мальцева, 1999; 

2010], осмысление творческой лич-

ности Т. Злотниковой [Злотникова, 

2007].  

Материал исследования соста-

вили видеозаписи спектаклей Шах-

вердяна, личные зрительские впе-

чатления от просмотренных в Ва-

надзорском драматическом театре 

спектаклей Шахвердяна и беседы с 

режиссером одного из авторов дан-

ной статьи (А. Назлуханян), статьи 

и интервью, касающиеся творче-

ства Шахвердяна, рецензии на 

спектакли режиссера в российской 

и европейской периодической печа-

ти, армянских изданиях 

[Շահվերդյան, 2007; 

Շահվերդյան, 2012]. 

В данной статье рассматривает-

ся тесная связь театра Шахвердяна 

с русским театром, анализируются 

поставленные Шахвердяном в ар-

мянском и русском театрах спек-

такли по пьесам русских авторов: 

М. Ю. Лермонтов «Маскарад», 

А. Н. Островский «Без вины вино-

ватые», А. П. Чехов «Три сестры», 

«Вишневый сад». Поскольку авто-

ры статьи не имели возможности 

посмотреть эти спектакли, исследо-

вание строится на анализе высказы-

ваний критиков о спектаклях и на 

материале вышеназванных бесед 

одного из авторов статьи с режиссе-

ром Шахвердяном, а также на дру-

гих интервью, данных режиссером.  

В творческой судьбе художе-

ственного руководителя Ванадзор-

ского драматического театра им. 

О. Абеляна Ваге Суреновича Шах-

вердяна русский театр и русская 

драматургия занимают одно из 

определяющих мест. В начале  

70-х годов минувшего века ему по-

счастливилось в Московском худо-

жественном академическом театре 

посмотреть великий спектакль 

Вл. И. Немировича-Данченко «Три 

сестры» [Зайчикова], след которого 

можно обнаружить в творческой 

практике Шахвердяна – в его «Трех 

сестрах», поставленных в 1987 году 

на сцене Театра им. О. Абеляна. Не 

только великие мхатовские «Три 

сестры», но и МХАТ в целом сыг-

рал большую роль в становлении 

молодого режиссера Шахвердяна. 

На четвертом году обучения (все в 

том же начале 70-х) студент Ере-

ванского государственного художе-

ственно-театрального института 

Шахвердян оказался в Москве на 

стажировке в МХАТе. Днем он хо-

дил на репетиции, а вечерами смот-

рел спектакли. Важно отметить, что 

и в Ереване в этот период обучение 

режиссеров было строго ориенти-

ровано на русскую театральную 

школу, а армянские педагоги того 

времени как правило имели рус-

скую театральную школу, получен-

ную в театральных вузах Москвы 

или Ленинграда.  
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Не менее важную роль в станов-

лении режиссера Шахвердяна сыг-

рали спектакли Юрия Петровича 

Любимова, поставленные в Театр 

на Таганке в 70-80-е годы ХХ века. 

С некоторыми из них студенту Ша-

хвердяну удалось познакомиться в 

период вышеупомянутой стажиров-

ки (одно из самых сильных впечат-

лений оставил спектакль по пове-

сти Бориса Васильева «А зори 

здесь тихие»). Поэтический, пере-

полненный яркими сценическими 

метафорами театр Ю. П. Любимова 

стал еще одним важнейшим ориен-

тиром, едва ли не основой режис-

серского метода Шахвердяна. Для 

Любимова в спектакле более всего 

важна идея, выраженная концепту-

ально языком сценической метафо-

ры [Мальцева, 1999; 2010]. Это 

можно обнаружить в анализируе-

мых далее спектаклях, поставлен-

ных Шахвердяном по русской дра-

матургии, а также и в его практике 

работы над спектаклем. Например, 

став руководителем Ванадзорского 

(Кироваканского) театра, он вводит 

обязательную магнитофонную за-

пись всего спектакля, которая затем 

совместно прослушивается поста-

новочной группой, включая акте-

ров, чтобы понять, где у актеров 

проблемы с дикцией, где звук не 

дошел до зрителя. Возможно, Шах-

вердян перенял этот опыт у Люби-

мова, аудиозаписи спектаклей кото-

рого 70-80-х годов давно стали до-

ступны в сети Интернет не только 

историкам и исследователям театра, 

но и широкому кругу интересую-

щихся.  

