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Аннотация. В статье акцентируется внимание на значимости 

государственности в современном хаотичном мире с явно выраженной 

турбулентностью – неопределенностью в международных отношениях. 

Кардинальные перемены на международной арене требуют пересмотра 

отношений к таким понятиям как «суверенитет», «государственная 

состоятельность». Целью работы является выявление особенностей российской 

государственности в современных условиях геополитического развития. Задачами 

исследования выступают выявление особенностей адаптации современных 

государств к новым геополитическим реалиям и характеристика российской 

государственности в XXI веке. Методологической основой исследования стала 

неореалистическая парадигма, выделяющая государство в качестве ключевого 

актора современной политической системы, а также теория классического 

реализма, акцентирующая внимание на учете воздействия внешней среды на 

государство и на внутренней мотивации государств. Следует отметить появление 

незападных теорий международных отношений, включающих философское и 

идеологизированное содержание. С точки зрения автора, в основе 

государственной состоятельности лежит способность эффективно решать внутри- 

и внешнеполитические проблемы, сохранять суверенитет, формировать 

национальную идентичность, убеждать общество в правильности выбранного 

пути развития. Вопреки неолиберальному подходу, который привел к кризисным 

явлениям в западных странах, Российская Федерация отстаивает свою 

государственность, право самостоятельно решать собственные проблемы и 

проводить независимую внешнюю политику, отвечать на геополитические 

вызовы, входить в межгосударственные союзы, расторгать невыгодные 
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соглашения, объединяться с другими субъектами в собственных интересах, 

привнося свой вклад в формирование полицентричного мирового порядка. 

Поддержка обществом предложенного руководством страны вектора развития 

является ключевым источником легитимности власти и государственной 

состоятельности России.  

Ключевые слова: геополитические вызовы; государственная состоятельность; 

государственность; общероссийская гражданская идентичность; полицентричный 

мир; суверенитет 
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Введение 

Современный мир находится в 

поиске нового сбалансированного 

состояния, преодолевая кризисную 

неустойчивость и геополитическую 

неопределенность, которые харак-

теризуются сменой приоритетов 

общественно-политического разви-

тия, появлением новых глобальных 

и региональных лидеров, преодоле-

нием угроз миру и процветанию 

человечества. Глобальные переме-

ны, затрагивающие все сферы жиз-

ни общества, сочетаются с хаотич-

ностью социально-экономической и 

политической действительности. 

Кардинальные перемены, с ко-

торыми сталкивается человечество 

в XXI веке, с одной стороны, явля-

ются объективными, так как опре-

деляются независящими от людей 

обстоятельствами, с другой сторо-

ны, являются следствием субъек-

тивных действий международных 

акторов. Процессы глобализации, 

пик которых пришелся на конец 

1990-х – начало 2000-х гг., способ-

ствовали экономическому подъему 

развивающихся стран и деинду-

стриализации промышленно разви-

тых государств. Дискуссии относи-

тельно понятия «суверенитет» ока-

зались замаскированной уловкой 

ведущих стран мира, прежде всего 

США, призывающих государства 

передать существенную часть свое-

го суверенитета на надгосудар-

ственный уровень или междуна-

родным организациям, для более 

эффективного решения проблем 

безопасности и социально-

экономического развития. В основе 

такой политики лежат идеи и цен-

ности западного мира, главным об-

разом неолиберальные, которые 

навязываются остальным цивили-

зациям в качестве безальтернатив-

ных без учета их культурных тра-

диций и цивилизационных особен-

ностей.  

В сложившихся условиях высо-

кую актуальность приобретает тема 

государственной состоятельности 

государства, его способности адек-
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ватно отвечать на угрозы и вызовы 

современности. 

Теоретические основания 

 исследования 

Государство как политический 

институт и его роль в условиях гло-

бализации регулярно оказываются в 

центре внимания исследователей. С 

точки зрения А. Н. Чумакова, в 

осмыслении глобализации произо-

шло смещение в сферу миро-

устройства и поиска практических 

шагов выстраивания нового миро-

вого порядка. Как полагает россий-

ский философ, приоритетным для 

исследователей становится интерес 

к тому, «как сформировать новый 

международный порядок в целост-

ном взаимозависимом мире, чтобы 

он стал, наконец, безопасным и 

стабильным» [Чумаков, 2023, 

с. 413-414]. При такой постановке 

вопроса на первый план выходит 

способность государства как одного 

из основных международных акто-

ров к выполнению внутренних и 

внешних функций в формирую-

щемся миропорядке.  

Неореализм как методологиче-

ское направление в исследовании 

международных отношений по-

прежнему уделяет государству при-

оритетную роль. Так, основатель 

данного направления К. Уолтц 

[Waltz, 1979] выделял государство в 

качестве ключевого актора между-

народной системы, отмечая влия-

ние конкуренции на поведение гос-

ударства, а также взаимодействия с 

негосударственными акторами в 

международной сфере. С. Уолт 

[Walt, 1990] развил данную теорию, 

предложив концепцию междуна-

родных отношений как «баланс 

угроз», против которых государ-

ства, чаще всего малые и средние 

страны, объединяются, создавая 

альянсы не только для того, чтобы 

уравновесить силы, но и для того, 

чтобы уравновесить угрозы.  

В конце ХХ века возникла тео-

рия неоклассического реализма как 

«попытка возврата к классическому 

реализму в новых условиях» [Фе-

ненко, 2019, с. 80]. Г. Роуз, зало-

живший основы данной теории, 

акцентировал внимание на учете 

воздействия внешней среды на гос-

ударства и на внутренней мотива-

ции государств, которая характери-

зуется борьбой за власть [Rose, 

1998]. При этом неоклассический 

реализм обращается к конструкти-

вистскому подходу для учета влия-

ния негосударственных акторов, 

лоббистских групп или обществен-

ного мнения на формирование 

внешней политики государства. 

Следует отметить, что появля-

ются незападные теории междуна-

родных отношений, основывающи-

еся на симбиозе идеологии, модер-

низации и идеях древнекитайской 

философии [Алексеева, 2018]. Так, 

Жао Тингьян, основываясь на кон-

структивистском подходе, сопоста-

вил древнюю китайскую политиче-

скую систему и современную ми-

ровую систему. Китайский теоретик 

полагает, что глобализирующийся 

мир не представляет единое целое, 

а национальные государства оста-
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ются как для общества, так и в 

международной политической си-

стеме главным субъектом [Zhao, 

2009].  

Таким образом, происходит 

формирование и поиск наиболее 

адекватных научных теорий для 

объяснения современных геополи-

тических реалий, и те теории, кото-

рые оставляют за государством зна-

чимую или решающую роль, оста-

ются актуальными и востребован-

ными.  

Адаптация государств к новым 

геополитическим реалиям 

А. И. Соловьев предлагает трак-

товать современное государство 

«как территориальную форму орга-

низации диверсифицированной 

общественной власти, где правящее 

меньшинство поддерживает свое 

легальное господство при помощи 

специализированного аппарата 

управления и символической под-

держки значимых для населения 

традиций и ценностей…» [Соловь-

ев, 2020, с. 60]. Кроме традиций и 

ценностей значимым является спо-

собность власти удовлетворять ми-

нимальные потребности общества, 

главным образом, в социально-

экономической сфере для поддер-

жания уровня жизни, приемлемого 

для большинства населения.  

Многочисленные проблемы, с 

которыми сталкивается современ-

ное человечество, не способны ре-

шить ни международные организа-

ции, ни страны-гегемоны. В каждой 

конкретной стране эти проблемы 

наиболее эффективно разрешаются 

социальными институтами, имею-

щими государственную привязку, 

наиболее приближенную к жителям 

определенной территории. Недаром 

В. В. Лапкин называет государство 

«главным ресурсом выживания и 

развития сообщества в ситуации 

социальных, природных, политиче-

ских и иного рода катастроф и 

«провалов в управлении» [Лапкин, 

2020, с. 79]. Никакая другая форма 

политического представительства 

интересов общества на данный мо-

мент развития не является более 

эффективной, чем государственные 

институты управления. 