А еще были спектакли «Совре-

менника» и многих других москов-

ских театров. Все это стало для 

Шахвердяна замечательной школой 

русского театра. Русская драматур-

гия (М. Ю. Лермонтов, А. Н. Ост-

ровский, А. П. Чехов) и литература 

(Ф. М. Достоевский) – тот матери-

ал, на котором Шахвердян стано-

вилмя выдающимся режиссером, 

одним из лидеров национального 

армянского театра. Русские авторы, 

наряду с Шекспиром, являются для 

него определяющими. В беседе с 

одним из авторов данной статьи он 

говорит об этом так: «У меня под-

ход такой: Шекспир и Чехов. Я все 

время актерам говорю, вы должны 

чувствовать шекспировский дух и 

чеховский психологизм, и не важно, 

что сейчас вы играете – Чехова, 

Шекспира или Достоевского. Эти 

авторы для меня являются кредо».  

Размышляя о своей жизни в Ва-

надзорском-Кироваканском театре, 

Шахвердян особо выделяет не-

сколько постановок, среди них че-

ховские «Три сестры» занимают 

отдельное место. Шахвердян впер-

вые на армянской сцене поставил 

эту пьесу А. П. Чехова. И поставил 

так, что спектакль вошел в историю 

не только советского, армянского, но 

и европейского театра. Этот спек-

такль он считает своей вершиной, 

он принес ему успех в Армении, на 

сценах Парижа, Лиссабона, Киши-

нева и многих других городов. 
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Спектакль родился до землетря-

сения, которое пережила Армения в 

1988 году, до обретения Арменией 

независимости, до первой Карабах-

ской войны. Но в нем очевидно 

предчувствие грядущих бед и по-

трясений. Многие критики считают, 

что его долгая сценическая жизнь 

во многом объясняется одной из 

ключевых фраз спектакля, принад-

лежащей Маше – «Надо жить, надо 

жить!». Особый смысл эти слова 

приобретают в стране, которая мно-

гие годы, в сущности, не живет, а 

выживает. Спектакль подробно 

описан во многих критических ста-

тьях, ему посвященных. Шахвердян 

поставил чеховскую пьесу, обнару-

жив в ней возможность звучания 

армянской культуры. И спектакль 

пронзительно зазвучал армянскими 

смыслами. Патрик Мерль, посмот-

ревший этот спектакль в Париже в 

театре «Жимназ», пишет: «Драма-

тический театр имени Абеляна из 

Ванадзора не довольствуется вос-

произведением Чехова 1901 года. 

Он вглядывается в собственные 

свои истоки, обращается к раздумь-

ям народа, до сих пор раскачивае-

мого историей» [Мерль, 2007, 

с. 234]. 

Эдме Санти так описывает атмо-

сферу, созданную Шахвердяном в 

этом спектакле: «Пять светильни-

ков, каждый с пятью рожками, 

устремленными в небо, свечи вдоль 

рампы – замирающие звуки бала-

лайки и скрипки вводят нас в атмо-

сферу Безвременья и глубокой пе-

чали России кончающегося 

XIX века. <…> Высохшие цветы, 

увядшие корзины, обнаженное де-

рево, круг стульев – бал загублен-

ных жизней может начаться» [Сан-

ти, 2007, с. 233]. 

Жан-Пьер Тибода, один из ве-

дущих театральных критиков 

Франции, обозреватель газеты «Ли-

берасьон» откликнулся на спек-

такль «Три сестры» развернутой 

статьей «Тепло Ванадзорского те-

атра». Он отмечает, что духовный 

мир Шахвердяна устремлен к са-

мим истокам армянской культуры. 

В описании Тибода русский чехов-

ский мир в режиссерском решении 

Шахвердяна и сценографии его 

многолетнего соавтора художника-

сценографа Евгения Софронова 

прочитывается и как трагической 

армянский мир: «Когда открывает-

ся занавес, три женщины в белом 

стоят неподвижно посреди пейзажа 

из стульев, мертвых листьев и су-

хой травы, устилающей сцену. <…> 

Здесь – двор и сад с поблекшими 

дощатыми стенами по бокам, и 

вместо жертвенников-алтарей – 

старые фотографии в рамках, по-

блекшие белые цветы, сухой мох 

под ногами и, как примета времени, 

самовар. В глубине – дерево, ли-

шенное листьев, на ветви которого 

одна из сестер повяжет ленту, зага-

дывая заветное желание, как это 

делают армянки в святых местах. 

Каждый стул покрыт паутиной пы-

ли, к каждому сидению прикрепле-

на фотография в рамке, а у ног – 

корзина с искусственными цветами. 

Впечатление кладбища, осени, мо-
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литвенного бдения» [Тибода, 2007, 

с. 231]. Жану-Луи Мартинелли, ре-

жиссеру, директору Страсбургского 

Национального театра (Франция), 

кажется, что пятирожковые канде-

лябры, находящиеся то вверху, то 

на земле, заменяют собою своды 

армянских храмов [Мартинелли, 

2007]. 

О грустной поэзии этого спек-

такля говорит и отзыв Наталии 

Гомцян: «Авторы спектакля заняты 

поиском гармонии и диссонансов, 

стараясь сочетать лиризм и траге-

дию, порой нарочито ярко расцве-

чивая подавляющую героев безвы-

ходность. <…> И как трогает это 

упрямое стремление человека к 

надежде под гнетом бесплодной 

судьбы, это тоска по самому себе!» 

[Гомцян, 2007, с. 246]. 

Не в родном Ванадзорском теат-

ре, а будучи художественным руко-

водителем Национального акаде-

мического театра им. Сундукяна 

(Ереван) Шахвердян ставит в нача-

ле нулевых чеховский «Вишневый 

сад». Сона Мелоян считает, что не 

только «чеховская тема краха, уста-

новившегося порядка вещей, разо-

ренного очага, потери родины, пе-

ремен неизбежных, нежеланных и 

фатальных», чрезмерно созвучная 

жизни Армении в это время, влияет 

на выбор режиссером этого матери-

ала [Мелоян]. «Режиссера позвала 

классика, гармония большого сти-

ля», – пишет критик [Мелоян]. Она 

отмечает то, что является главным в 

театре Шахвердяна: «образ пре-

красного театра», спектакль, «в ко-

тором колдовская красота неясно 

светящегося вишневого сада, кра-

сота антуража и костюмов, и ясная 

красота обдуманных необыденных 

мизансцен включились бы в более 

широкий контекст, демонстрирова-

ли бы не красоту вещей, но красоту 

художественного мира великой че-

ховской пьесы» [Мелоян].  

Чеховский «Вишневый сад» в 

постановке Шахвердяна в 2002 году 

Национальный академический ар-

мянский театр им. Сундукяна пока-

зывал на сцене Вахтанговского те-

атра во время гастролей, приуро-

ченных к 80-летию открытия пер-

вого государственного театра Ар-

мении.  

Ольга Игнатюк, полагающая 

спектакль «Вишневый сад» самым 

концептуальным в творчестве Шах-

вердяна, пишет, что в сценической 

истории пьесы «сам Вишневый Сад 

оказался главным героем сюжета» 

[Игнатюк]. Описывая спектакль, 

критик рассказывает о том, как 

Вишневый Сад в виде девушек в 

белой кисее расположился в первых 

рядах зрительного зала: «Сад жи-

вой, дышащий: при любом упоми-

нании о нем со сцены тревожится, 

вздрагивает или вздыхает, напря-

женно следя за событиями. Когда 

же речь заходит о его вырубке, в 

смятении поднимается среди нас, 

взмахивает ветками, молча, прося о 

защите» [Игнатюк]. На сцене Сада 

уже нет, голая земля да обрубки 

серых колонн. Во втором акте 

Вишневый Сад переместится на 

сцену, смешается с героями, про-
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щаясь, будет грустно заглядывать 

им в глаза. На «потенциальных не-

вестах» Ане, Варе, Дуняше фата из 

вишневых цветов. Шахвердян ма-

стерски создает коллективных пер-

сонажей. То, как действует коллек-

тивный персонаж в этом спектакле, 

критик описывает так: «Когда же 

прозвучал приговор “Сад про-

дан!” – вишневые деревья, плача, 

обступили Раневскую (эта мизан-

сцена – эмблема спектакля), а по-

том двинулись навстречу к нам, 

протягивая руки и моля о помощи. 