Ф. Фукуяма в своей книге 

2004 года «Сильное государство: 

управление и мировой порядок в 

XXI веке» пишет о том, что слабые 

государства являются причиной 

нестабильности не только в отдель-

ных странах, но и в международ-

ных отношениях. Если малые и 

«слабые страны, не способные ока-

зывать влияние, в силу естествен-

ных причин предпочитают жить в 

мире норм, законов и институтов, 

ограничивающих более могуще-

ственные государства», то такие 

ведущие страны мира, как США, 

хотели бы «иметь свободу дей-

ствий, не быть обремененными ни-

какими обязательствами» [Фукуя-

ма, 2010, с. 186]. Рассуждая о раз-

личиях в представлениях о сувере-

нитете между США и странами Ев-

росоюза, американский политолог 

отмечает, что «внутри Евросоюза, 

где суверенитет уступает надгосу-
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дарственным организациям, они 

действительно создали мир конца 

истории» [Фукуяма, 2010, с. 195], 

то есть победы либеральной демо-

кратии. Однако «мир и безопас-

ность в их европейском «мыльном 

пузыре» гарантированы в конечном 

итоге американскими военными 

силами» [Фукуяма, 2010, с. 195]. 

В XXI веке появились новые вы-

зовы, на которые необходимо свое-

временно реагировать в целях под-

держания социально-политической 

и экономической стабильности. 

Проблемы миграции, связанный с 

нею кризис идентичности в нацио-

нальных государствах, террористи-

ческая угроза, экстремизм и меж-

дународная преступность требуют 

каждодневного внимания и разре-

шения не столько силами междуна-

родного сообщества, сколько воз-

можностями государственных ин-

ститутов. Опыт европейских госу-

дарств свидетельствует о том, что 

игнорирование интересов соб-

ственных граждан в угоду мульти-

культурной политики, негативно 

сказывается на социальной и поли-

тической ситуации в стране. Возни-

кающие политические размежева-

ния и расколы в западных обще-

ствах создают благоприятную поч-

ву для разрастания преступности на 

этнической и религиозной почве, 

распространения экстремизма и 

снижения поддержки государствен-

ным институтам со стороны граж-

дан. В незападных обществах до-

бавляются проблемы, связанные с 

несформированностью нации, вли-

янием на становление государ-

ственности внешних акторов, 

включая ведущие страны и между-

народные организации, которые 

зачастую приводят к обострению 

внутриполитической конфликтно-

сти, свидетельствующей о неэф-

фективности и слабости государ-

ства.  

Признавая проблемы с либе-

ральной демократией [Fukuyama, 

2022], Ф. Фукуяма полагает, что 

одной из причин «глобальной ре-

цессии» [Diamond, 2015], связанной 

с распространением авторитаризма 

и популистского национализма, яв-

ляется политика идентичности, 

проводимая в интересах малых 

групп, а не широких слоев населе-

ния. По мнению американского по-

литолога, проблема современной 

американской власти, связанной с 

Демократической партией, состоит 

в том, что они строят базу своих 

сторонников не на основе крупных 

сообществ, а «обращаются к все 

более мелким группам, подвержен-

ным специфической маргинализа-

ции» [Фукуяма, 2019, с. 122]. Таким 

образом происходит противопо-

ставление значительной части аме-

риканского общества, что выража-

ется в неспособности государства 

стабилизировать ситуацию в 

стране. 

Наряду с проблемами во многих 

странах в последние десятилетия 

мир стал свидетелем грандиозных 

успехов Китая, прежде всего в со-

циально-экономической сфере, а 

также на международной арене. В 
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научном дискурсе появился термин 

«китайская модель», характеризу-

ющая китайский путь развития, в 

основе которого лежит социализм с 

китайской спецификой, включаю-

щий реформы и открытость, разви-

тие общественных производитель-

ных сил, создание социалистиче-

ской рыночной экономики, полити-

ческого строя социалистической 

демократии, гармоничного социа-

листического общества и социали-

стической экологической культуры, 

стимулирование всестороннего раз-

вития человеческой личности, со-

здание богатого, могущественного, 

демократического, цивилизованно-

го и гармоничного модернизиро-

ванного социалистического госу-

дарства [Чжан Боин, 2020]. Успехи 

китайского государства повысили 

авторитет и влияние страны на 

международной арене, что позво-

лило китайскому политическому 

руководству выступить с инициати-

вой построения сообщества единой 

судьбы человечества для содей-

ствия миру и развитию на планете. 

Таким образом появился междуна-

родный опыт успешной внутрипо-

литической деятельности государ-

ства, что позволило активизировать 

его внешнюю политику и влияние 

на мирополитические проблемы. 

Вместе с тем в последние деся-

тилетия на международной арене 

появились новые субъекты мировой 

политики, формирующие полити-

ческий контекст – транснациональ-

ные корпорации, глобальные СМИ, 

IT-компании, неправительственные 

организации, частные вооруженные 

компании и т. д. Как показывает 

практика, появление множествен-

ных негосударственных субъектов 

международных отношений не спо-

собствует разрешению большин-

ства вызовов и угроз, возникающих 

в современном мире, не приводит к 

уменьшению функций государства, 

а лишь изменяет их, адаптируя к 

существующей реальности.  

Становление нового мирового 

порядка, формирование полицен-

тричного мира оказывает решаю-

щее влияние на характер государ-

ственности, формирование регио-

нальных структур и наднациональ-

ных союзов. Как прогнозирует 

В. И. Пантин, «на протяжении 

2020-х – начала 2030-х годов будут 

происходить дальнейшие важные 

внутри- и внешнеполитические 

сдвиги, влияющие на природу и 

функции государства. Эти сдвиги 

будут стимулироваться и сопро-

вождаться многочисленными кри-

зисами, старыми и новыми соци-

альными и политическими разме-

жеваниями, усилением внутренней 

и глобальной нестабильности» 

[Пантин, 2020, с. 107].  

Российская государственность 

в XXI веке 

Российская государственность 

подвергалась серьезным испытани-

ям когерентно с возрастающим 

влиянием на мировые политиче-

ские процессы. После февральской 

речи В. В. Путина в  2007 году на 

Мюнхенской конференции по без-
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опасности ведущие западные стра-

ны стали препятствовать интегра-

ционным процессам, связанным с 

Российской Федерацией.  

В 2005 г. появились дорожные 

карты c ЕС по четырем общим про-

странствам – экономического, сво-

боды, безопасности и правосудия, 

разработаны новые экономические 

проекты («Северный поток», «Юж-

ный поток» и др.). С 2002 года 

начались переговоры с Европей-

ским союзом о создании безвизово-

го пространства, а с 2007 г. – о за-

ключении нового стратегического 

договора между Россией и ЕС. Од-

нако ни один из этих проектов не 

получил продолжения. После собы-

тий на Украине, связанных со сме-

ной власти, 6 марта 2014 года главы 

государств и правительств ЕС при-

няли совместное заявление по 

Украине, в котором, в частности, 

заявили о приостановке перегово-

ров с Россией о визах. Практически 

прекратилось сотрудничество на 

высшем уровне между руковод-

ством Евросоюза и Российской Фе-

дерацией. Последний саммит Рос-

сия-ЕС состоялся 28 января 2014 г. 