Не описывать эту сцену невозмож-

но, поскольку именно в ней – вся 

кульминация и вся скорбь этого 

спектакля» [Игнатюк]. Критик под-

черкивает и неотрывность темы 

спектакля и пьесы от армянской 

истории, выделяя тему утраты род-

ного гнезда и земли [Игнатюк]. 

Шахвердян взялся за постановку 

лермонтовского «Маскарада», идя 

навстречу давнему желанию одного 

из ведущих артистов Ванадзорского 

театра – Акопа Азизяна, который и 

в настоящее время играет в этом 

театре. Внимание к актеру, стрем-

ление в полной мере реализовать 

его творческие возможности – это 

тоже черта режиссера и руководи-

теля театра Шахвердяна. 

Критик Максим Ованесян, гово-

ря о «Маскараде» в постановке 

Шахвердяна, дает очень точную 

характеристику творческого кредо 

режиссера: «…не любит переска-

зывать, скорее всего, он толкова-

тель. Для него фабула пьесы – 

условна и служит главным образом 

для раскрытия его мыслей, порож-

денных данным произведением» 

[Ованесян, 2007, с. 99]. Шахвердян 

прочитывает главную тему «Маска-

рада», как взаимоотношения ари-

стократического Класса и его за-

блудшего сына, которого Класс 

объявляет беспутным, потому что 

он отверг его нравственные прин-

ципы. Для раскрытия этой темы 

режиссер создал условный образ 

Класса, который он выявил в лер-

монтовском тексте. Особая группа 

из участников маскарада от карти-

ны к картине становится непреодо-

лимой всемогущей силой, готовой 

безжалостно уничтожить каждого, 

кто попытается воспротивиться ей. 

Все это свидетельствует о режис-

серской смелости Шахвердяна, о 

нестандартности его творческого 

мышления.  

Ираклий Химшиашвили отмеча-

ет умение Шахвердяна выстраивать 

массовые сцены (об этом пишут 

едва ли не все критики, видевшие 

спектакли Шавхвердяна, в которых 

он использует массовые сцены): 

«Собирательный образ маскарадно-

го общества в спектакле весьма 

удачен и занимает одно из цен-

тральных мест в художественной 

системе постановки. Шеренги фи-

гур будут раз за разом препятство-

вать свободному танцу одетой в 

белое платье Нины при ее первом 

появлении на сцене. Эта масса без-

лика: порой она скрывает лица под 

масками. Держа еще одну маску в 

руке, порой личину снимает и об-

нажает под ней бездушные маски 
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своих лиц. Эти фигуры почти все 

время на сцене <…> И эта толпа 

чутко реагирует на происходящее, в 

тайне злорадствуя и в любой мо-

мент готовясь вытеснять, изгнать 

“оступившегося”» [Химшиашвили, 

2017, с. 108–109]. 

«Для Шахвердяна главное в Ар-

бенине – его скепсис, за добро он 

способен отплатить злом. Но Арбе-

нин Азизяна еще страшнее, – пи-

шет Гунар Трейманис, видевший 

этот спектакль во время рижских 

гастролей абеляновцев. – Для него 

существует лишь один выбор – 

быть злым и жестким, холодным и 

бесчеловечным, мрачным и отчуж-

денным, иначе в минуту слабости 

тебя больно ранят, тебя постигнет 

зависть и клевета» [Трейманис, 

2007, с. 157]. Латышский критик 

говорит о том, что это интеллекту-

альное прочтение лермонтовской 

драмы, оно меньше задевает серд-

це, поэтому на первый план режис-

сером и выводится Неизвестный в 

исполнении Размика Хосроева, яв-

ляющийся воплощением рока, один 

из униженных, палач и жертва в 

одном лице. Критиком такой Неиз-

вестный прочитывается как духов-

ный двойник Арбенина, его боль-

ная совесть. 