в Брюсселе. 10 июня 2015 года Ев-

ропейский парламент принял резо-

люцию, в которой призывает «кри-

тически пересмотреть» отношения 

Евросоюза с Россией и больше не 

считать Россию стратегическим 

партнером Евросоюза [Европарла-

мент призвал … , 2015]. 

В российском политическом ру-

ководстве вплоть до 2014 г. рассчи-

тывали на взаимное сближение с 

западными странами, прежде всего 

с ЕС. В Концепции внешней поли-

тики Российской Федерации от 

12 февраля 2013 г. констатируется: 

«Приоритетный характер имеет 

развитие отношений с государства-

ми Евро-Атлантического региона, с 

которыми Россию связывают, по-

мимо географии, экономики и ис-

тории, глубокие общецивилизаци-

онные корни. С учетом растущей 

востребованности коллективных 

усилий государств перед лицом 

транснациональных вызовов и 

угроз Россия выступает за дости-

жение единства региона без разде-

лительных линий, через обеспече-

ние подлинно партнерского взаи-

модействия России, Европейского 

союза и США» [Концепция внеш-

ней политики … ].  Тем не менее, 

несмотря на открытый характер 

российской внешней политики, за-

падные страны, прежде всего США, 

игнорировали предложения и оза-

боченности России, касающиеся 

безопасности страны.  

В целях разрешения назревших 

противоречий МИД РФ 17 декабря 

2021 года опубликовал проекты до-

говоров России с США и НАТО о 

гарантиях безопасности [Договор 

между Российской Федерацией … , 

2021], которые были переданы 

США 15 декабря. 26 января 2022 г. 

были получены американский и 

натовский ответы, в которых не бы-

ли учтены такие принципиальные 

озабоченности России, как недо-

пущение расширения НАТО, отказ 

от размещения ударных систем во-
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оружений вблизи российских гра-

ниц, а также возврат военного по-

тенциала и инфраструктуры блока в 

Европе на позиции 1997 г., когда 

был подписан Основополагающий 

акт Россия – НАТО. Нежелание за-

падных стран, и прежде всего 

США, признать озабоченности Рос-

сии в отношении национальной 

безопасности вынудило российское 

политическое руководство пред-

принять шаги по обеспечению без-

опасности ее границ и русскоязыч-

ных граждан на сопредельной тер-

ритории. Объявленная специальная 

военная операция стала следствием 

невозможности другим путем раз-

решить назревшие проблемы.  

В сложившихся условиях про-

блема государственности для Рос-

сии становится еще более острой. 

Для реализации своих функций 

российское государство в условиях 

беспрецедентного санкционного 

давления должно решать свои зада-

чи перед населением страны, обес-

печивая его всем необходимым, а 

также способствуя инновационно-

му развитию. В этих целях осу-

ществляется выверенная финансо-

вая политика, переориентация про-

мышленного производства на оте-

чественную технологическую базу, 

проводятся работы по созданию 

современной инфраструктуры. 

Особое внимание уделяется соци-

альной политике, поддержке 

наиболее уязвимых слоев населе-

ния, развитию образования и сферы 

здравоохранения.  

Показатели социально-

экономического развития страны 

свидетельствуют об успешном ре-

шении поставленных задач и адап-

тации экономики страны к создав-

шимся условиям. Об этом свиде-

тельствуют следующие показатели: 

в соответствии с данными Всемир-

ного банка, по итогам 2022 года 

Россия стала пятой экономикой ми-

ра по паритету покупательной спо-

собности, обогнав Германию и все 

европейские страны [Gross Domes-

tic … , 2023]; «в I полугодии 

2023 года объем денежных доходов 

населения увеличился на 9,7 % по 

сравнению с I полугодием 2022 го-

да» [Социально-экономическое по-

ложение … , 2023, с. 162]; «реаль-

ные денежные доходы, по оценке, 

во II квартале 2023 г. по сравнению 

с соответствующим периодом 

предыдущего года увеличились на 

5,0 %» [Социально-экономическое 

положение … , 2023, с. 164]; «сред-

немесячная начисленная заработная 

плата работников организаций в 

мае 2023 г. составила 72 851 рубль 

и по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года увели-

чилась на 16,1 %» [Социально-

экономическое положение … , 

2023, с. 166]. Таким образом, мож-

но констатировать, что государство 

в сложных санкционных условиях 

старается эффективно решать свои 

задачи.  

Для Российской Федерации су-

веренитет является жизненно необ-

ходимым условием ее выживания в 

складывающемся мировом порядке, 
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сохранения национально-

государственной идентичности в 

глобализирующемся мире и успеш-

ного социального развития. Причем 

суверенитет достигается не только 

военно-экономическими методами, 

но и сплочением общества, объеди-

нением людей вокруг националь-

ной идеи. Выступая на третьем 

ежегодном форуме Агентства стра-

тегических инициатив «Сильные 

идеи для нового времени», Прези-

дент России В. В. Путин заявил: 

«…общественные, предпринима-

тельские, волонтёрские инициати-

вы – это настоящий мотор развития. 

А сильное, ответственное граждан-

ское общество – основа суверени-

тета нашей страны» [Форум 

АСИ … , 2023].  

В целях патриотического воспи-

тания граждан страны, в первую 

очередь молодежи, с 1 сентября 

2023 года в качестве обязательной 

дисциплины в вузах вводится дис-

циплина «Основы российской госу-

дарственности». Активная деятель-

ность молодежных организаций 

патриотической направленности 

поддерживается президентскими и 

правительственными грантами, 

проводятся молодежные форумы, 

такие как «Территория смыслов», 

Форум социального призвания, 

«Евразия Global», форум ИТ-

технологий «ФИЧА» и т. д.  

Произошла активизация дея-

тельности по формированию обще-

российской гражданской идентич-

ности, которая интерпретируется 

как «осознание гражданами Рос-

сийской Федерации их принадлеж-

ности к своему государству, народу, 

обществу, ответственности за судь-

бу страны, необходимости соблю-

дения гражданских прав и обязан-

ностей, а также приверженность 

базовым ценностям российского 

общества» [Указ Президента 

РФ … , 2012]. Для полиэтничного 

российского общества фактор 

национальной идентичности явля-

ется принципиально значимым, так 

как, по мнению Ф. Фукуямы, 

«национальная идентичность начи-

нается с общей веры в легитим-

ность политической системы стра-

ны, независимо от того, является 

она демократической или нет» [Фу-

куяма, 2019, с. 161].   

Политика по укреплению рос-

сийской государственности была 

поддержана обществом. Так, по 

данным социологических служб 

население страны поддерживает 

политику действующего президен-

та, что является убедительным по-

казателем ее успешности. Согласно 

опросов Фонда «Общественное 

мнение», доверие В. В. Путину со-

ставляет 73 % [Доверие 

В. В. Путину … , 2023], по данным 

ВЦИОМ – 77,2 % [Рейтинги дове-

рия … , 2023], а по данным Левада-

Центра* одобряют деятельность 

В. Путина 82 % респондентов 

[**Одобрение деятельности … , 

2023].  

Заключение 

Таким образом, мы наблюдаем 

кардинальные изменения в мире, 
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связанные с геополитическими вы-

зовами, неспособностью человече-

ства эффективно противостоять 

существующим угрозам, нежелани-

ем договариваться друг с другом, 

попытками продвигать идеологизи-

рованные проекты, с которыми не 

согласна существенная часть со-

временных государств. В Концеп-

ции внешней политики Российской 

Федерации, утвержденной Прези-

дентом России 31 марта 2023 года, 

отмечается: «Высокий уровень вза-

имозависимости, глобальный охват 

и транснациональный характер вы-

зовов и угроз ограничивают воз-

можности обеспечения безопасно-

сти, стабильности и процветания 

отдельных государств, военно-

политических и торгово-

экономических союзов. Только объ-

единение потенциалов и добросо-

вестных усилий всего международ-

ного сообщества на основе баланса 

сил и интересов способно обеспе-

чить эффективное решение много-

численных проблем современно-

сти, мирное поступательное разви-

тие больших и малых государств, 

человечества в целом» [Указ Пре-

зидента Российской … , 2023]. 