К сожалению, материала о спек-

такле по пьесе А. Н. Островского 

«Без вины виноватые», поставлен-

ном Шахвердяном в Кировакане 

(ныне – Ванадзор), удалось найти 

крайне мало. Свои впечатления об 

этой постановке, показанной в 1993 

году в Орле на фестивале спектак-

лей, поставленных по русской 

классике, критик передает так: 

«Некоторые сцены были решены в 

динамике и стилистике античных 

трагедий. Чувствовалась мощная 

волевая режиссура, впечатляли по-

чти графическая четкость каждой 

мизансцены, эмоциональный нерв 

действа диктовала чувственная му-

зыка» [Тимофеев]. Спектакль стал 

победителем этого фестиваля, что 

свидетельствует о его высоком 

уровне.  

В 2009 году Шахвердян ставит 

пьесу «Без вины виноватые» в Во-

ронежском академическом театре 

драмы им. А. Кольцова. Эту пьесу 

Островского в постановке Шахвер-

дяна в Ванадзорском театре в 1993 

году на фестивале в Орле увидел 

Анатолий Васильевич Иванов, в то 

время руководивший Воронежским 

театром им. Кольцова, после чего и 

принял решение пригласить Шах-

вердяна на постановку в Воронеж. 

Но это были очень трудные для 

Армении годы, Шахвердян не мог 

оставить Театр им. О. Абеляна, ко-

торый в это время пытается вы-

жить, активно гастролируя [Дани-

лова]. Надо отметить, что с Коль-

цовским театром Шахвердяна свя-

зывает не только эта постановка, но 

и ранее поставленный им на этой 

сцене спектакль «Дом Бернарды 

Альбы» по пьесе Г. Лорки. Он от-

лично знает возможности этой 

труппы, считает ее для себя родной 

[Данилова]. Роль Кручининой Ша-

хвердян отдает актрисе Надежде 

Леоновой, в «Доме Бернарды Аль-
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бы» сыгравшей роль Старухи Пон-

сии; роль Коринкиной исполнила 

актриса Магда Магдалинина.  

Для постановки в Воронеже ре-

жиссер использовал вариант пьесы, 

переработанной им для постановки 

в Театре им. О. Абеляна. Изменения 

в тексте Островского большие. Са-

мые заметные – включение в текст 

спектакля текстов других авторов. 

В спектакль вошел монолог Леди 

Мекёльсфильд из трагедии 

К. Гуцкова «Ричард Севедж, или 

Сын одной матери». В исполнении 

Кручининой он звучит в самом 

начале спектакля. «Таким обра-

зом, – пишет рецензент, – мы пони-

маем, что потеря ребенка стала не 

только ее личной драмой, но и те-

мой творчества. Ей было что ска-

зать, и потому она поступила на 

сцену» [Роготовская]. Кроме того, 

звучат тексты Шута из шекспиров-

ского «Короля Лира», их исполняет 

тот самый Шмага, герой Остров-

ского, полагавший, что место арти-

ста – в буфете. Шахвердян делает 

эту фигуру едва ли не центральной. 

Шмага – не жалкий пьяница (как у 

Островского), а человек театра, ор-

ганизующий действие. Шахвердян 

меняет и жанровое решение пьесы 

Островского, трансформируя коме-

дию в высокую драму. Насыщенное 

бытовыми подробностями про-

странство пьесы Островского ре-

жиссер от быта освобождает вооб-

ще: «Сцена практически пуста. Из 

декораций: небольшой станок по 

центру, стулья по кругу, легкая 

ткань и зажженные канделябры» 

[Роготовская]. 

Здесь, в Воронеже, Шахвердян 

делает очень важное признание для 

раскрытия темы данного исследо-

вания: «Я всегда себя в России чув-

ствую комфортно. Я часто бываю в 

Москве, в других городах. Возмож-

но, это от того, что у меня русское 

образование, я знаю русскую лите-

ратуру, русский театр (он для меня 

родной). Россия – моя вторая Роди-

на» [Данилова]. Здесь же он раз-

мышляет о созвучии армянской и 

русской души: «Русская душа очень 

широкая, добрая, богатая. Армян-

ская душа тоже добрая, хотя и не 

такая широкая. У армянского наро-

да очень тяжелая судьба. Поэтому 

мы чувствуем друг друга и душу 

другого народа. В этом, наверное, 

секрет и моего созвучия с коллек-

тивом Кольцовского театра. Мы так 

легко понимаем друг друга – с по-

луслова. Мне иной раз кажется, что 

я рос с этими актерами. Может 

быть, наши страны еще ждут впе-

реди какие-то испытания, но мы 

всегда будем близки, потому что это 

идет из глубины веков. Люди, ко-

нечно, не ангелы. И в Армении, и в 

России. Но общий вектор на добро 

является определяющим у обоих 

народов» [Данилова]. Здесь же он 

говорит о своем интересе к совре-

менной режиссуре, ярко заявившей 

о себе на российской сцене: ему 

очень интересны Римас Туминас, 

Кирилл Серебренников, Андрей 

Житинкин. Литовская режиссура, 

отличающаяся и метафоричностью, 
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и поэтичностью языка, явно при-

влекает особое внимание Шахвер-

дяна, он выделяет тогда еще дела-

ющего первые уверенные шаги в 

профессии Оскараса Коршуноваса. 

Здесь же в очередной раз подчерки-

вает свое режиссерское кредо:  

«Я сторонник психологического 

театра, преподнесенного в ярко вы-

раженной театральной форме. Для 

меня форма имеет большое значе-

ние. Основываться только на хре-

стоматийном психологизме старого 

МХАТа сегодня невозможно. <…> 

Я принадлежу к тем режиссерам, 

которые придумывают на сцене. 

Если во время репетиции вдруг “за-

горелось”, то придумывается легко. 

Если нет – репетиция прошла 

напрасно» [Данилова]. 

Из уст Шахвердяна звучит 

утверждение, что армянскому зри-

телю всегда была интересна рус-

ская классика, что на нее ходят так 

же активно, как и на армянскую, 

что это объясняется общей истори-

ей. Ее смотрят почти так же хоро-

шо, как армянскую. Это вытекает 

из общей истории. Русская класси-

ка в армянском театре занимает 

столь же значимое место, что и 

Шекспир, она, как и великий ан-

гличанин, заложена «в душу, па-

мять, интеллект армянина» [Дани-

лова]. 

Шахвердян считает, что пьеса 

Островского «Без вины виноватые» 

в конце 2000-х актуальна как нико-

гда: «Сколько беспризорных детей 

на улицах! Причем многие из них 

работают на кого-то. Собирают 

деньги и отдают хозяевам. Беспри-

ютность детей – это важная про-

блема» [Данилова]. И тема талант-

ливого человека, с большим трудом 

пробивающего себе дорогу, всегда 

актуальна. Шахвердяну важно, что 

его воронежский спектакль прин-

ципиально не похож на тот, кото-

рый он поставил на родине. Изме-

нилось и время, и сам режиссер. И 

в это время агрессивная и одержи-

вающая победу посредственность, 

серость в лице Коринкиной и Ми-

ловзорова, как актуальная пробле-

ма, как то, что может погубить и 

талант, и красоту, выходит на пер-

вый план. Талант рассматривается 

Шахвердяном как нравственная ка-

тегория. «Зритель не видит, как иг-

рает Коринкина, – пишет критик, – 

но он ни за что не поверит в то, что 

она – хорошая актриса. Просто по-

тому, что видит ее поступки» [Рого-

товская]. На первый план режиссе-

ром выводится не Кручинина, а 

Незнамов. В исполнении Юрия 

Смышникова он «…по-детски ис-

кренний и в этой своей детскости 

абсолютно беззащитный. И в то же 

время он актер и личность. Как и 

Кручинина, он мог бы потрясать 

публику, быть ее кумиром» [Рого-

товская]. 

В разговоре об этом спектакле 

обнаруживается еще один важный 

для режиссера ориентир в русском 

театре, но он выглядит скорее про-

блемой, чем незыблемой вершиной. 

Шахвердян открыт поиску, экспе-

рименту (влияние Ю. П. Любимова 

здесь очевидно, да и собственные 
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убеждения режиссера, выработан-

ные в течение большой и успешной 

жизни в театре, играют роль). «Еще 

лет десять-пятнадцать тому назад я 

любовался работами Малого теат-

ра. Это был для меня как учебник, – 

говорит режиссер, – но сегодня мне 

этого мало. Не чувствуется дыхания 

времени. Нельзя сохранить неиз-

менным эталон театрального ис-

кусства. И в театрах-музеях тоже 

нужны перемены. Надо пробовать 

что-то новое» [Данилова]. Он строг 

в этом плане и к самому себе: «Как 

только почувствую, что не могу 

больше думать, придумывать новое, 

то пойму, что надо уходить. И не 

только из театра. Потому что вне 

театра я жить не смогу» [Данилова]. 