Проблема государственности 

становится приоритетной как для 

стран западного, так и незападного 

мира. В основе государственной 

состоятельности лежит способ-

ность эффективно решать внутри- и 

внешнеполитические проблемы, 

сохранять суверенитет, формиро-

вать национальную идентичность, 

убеждать общество в правильности 

выбранного пути развития. Важ-

нейший атрибут государственно-

сти – это возможность самостоя-

тельно решать назревшие проблемы 

и отвечать на геополитические вы-

зовы, входить в межгосударствен-

ные союзы, расторгать невыгодные 

соглашения, объединяться с други-

ми субъектами в собственных ин-

тересах, что не представляется воз-

можным в однополярном мире. 

В сложившихся геополитиче-

ских условиях Россия способствует 

становлению полицентричного ми-

ра, придерживается приоритета по-

литики суверенитета и укрепления 

российской государственности. Эта 

политика включает социально-

экономическую, идеологическую, 

политическую составляющие, дея-

тельность по сплочению россий-

ского общества и является доста-

точно эффективной, о чем свиде-

тельствует ее поддержка населени-

ем страны. 
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Аннотация. В статье предпринята попытка анализа современной публичной 

дипломатия Российской Федерации в странах Центральной Азии. В тексте работы 

определяется значимость данного региона, рассматриваются основные 

инструменты и институты осуществления культурной дипломатии России, такие 

как Фонд «Русский мир», Федеральное агентство Россотрудничество, российские 

вузы и филиалы. В статье утверждается, что ключевым вопросом российской 

культурной дипломатии является сохранение статуса и роли русского языка, 

рассматриваются его роль и статус в рамках конституционного законодательства 

стран Центральной Азии. Авторы делают вывод о сокращении поля применения 

русского языка и об отсутствии среды для его изучения в сельских и отдаленных 

регионах рассматриваемых государств. В тексте проводится сравнительный 

анализ культурной дипломатии Российской Федерации, Турецкой Республики, 

США и КНР которые пытаются укрепить свое влияние в странах Центральной 

Азии, используя инструменты «мягкой силы», рассматриваются сильные и слабые 

стороны российской культурной дипломатии в регионе, заявляется, что 

конкурентными преимуществами по сравнению с другими игроками являются все 

ещё сохраняющаяся роль русского языка, деятельность «Русских домов», 

привлечение студентов из Центральной Азии для обучения в России, обучение 

студентов в  филиалах российских вузов на территории стран региона, гранты, 

организация ежегодных мероприятий, конкурсов, научных конференций и мастер-

классов, выставок, кинопоказов и пр. Отмечается, что политическое руководство 

центральноазиатских государств, в свою очередь, стремится проводить политику 
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многовекторности, чтобы осложнить процесс укрепления влияния каждого из 

перечисленных игроков.  В заключительной части работы проводится SWOT-

анализ «мягкой силы» России в регионе Центральной Азии для возможного 

формирования стратегий деятельности.  

Ключевые слова: Россия; Центральная Азия; культурная дипломатия; «мягкая 

сила»; русский язык; Россотрудничество; Казахстан; Кыргызстан; Узбекистан; 

Таджикистан; Туркменистан 
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Russian Federation in Central Asian countries 
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Abstract. The article attempts to analyze the modern public diplomacy of the 

Russian Federation in the countries of Central Asia. The work defines the significance 

of this region, examines the main tools and institutions of Russia's cultural diplomacy, 

such as the “Russian World” Foundation, The Federal Agency for the CIS Affairs 

(Rossotrudnichestvo), Russian universities and branches. The article claims that the key 

issue of Russian cultural diplomacy is to preserve the status and role of the Russian 

language, and examines its role and status within the framework of the constitutional 

legislation of Central Asian countries. The authors conclude that the field of using the 

Russian language is decreasing and that there are no conditions for learning it in the 

rural and remote regions of the states under consideration. The article provides a 

comparative analysis of the cultural diplomacy of the Russian Federation, the Republic 

of Turkey, the United States and China, which are trying to strengthen their influence in 

Central Asia using “soft power” instruments. The authors consider the strengths and 

weaknesses of Russian cultural diplomacy in the region, stating that the competitive 

advantages of Russia over other players are the still strong role of the Russian language, 

the activities of “Russian Houses”, attracting students from Central Asia to study in 

Russia, training students in the branches of Russian universities in the region, different 

grants, organizing annual events, contests, scientific conferences and master classes, 

http://dx.doi.org/10.20323/2658-7866-2022-4-14-5-28
file:///C:/Users/k.kasimova/AppData/Roaming/Microsoft/Word/epshteinv@gmail.com
mailto:akalina01@mail.ru
https://orcid.org/0009-0008-0628-0361


俄语国家评论 

Культурная дипломатия как инструмент «мягкой силы» во внешней политике 

Российской Федерации в странах Центральной Азии 

23 

exhibitions, film festivals etc. The political leaders of the Central Asian states, in turn, 

seek to pursue a multi-vector policy in order to impede the process of strengthening the 

influence of each of the above-mentioned players.  The final part of the article presents 

a SWOT analysis of Russia's “soft power” in the Central Asian region aimed at the 

possible formation of operational strategies. 

Key words: Russia; Central Asia; cultural diplomacy; “soft power”; Russian 

language; Rossotrudnichestvo; Kazakhstan; Kyrgyzstan; Uzbekistan; Tajikistan; 

Turkmenistan 

For citation: Epshtein V. A., Akchurina A. V. Cultural diplomacy as a tool of «soft 

power» in the foreign policy of the Russian Federation in Central Asian countries World 

of Russian-speaking countries. 2023; 3(17): 21-41. (In Russ). 
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Актуальность исследования 

Культура как инструмент «мягкой 

силы» является эффективным сред-

ством укрепления межгосударствен-

ных отношений, а культурная дипло-

матия представляет собой эффектив-

ное средство решения внешнеполи-

тических задач. На современном эта-

пе развития данного вида диплома-

тии для России одним из ключевых 

регионов, где она применяется, явля-

ется Центральная Азия.  

Общее историческое прошлое, 

географическая близость, русское 

(число проживающих соотече-

ственников в настоящее время в 

Центральной Азии составляет око-

ло 4,8 млн человек [Пантюшов, 

2019]) и русскоговорящее населе-

ние региона, большое количество 

мигрантов, которые приезжают в 

Россию (91 % всех трудовых ми-

грантов являются выходцами из 

стран СНГ, 83 % из них представ-

лены рабочими из стран Централь-

ной Азии – Узбекистана, Таджики-

стана и Киргизии) (Козлов А. Коли-

чество мигрантов выросло на чет-

верть, несмотря на кризис // Ведо-

мости. 01.07.2022. URL: 

https://www.vedomosti.ru/society/artic

les/2022/06/30/929354-kolichestvo-

migrantov. (Дата обращения: 

02.07.2023)), участие в общих инте-

грационных процессах, экономиче-

ские взаимоотношения, являются 

главными причинами  заинтересо-

ванности России в данном регионе. 

Таким образом, актуальность рабо-

ты заключается в том, что она поз-

воляет определить место, роль и 

будущее культурной дипломатии 

России применительно к региону 

Центральной Азии. 

Постановка проблемы 

Основными инструментами 

культурной дипломатии РФ в обо-

значенном регионе являются сов-

местные культурные, обменные, 

языковые программы и образова-

тельные программы двойных ди-

пломов, кинематограф, музейные 

выставки, проведение фестивалей, 

форумов, конференций, семинаров, 
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предоставление грантов и стипен-

дий для научных исследований и 

обучения в России, использование 

медиа ресурсов, совместные проек-

ты в сфере искусства. 

Ключевыми институтами осу-

ществления культурной диплома-

тии РФ в центральноазиатских 

странах являются Фонд «Русский 

мир», Федеральное агентство Рос-

сотрудничество, а также россий-

ские вузы и их филиалы. 

В России существуют и другие 

институты, напрямую или косвенно 

связанные с культурной дипломати-

ей: Фонд Горчакова, Всемирная ас-

социация выпускников российских 

(советских) вузов, Федеральное гос-

ударственное бюджетное учрежде-

ние культуры «Росконцерт», которое 

организует гастроли российских 

театров по зарубежному направле-

нию благодаря программе «Большие 

гастроли». Составной частью куль-

турной дипломатии является меж-

дународный проект Правительства и 

Министерства культуры Российской 

Федерации фестиваль «Русские се-

зоны» и т. д.  

Фонд «Русский мир» был создан в 

2007 году, к его основным целям за 

рубежом можно отнести: популяри-

зацию русского языка, а также осу-

ществление программ, направленных 

на изучение русского языка в странах 

ближнего и дальнего зарубежья 

[Фонд «Руccкий мир»]. В странах 

центральноазиатского региона, как и 

в других зарубежных государствах, в 

рамках деятельности «Русского ми-

ра» открыты русские центры, со-

зданные в партнёрстве с образова-

тельно-просветительскими органи-

зациями. Согласно данным, пред-

ставленным на сайте Фонда «Рус-

ский мир», русские центры «предо-

ставляют широкий доступ к культур-

но-историческому и литературному 

наследию русского мира, методике и 

практике российского образования, 

современным творческим идеям и 

программам» [Фонд «Русский мир»]. 

На сегодняшний день в Казахстане 

действует два русских центра (города 

Актобе и Алматы), в Кыргызстане 

три (города Бишкек, Ош, Кант), в 

Таджикистане четыре (все в городе 

Душанбе), в Узбекистане их было 

четыре (города Ташкент, Самарканд, 

Фергана, Чиназ), однако в настоящее 

время информация о русских цен-

трах Узбекистана удалена со страни-

цы фонда «Русский мир» [Фонд 

«Русский мир»]. В Туркменистане 

русские центры не открывались.  

В целом, русские центры предо-

ставляют доступ к информационным 

материалам, научно-методической 

литературе, библиотечным собрани-

ям. В русских центрах местные жи-

тели могут изучать русский язык и 

культуру, в рамках программ русских 

центров возможно проведение раз-

личных дискуссий и обсуждений, 

проходят литературные и творческие 

встречи с представителями русской и 

русскоязычной культуры, просмотр и 

обсуждение художественных филь-

мов, проводятся мастер-классы для 

детей желающих познакомиться с 

русскими национальными ремесла-

ми. Таким образом русские центры 
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предоставляют возможность для 

коммуникации, обучения и культур-

ного обмена.  

Федеральное агентство по делам 

Содружества Независимых Госу-

дарств, соотечественников, прожи-

вающих за рубежом, и по междуна-

родному гуманитарному сотрудни-

честву (Россотрудничество) было 

создано в 2008 году [Россотрудни-

чество]. Приоритетным направле-

нием осуществления деятельности 

для Россотрудничества являются 

Страны СНГ, представительства 

Федерального агентства есть в Ка-

захстане, Кыргызстане, Таджики-

стане, Узбекистане и Туркмени-

стане.  

Говоря о деятельности Россо-

трудничества, необходимо отме-

тить, что основными направления-

ми являются: усиление позиций 

русского языка, образовательная 

деятельность, продвижение рос-

сийской культуры и науки, участие 

в программах помощи странам, ис-

торико-мемориальная деятель-

ность. Организация осуществляет 

такие программы, как «Новое поко-

ление» (предоставляет возмож-

ность молодым специалистам из 

зарубежных стран посетить Россию 

для того, чтобы «установить про-

фессиональные контакты, выстро-

ить долгосрочные партнерские от-

ношения с российскими государ-

ственными и негосударственными 

структурами, молодежными и об-

щественными организациями» 

[Россотрудничество]), «Здравствуй, 

Россия!» (дети из зарубежных госу-

дарств могут посетить Россию для 

знакомства с русской культурой и 

языком на основе конкурсного от-

бора), «Переселение соотечествен-

ников» (содействие добровольному 

переселению соотечественников за 

рубежом «на постоянное место жи-

тельства на стратегически важные 

для России территории»), «Миссия 

Добро» (проект, направленный на 

развитие международного волон-

терства и гуманитарного сотрудни-

чества с зарубежными странами) 

[Россотрудничество]. Помимо ука-

занных программ агентство выде-

ляет гранты юридическим лицам на 

проведения мероприятий, направ-

ленных на популяризацию русского 

языка и культуры России. 

В рамках Россотрудничества 

осуществляется и так называемая 

образовательная дипломатия. Еже-

годно студентам из Центральной 

Азии предоставляется возможность 

обучаться в российских вузах в 

пределах установленных квот по 

результатам отбора, проводимого 

агентством. В свою очередь и рос-

сийские вузы самостоятельно про-

водят отбор абитуриентов в странах 

Центральной Азии, организуя свои 

олимпиады и экзамены. 

Об успешной деятельности по 

привлечению студентов из Цен-

тральной Азии для обучения в Рос-

сии свидетельствуют следующие 

данные Министерства науки и 

высшего образования РФ: на январь 

2022 года в России обучалось 

61 тыс. студентов из Казахстана, 

48,7 тыс. студентов из Узбекистана, 
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30,6 тыс. студентов из Туркмени-

стана, 23,1 тыс. студентов из Та-

джикистана и 8,6 тыс. студентов из 

Кыргызстана [Число иностранных 

студентов в России … , 2022].  

В рамках федерального проекта 

«Экспорт образования» планирует-

ся увеличить количество иностран-

ных студентов, обучающихся в Рос-

сии, до 710 тысяч к 2025 году, что 

позволит сохранить возможность 

получения российского образова-

ния для граждан Центральной Азии 

[О приоритетном проекте «Экспорт 

образования»]. 

Говоря о филиалах российских 

вузов, необходимо отметить, что 

большинство из них расположены 

на территории стран СНГ (82 % от 

количества всех филиалов [Новые 

филиалы российских вузов появят-

ся в ряде стран]) и осуществляют 

свою деятельность именно в цен-

тральноазиатском регионе: «филиа-

лы Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоно-

сова в Ташкенте (Узбекистан), Ду-

шанбе (Таджикистан), в Астане  

(Казахстан)» [Подразделения 

МГУ], «филиалы Московского 

авиационного института в Байко-

нуре, Челябинского государствен-

ного университета в Костанае, 

Санкт-Петербургского гуманитар-

ного университета профсоюзов в 

Алматы (Казахстан)» [Филиалы 

российских вузов в Казахстане], 

«филиалы Национального исследо-

вательского технологического уни-

верситета (НИТУ) «МИСиС» и 

Национального исследовательского 

университета (НИУ) «МЭИ» в Ду-

шанбе (Таджикистан)» [Сотрудни-

чество России и Таджикистана], 

«филиалы Национального исследо-

вательского ядерного университета 

(НИЯУ) «МИФИ», Российского 

государственного университета 

нефти и газа им. И.М. Губкина, 

Национального исследовательского 

технологического университета 

«МИСиС», Санкт-Петербургского 

государственного университета в 

Ташкенте (Узбекистан)» [Пятна-

дцатый филиал … ], «филиалы Рос-

сийского государственного соци-

ального университета в городе Ош 

и Казанского национального иссле-

довательского технологического 

университета в городе Кант» [Со-

трудничество РФ с Киргизией], фи-

лиал РЭУ им. Г. В. Плеханова в 

Ташкенте и это лишь часть дей-

ствующих филиалов.  