Постановки русской классиче-

ской драматурги убедительно де-

монстрируют авторский режиссер-

ский почерк Шахвердяна с его яр-

кой поэтичностью, сценической 

метафоричностью, оригинальным 

мизансценированием (в особенно-

сти этим отличаются массовые сце-

ны в постановке Шахвердяна), от-

сутствием тяготения к сиюминут-

ной актуальности при выраженном 

стремлении к философскому, обще-

человеческому звучанию спектак-

лей. Решения его «русских» спек-

таклей не базируются на стремле-

нии к оригинальной внешней ин-

терпретации материала, в их основе 

глубокое режиссерское проживание 

материала, отправленное в режис-

серский замысел и воплощенное в 

его решении. Он мастерски переда-

ет энергию своего погружения в 

русскую драматургию актерам, 

столь же психологически глубоко и 

с энергией душевного порыва убе-

дительно и ярко воплощающим 

своих персонажей в его спектаклях. 

Во всем этом удивительное сочета-

ние русской режиссерской школы, 

полученной Шахвердяном в Ере-

ванском художественно-

театральном институте, постиже-

ния русского театрального искус-

ства на спектаклях выдающихся 

режиссеров русского театра и 

национального характера, присуще-

го народу Армении, его менталите-

та, темперамента, яркой образности 

и трагического восприятия мира. 
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членов редакционной коллегии и пере-

дается с рецензиями редактору журна-

ла для включения статьи в номер жур-

нала, содержание которого утвержда-

ется на редколлегии. Редакция оставля-
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ет за собой право отправлять рукописи 

статей на независимую экспертизу. 

При наличии серьезных замечаний 

по статье в рецензии, статья будет от-

клонена и автору будет рекомендовано 

доработать статью в соответствии с 

замечаниями рецензента. 

Авторский экземпляр журнала ав-

тор получает по почте согласно оформ-

ленной подписке. Оформить подписку 

можно от одного номера журнала в год. 

Статья, одобренная и рекомендо-

ванная рецензентом журнала, может 

быть опубликована в течение года. 

Аспиранту для публикации статьи 

без подписки на журнал необходимо 

предоставить редактору журнала: 

− справку из отдела аспирантуры; 

− выписку из решения кафедры 

или иного структурного подразделения 

о необходимости публикации статьи, 

заверенную организацией; 

− отзыв научного руководителя на 

статью, заверенный его организацией. 
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CONDITIONS OF PUBLICATION OF THE ARTICLE  

IN THE SCIENTIFIC JOURNAL  

«WORLD OF RUSSIAN-SPEAKING COUNTRIES»  

AND REQUIREMENTS FOR MANUSCRIPTS 

1. The articles are sent to the edito-

rial board in electronic and printed 

forms (1 copy). 

2. Requirements for typography: 

− 1 page of A4 format must contain 

no more than 1900 symbols including 

spaces; 

− margins: upper – 2 cm, lower – 2 

cm, left – 2,5 cm, right – 1,5 cm; from 

the edge to the catch letters: upper – 

2 cm, lower – 2 cm; paragraph indent – 

1,0; 

− font type Times New Roman; 

type size 14; line spacing 1,5. 

3. The electronic version of the arti-

cle is written using word processor Mi-

crosoft Word and is saved in for-

mat.doc. 

4. Requirements for the manuscript: 

4.1. UDC index. 

4.2. The branch of science and the 

code of the specialty for which the arti-

cle was written (23.00.02 – “Political 

problems of international relations, 

global and regional development”, 

23.00.04 – “Political regionalism. Eth-

nopolitics”, 10.01.01 – “Russian litera-

ture”, 10.01.03 – “Literature of the peo-

ples of foreign countries”, 10.02.01 – 

“Russian language”; 24.00.01 – “Theo-

ry and history of culture”). 

4.3. Information about the author: 

Full name of the author (including in 

transliterated form), contact mobile 

phone, e-mail; academic degree and 

title, place of work (full official name of 

the organization) and position, address 

of the organization with an index. 

4.4. Title of the article in Russian 

and English. 