Следует отметить, что ключе-

вым вопросом российской культур-

ной дипломатии является сохране-

ние статуса и роли русского языка.  

В Концепции внешней политики 

России, новая редакция которой 

была опубликована 31 марта 

2023 года, в разделе «Международ-

ное гуманитарное сотрудничество» 

статья 43, пункт 2 отмечена необ-

ходимость поддержки «распро-

странения русского языка и укреп-

лению его позиций как языка меж-

дународного общения, одного из 

официальных языков ООН и ряда 

других международных организа-

ций, содействию изучению и ис-

пользованию русского языка в ино-
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странных государствах (прежде 

всего в государствах – участниках 

СНГ)…» [Указ об утверждении … ]. 

Сохранение и укрепление позиций 

русского языка в странах Цен-

тральной Азии является стратеги-

ческой задачей российской дипло-

матии, поскольку позволяет не 

только расширить культурные свя-

зи, но и дает возможность для 

улучшения экономического взаимо-

действия между странами, расши-

рить трансграничных торговлю, 

обеспечивает активное участие раз-

ных стран в российских экономиче-

ских проектах. Также важную роль 

во всех сферах жизни среднеазиат-

ских стран играет этнически русское 

и русскоязычное население. 

На сегодняшний день в Респуб-

лике Казахстан из 19 737 730 насе-

ления (на 20.08.2023) [Счетчик 

населения Казахстана] 84 % в той 

или иной степени знают русский 

язык [Русский язык … ], в стране 

проживает 3 млн этнически русских 

[Численность населения Республики 

Казахстан]; в Кыргызской Респуб-

лике из 6 871 274 (на 20.08.2023) 

[Счетчик населения Кыргызстана, 

2023] 50 % знают русский язык 

[Русский язык … ], в стране прожи-

вает 341 тыс. этнически русских 

[Национальный состав … ]; в Рес-

публике Узбекистан из 35 069 099 

(на 20.08.2023) [Счетчик населения 

Узбекистана] 41 % владеют русским 

языком в разной степени [Русский 

язык в Центральной Азии лучше 

всего знают в Казахстане], в стране 

проживает около 720 тыс. русских 

[Демография. Агентство … ]. Хуже 

всего знают русский язык в Респуб-

лике Таджикистан – 33 % из 

10 221 954 человек (на 20.08.2023) 

[Счетчик населения Таджикистана], 

из которых 34,8 тыс. русских (по 

данным переписи 2010) и в Туркме-

нистане – 18 % населения из 

6 268 701 (на 20.08.2023) [Счетчик 

населения Туркменистана], из кото-

рых около 155 тыс. русских [Рус-

ский язык … ]. 

В настоящее время русский язык 

обладает статусом официального 

языка (не стоит путать с государ-

ственным языком) в Казахстане, что 

закреплено в разделе I статья 7 

пункт 2 Конституции Республики 

Казахстан [Конституция Республики 

Казахстан]. Необходимо отметить, 

что в стране (с 2023 по 2031 год) 

планируется осуществить посте-

пенный переход языка от кирилли-

цы на латиницу. В Кыргызстане 

статус официального языка закреп-

лен за русским языком согласно 

разделу первому главы I статья 13 

пункт 2 Конституции Кыргызской 

Республики [Конституция Кыргыз-

ской Республики], однако поле его 

применения неуклонно сокращает-

ся. 18 января 2022 года парламент 

Кыргызстана в первом чтении под-

держал конституционный закон «О 

государственном языке Кыргызской 

Республики», согласно которому 

использование киргизского языка 

станет обязательным в 11 сферах: 

государственная служба, педагоги-

ческая, научная, медицинская, су-

дебная деятельность, географиче-
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ские наименования, СМИ и т. д. 

Кроме того, предполагается увели-

чить объем обязательного теле- и 

радиовещания на киргизском языке 

с 50 до 65 %. 19 апреля 2023 года 

киргизский парламент принял про-

ект конституционного закона о гос-

языке во втором чтении [Жогорку 

Кенеш принял … , 2023]. Необхо-

димо отметить, что Кыргызстан все 

еще остается государством, исполь-

зующим кириллицу, однако в 

стране с 2013 года действует Наци-

ональная комиссии по государ-

ственному языку при президенте и 

ее председатель на заседании пар-

ламента в апреле 2023 года заявил о 

том, что разработано уже несколько 

вариантов перехода киргизского 

языка на латиницу.  

В Таджикистане русский язык 

является языком межнационального 

общения, что закреплено в главе I 

статья 2 пункт 2 Конституции Рес-

публики Таджикистан [Конститу-

ция Республики Таджикистан] и, 

хотя в стране идут разговоры о воз-

можности перехода на арабский 

алфавит, последний сохраняет свое 

кириллическое написание. В стране 

происходит сокращение количества 

русскоязычных школ, а процесс 

преподавания русского языка за-

труднён в связи с нехваткой учите-

лей и учебников. Наибольшие про-

блемы с изучением русского языка 

существуют в сельской местности и 

небольших городах, где наблюдает-

ся почти полное отсутствие среды 

для его изучения.  

В Туркменистане переход на ла-

тиницу был осуществлен еще в 

1992 году [Бекмурзаев, 2019], а в 

1996 году русский язык был лишен 

статуса языка межнационального 

общения, отсутствуют радио- и те-

левизионные каналы на русском 

языке, обучение в вузах ведется ис-

ключительно на туркменском языке 

[Евдокимов, 2020]. В Узбекистане в 

1993 году был принят закон «О вве-

дении узбекского алфавита на ос-

нове латинского алфавита» [Закон 

Республики … ], сокращается коли-

чество школ с обучением на рус-

ском языке. Помимо этого, в стране 

действует закон, который требует 

транслировать 70 % теле- и радио-

передач на государственном языке 

[Бекмурзаев, 2019]. Из страны про-

должается отток русскоязычного 

населения, что также приводит к 

снижению уровня использования 

русского языка. На фоне этих тен-

денций по сокращению использо-

вания русского языка в Узбекистане 

в активно реализуется программа 

«Класс! Зур!», направленная на по-

вышение качества преподавания 

русского языка и общеобразова-

тельных предметов на русском язы-

ке. Данный проект является ярким 

примером эффективного взаимо-

действия Министерства образова-

ния РФ с Министерством народно-

го образования республики Узбеки-

стан. Проект реализуется при част-

ной финансовой поддержке благо-

творительного фонда Алишера 

Усманова «Искусство, наука и 

спорт» и его основным исполните-
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лями являются: с российской сто-

роны – РГПУ имени А. И. Герцена 

и Международный центр образова-

ния «Интердом» имени Е. Д. Стасо-

вой, с узбекской – Национальный 

исследовательский институт изуче-

ния проблем и определения пер-

спектив народного образования 

имени А. Авлони. Цели проекта – 

продвижение русского языка и куль-

туры, распространение лучших рос-

сийских образовательных практик, 

создание учебно-методической и 

учебной базы для преподавания и 

изучения русского языка в Узбеки-

стане. К реализации проекта в 

настоящее время (2022/23 учебный 

год) привлечены 153 российских 

специалиста, из них – 104 учителя 

русского языка и 35 учителей-

предметников. Проект реализуется 

во всех регионах и в 14 городах Рес-

публики Узбекистан и уже стал 

флагманом не только в сфере изуче-

ния русского языка и культуры в ре-

гионе, но ведущей площадкой для 

российско-узбекистанского сотруд-

ничества в области общего образо-

вания (Тютюкова А., Попова, А. 

Россия и Узбекистан: сотрудниче-

ству крепнуть // Педагогические 

вести. 2022, дек. С. 7). В рамках 

данного проекта также проводятся 

образовательные форумы, научно-

методические конференции, прово-

дится большая работа по подготовке 

абитуриентов из Узбекистана для 

обучения в российских вузах. Опи-

санная нами программа уже даёт 

положительный результат использо-

вания инструментов политики мяг-

кой силы в Узбекистане и позволит в 

дальнейшем укрепить не только по-

зиции русского языка в республике, 

но и быть ориентиром для реализа-

ции подобных проектов в других 

странах Центральной Азии. 

Рассматривая вопрос об исполь-

зовании «мягкой силы» российской 

дипломатии следует обратить вни-

мание, что страны Центральноази-

атского региона – важная часть ди-

пломатии и для других государств. 

Помимо России в странах Цен-

тральной Азии ряд акторов пытает-

ся укрепить своё влияние, исполь-

зуя инструменты мягкой силы. Это 

связано с геоэкономическим поло-

жением региона (запасы полезных 

ископаемых, транзитные коридоры, 

возможность осуществления круп-

ных экономических проектов, уча-

стие стран региона в евразийской 

экономической интеграции), воен-

но-политическими причинами 

(фактор Афганистана, не допуще-

ние дестабилизации ситуации в ре-

гионе) и т. д.  

К наиболее активным игрокам 

следует отнести Турцию, США и 

Китай. У каждой из стран проведе-

ние культурной дипломатии, имеет 

свои особенности, так, например, 

США, в основном используют по-

литику по «продвижению демокра-

тии», за осуществление которой 

отвечает Агентство США по меж-

дународному развитию (USAID) 

[Пономарев, 2020]. Для реализации 

культурной дипломатии использу-

ются ресурсные центры при по-

сольствах и «американские угол-
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ки», программы образовательного 

обмена для школьников (FLEX) и 

студентов, специалистов и учёных 

(The Fulbright Program). Усиливает-

ся влияние и в сфере высшего обра-

зования: с 1993 года в Кыргызстане 

действует Американский универси-

тет Центральной Азии (Бишкек), В 

Казахстане открыты филиалы аме-

риканских вузов Michigan State 

University (Астана), University of 

Arizona (Петропавловск) [Филиал 

еще … ] и т. д.  

Турция опирается на пантюр-

кистскую концепцию (необходимо 

отметить, что Таджикистан являет-

ся единственной ираноязычной 

страной Центральноазиатском ре-

гионе, что выводит его за рамки 

Организации тюркских государств), 

пытаясь укрепить сотрудничество 

тюркоязычных государств, активно 

используя инструменты гуманитар-

ной, культурной и образовательной 

дипломатии при помощи Междуна-

родной организации тюркской 

культуры. Анкара проводит кон-

курсный отбор для бесплатного 

обучения в стране в рамках про-

граммы Türkiye Burslari, которая 

позволяет студентам-иностранцам 

обучаться в 50 ведущих универси-

тетах Турции по различным про-

граммам, в Казахстане действует 

Международный казахско-турецкий 

университет имени Ходжи Ахмеда 

Ясави (Туркестан).  

Китай рассматривает регион как 

важную часть проекта экономиче-

ского развития «Один пояс  один 

путь», направляя в него инвестици-

онные потоки и предоставляя кре-

диты, используя сотрудничество в 

рамках ШОС и целый ряд образо-

вательных проектов (глобальная 

сеть Институтов Конфуция) и 

предоставляет стипендиальные 

программы для иностранных граж-

дан из Центральной Азии. В ходе 

государственного визита президен-

та Республики Казахстан К-Ж. То-

каева в КНР в мае 2023 года было 

подписано соглашение об открытии 

в Казахском национальном универ-

ситете филиала Северо-Западного 

политехнического университета 

Китая [В КазНУ откроется фили-

ал … , 2023].  

Результаты исследования 

Более наглядно сравнительный 

анализ культурной дипломатии ос-

новных акторов, конкурирующих за 

влияние в Центральной Азии пред-

ставлен в таблице 1. 

Таблица 1.  

Сравнительный анализ культурной дипломатии основных акторов, 

конкурирующих за влияние в Центральной Азии 

Факторы 

влияния 

Страны 

Российская Федерация 
Турецкая 

 Республика 
США КНР 

Язык Распространённость 

русского языка в реги-

оне (родной язык для 

Близость боль-

шинства языков 

стран Цен-

Престижность 

изучения ан-

глийского 

Институты 

Конфуция, 

которые 
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Факторы 

влияния 

Страны 

Российская Федерация 
Турецкая 

 Республика 
США КНР 

более 10 % населения 

региона), в ряде школ 

обучение на русском 

языке или русский 

язык преподаётся как 

предмет. Действуют 

филиалы российских 

вузов (Московского 

государственного уни-

верситета Московского 

института стали и 

сплавов, Российско-

го государственного 

университета нефти и 

газа имени Губкина, 

Российско-

го экономического 

университета имени 

Плеханова и др.) 

тральной Азии 

с турецким язы-

ком, следова-

тельно, привле-

кательность 

турецкого обра-

зования в рам-

ках образова-

тельной про-

граммы Türkiye  

Burslari, необ-

ходимость его 

изучения для 

поступления в 

турецкие вузы. 

Изучение ту-

рецкого в лице-

ях (Казахско-

турецкий ли-

цей), вузах 

(Международ-

ный Казахско-

Турецкий Уни-

верситет им. 

Ходжи Ахмеда 

Ясави) 

языка в шко-

лах, наличие 

вузов с ан-

глийским 

языком обу-

чения (Аме-

риканский 

Университет в 

Центральной 

Азии в Биш-

кеке, анонси-

рование пере-

дачи Северо-

Казахстанско-

го государ-

ственного 

университета 

в доверитель-

ное управле-

ние University 

of Arizona) 

предостав-

ляют воз-

можность 

изучить 

китайский 

язык, китай-

скую лите-

ратуру в 

Казахстане, 

Узбеки-

стане, Кыр-

гызстане, 

Таджики-

стане 

Гранты, 

образова-

тельные 

программы 

Представительства 

Россотрудничества 

осуществляют отбор 

иностранных граждан 

на обучение в России в 

пределах квоты, также 

проводят курсы повы-

шения квалификации 

для учителей русского 

языка 

Стипендиаль-

ная программа 

Turkish Burslari 

FLEX – не-

коммерческая 

программа 

обмена для 

старшекласс-

ников, сти-

пендии и 

гранты на 

обучение в 

университетах 

страны (The 

Fulbright 

Program, 

Alumni Grants 

Program) 

Гранты на 

обучение в 

вузах, сти-

пендиаль-

ные про-

граммы 

Культура Русские дома: фести-

вали (Фестиваль музы-

ки Сергея Рахманинова 

в Астане), семинары и 

мастер-классы (семи-

нар для учителей рус-

Международная 

организация 

тюркской куль-

туры (из цен-

тральноазиат-

ских стран: 

Деятельность 

ресурсных 

центров при 

посольствах, 

небольшие 

центры-

Культурные 

центры, 

сотрудниче-

ство в рам-

ках ШОС 

(фестиваль 
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Факторы 

влияния 

Страны 

Российская Федерация 
Турецкая 

 Республика 
США КНР 

ского языка в Узбеки-

стане, мастер-классы 

российского скрипача 

Валерия Вороны в 

Астане, зимняя школа 

ГИТИСа в Казахстане) 