4.5. annotation 

−  must be written in Russian and 

English; 

−  should contain a description of the 

main goals and objectives of the study; 

in general terms, without going into 

details, describe the course of the re-

search; 

−  contain a description of the most 

significant research results, indicating 

their importance; 

−  the annotation should not contain 

references to literature and special ab-

breviations; the information contained 

in the title should not be repeated; 

−  significant words and phrases from 

the main text of the article should be 

used in the text of the abstract; 

−  the text must comply with all 

norms and rules of the relevant lan-

guage and not contain stylistic, gram-

matical, spelling and punctuation errors; 

− the length of each abstract should 

be between 210 and 250 words. 

4.6. Keywords – no less than 7 and 

no more than 12 (in Russian and Eng-

lish). 

4.7. ORCID ID of the author. 

4.8. The text of the article. 

4.9. Bibliographic list (indicated in 

alphabetical order). 

5. Bibliographic references to 

sources used must be indicated in the 

text in square brackets (for example, 

[Karasik, 2002, p. 231] (pages are indi-

cated when citing!); [Interpretive char-
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acteristics ..., 1999, p. 56]; [Shakhov-

sky, 2008; Sheigal, 2007]). The biblio-

graphic list must be drawn up in ac-

cordance with GOST R 7.0.100 2018 

“Bibliographic record. Bibliographic 

description. General requirements and 

rules of drawing up” with continuous 

numbering, 14 point size, 1.5 spacing 

and placed after the text of the article. 

Each source indicated in the bibliog-

raphy must have a link in the text. The 

editors will give priority to articles that 

meet the following conditions: the 

number of references must contain at 

least  

25 titles, at least 20 sources over the last 

3 years. Links to your work – 10 %. 

Links to sources in a foreign language – 

at least 50 % – are welcome. All sources 

must indicate the year of issue, city and 

publisher, number of pages. 

6. Notes and footnotes in the article 

are not allowed! 

7. Tables, diagrams, diagrams, his-

tograms should be drawn in a con-

trasting gray scale. GIF format is used 

for pictures. The editorial board does 

not improve the quality of the drawings 

and does not correct any mistakes made 

in the drawing. Each figure, table, dia-

gram must have a serial number, title 

and explanation of all symbols. All col-

umns in tables must be titled. If errors 

are found in the figure, diagram, table, 

the editors reserve the right to delete the 

figure and the text related to it. Under 

the tables and figures, it is necessary to 

indicate the source from which the fig-

ure or table is taken (for example: au-

thor, book, magazine, etc.). 

8. Units of measurement are given in 

accordance with the International Sys-

tem of Units (SI). 

9. If the article is written on the ba-

sis of an experiment, then it must be 

formatted as follows: 

− introduction; 

− literature review; 

− research methods; 

− results and discussion; 

− conclusion; 

− thanks; 

A manuscript intended for publica-

tion will be accepted for consideration 

by the editorial board only if it receives 

a completed and signed license agree-

ment in two copies by mail (the form is 

posted on the website). 

The volume of the article should be 

at least 10 pages and not exceed 20 

pages of A4 text, typed in accordance 

with the above requirements. 

If the submitted materials do not 

meet at least one of the above listed 

requirements, as well as if the article 

file is infected with a computer virus, 

the editorial staff will not consider the 

article for publication. 

An article in the journal undergoes 

peer review and receives a recommen-

dation from two members of the edito-

rial board and is submitted with reviews 

to the editor of the journal for inclusion 

in the journal issue, the content of 

which is approved by the editorial 

board. The editors reserve the right to 

send manuscripts of articles for inde-

pendent examination. 

If there are serious comments on the 

article in the review, the article will be 

rejected and the author will be recom-

mended to modify the article in accord-

ance with the comments of the reviewer. 

The author receives the author's 

copy of the journal by mail according to 
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the issued sub-subscription. You can 

subscribe from one issue of the maga-

zine per year. 

An article approved and recom-

mended by the reviewer of the journal 

can be published within a year. 

For a postgraduate student to publish 

an article without a subscription to the 

journal, it is necessary to provide the 

editor of the journal: 

− a certificate from the postgraduate 

study department; 

− an extract from the decision of the 

department or other structural unit on 

the need to publish the article, certified 

by the organization; 

− review of the scientific advisor to 

the article, certified by his organization. 
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