выставки (экспозиция, 

организованная Музе-

ем Московского Крем-

ля в выставочных залах 

Астаны, выставка во-

логодского кружева 

была показана в Наци-

ональном музее Казах-

стана), форумы [Ново-

сти // Россотрудниче-

ство] 

Казахстан, Кир-

гизия, Узбеки-

стан, Туркме-

нистан): орга-

низация кон-

курсов (конкурс 

молодых ху-

дожников 

«тюркский 

мир»), конфере

нций, фотовы-

ставок, фести-

валей (фести-

валь детей 

тюркского ми-

ра), спортивных 

игр (Всемирные 

игры кочевни-

ков) [Новости // 

Tuksoy] 

 

библиотеки 

(52 центра в 

ЦА) [Лебеде-

ва, 2014], бес-

платные обра-

зовательные 

программы 

(технический 

лагерь 

Makercamp for 

Girls), дея-

тельность 

американских 

уголков и 

культурных 

центров 

китайского 

языка и 

культуры в 

рамках «Не-

дели чте-

ния-2022» в 

Узбеки-

стане) [Уз-

бекистан и 

Китай … , 

2022], под-

комитеты 

(например, 

по культур-

но-

гуманитар-

ному со-

трудниче-

ству между 

Республи-

кой Казах-

стан и КНР 

(сотрудни-

чество в 

сфере куль-

туры и ис-

кусства, 

образова-

ния) 

 
Помимо этого, в регионе дей-

ствуют филиалы вузов стран ЕС, 

Великобритании, Южной Кореи, 

Сингапура, что указывает на воз-

растающую конкуренцию в реги-

оне. Политическое руководство 

центральноазиатских государств, в 

свою очередь, стремится проводить 

политику многовекторности, чтобы 

осложнить процесс укрепления 

влияния каждого из игроков. 

Анализируя современные ин-

струменты публичной дипломатии 

России в Центральной Азии необ-

ходимо отметить, что они отлича-

ются разной степенью эффективно-

сти и для определения необходимой 

стратегии дальнейшего развития 

культурной дипломатии страны, 

необходимо провести SWOT-анализ 

(см. табл. 2).  
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Таблица 2. 

SWOT-анализ российской культурной дипломатии в ЦА 

Сильные стороны: 

образовательные программы Россотрудни-

чества, количество филиалов российских 

вузов, количество проводимых культурных 

и образовательных программ Русскими до-

мами, фондами, негосударственными орга-

низациями, музейное сотрудничество, исто-

рические связи, количество русскоговоряще-

го населения, инструменты проведения 

культурной дипломатии, доставшиеся от 

СССР 

Слабые стороны: 

отсутствие разработанной концепции пуб-

личной дипломатии для центральноазиат-

ского региона, не диверсифицированные 

культурные и образовательные программы 

для региона, сосредоточение по большей 

части на взаимодействии с соотечествен-

никами за рубежом 

Возможности: 

заинтересованность во взаимодействии со 

стороны стран Средней Азии в научной, 

образовательной, музейной сферах, количе-

ство мигрантов из Средней Азии, интегра-

ционные процессы 

Угрозы: 

укрепление позиций новых игроков в реги-

оне, сокращение количества русскоязычно-

го населения, уменьшение количества рус-

скоязычных СМИ, санкционная политика в 

отношении Российской Федерации, сокра-

щение миграционного притока в РФ  

  

На основе SWOT-анализа можно 

составить четыре потенциальных 

стратегии культурной дипломатии 

России в ЦА. 

Сильные стороны (возможности): 

1. Использование ряда инстру-

ментов публичной дипломатии: 

предоставление образовательных 

грантов для получения высшего 

образования в России, проведение 

форумов, конференций, организа-

ция курсов повышения квалифика-

ции преподавателей русского языка, 

организация выставок, лекций, се-

минаров, кинофестивалей повысит 

заинтересованность среднеазиат-

ских государств к сотрудничеству в 

данных сферах. 

2. Историческая общность и ко-

личество русскоговорящего населе-

ния могут ускорить экономические 

и интеграционные процессы в ре-

гионе (ЕАЭС). 

3. Повышение престижности изу-

чения русского языка и культуры 

благодаря деятельности институтов 

публичной дипломатии в Централь-

ной Азии привлечет большее количе-

ство желающих получать высшее 

образование в России.   

Сильные стороны (угрозы): 

1. Увеличение количества гран-

тов для обучения в России и совер-

шенствование работы институтов 

культурной дипломатии, общее ис-

торическое прошлое, эти факторы 

помогут сохранить положение 

страны в сфере культурной дипло-

матии в регионе, нивелировав рис-

ки расширения деятельности кон-

курентов. 

2. Использование эффективных 

инструментов культурной диплома-
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тии (выставочная дипломатия, му-

зейное сотрудничество, «Русские 

сезоны», проведение совместных 

форумов и мероприятий), нацелен-

ных не только на соотечественни-

ков за рубежом, поможет укрепить 

позиции российской публичной ди-

пломатии, несмотря на отток рус-

скоязычного населения.   

Слабые стороны (возможности): 

1. Заинтересованность к взаимо-

действию стран Центральной Азии 

в научной, образовательной, музей-

ной сферах должна подтолкнуть к 

разработке концепции публичной 

дипломатии страны в регионе. 

2. Интеграционные процессы и 

миграционные потоки должны по-

мочь сосредоточиться не только на 

соотечественниках за рубежом, но и 

на других группах населения.  

Слабые стороны (угрозы): 

1. Необходимо создание чёткой 

концепции публичной дипломатии 

страны в центральноазиатском ре-

гионе для того, чтобы укрепить по-

зиции в регионе на фоне деятель-

ности других акторов.  

2. Необходимо диверсифициро-

вать методы публичной дипломатии 

в каждой из стран на основе раз-

личных факторов, в том числе опи-

раясь на данные о количестве рус-

скоговорящего населения для того, 

чтобы сосредотачиваться не только 

на соотечественниках за рубежом 

(их количество в ряде стран сокра-

щается). 

Данные стратегии могут соче-

таться друг с другом, а могут ис-

пользоваться отдельно. Первая 

стратегия позволяет понять, каким 

образом использовать сильные сто-

роны с максимальной эффективно-

стью, вторая стратегия о том, как 

использовать преимущества, чтобы 

уменьшить потенциальные угрозы, 

третья помогает найти способы, как 

использовать возможности, чтобы 

избавиться от слабых сторон, и 

наконец, четвертую стратегию 

можно интерпретировать, как спо-

соб понять, на какие аспекты обра-

тить внимание, чтобы не допустить 

усиления угроз.  

Заключение 

Подводя итог, необходимо отме-

тить, что ключевыми элементами 

российской публичной дипломатии 

в центральноазиатском регионе яв-

ляется русский язык, образователь-

ные программы, проведение выста-

вок, конференций, форумов, музей-

ная деятельность. Россия все ещё 

обладает конкурентными преиму-

ществами по сравнению с другими 

игроками: роль русского языка, де-

ятельность «Русских домов», гран-

ты, организация ежегодных меро-

приятий, конкурсов, научных кон-

ференций и мастер-классов, выста-

вок, кинопоказов.  

Говоря об эффективности куль-

турной дипломатии, осуществляе-

мой Российской Федерацией в стра-

нах Центральной Азии, необходимо 

отметить, что в связи с расширени-

ем деятельности других стран в ре-

гионе в сфере публичной диплома-

тии, а также с оттоком русскоязыч-

ного населения, России необходимо 

совершенствовать стратегию осу-



俄语国家评论 

Культурная дипломатия как инструмент «мягкой силы» во внешней политике 

Российской Федерации в странах Центральной Азии 

35 

ществления данного вида «мягкой 

силы» для того, чтобы сохранить 

существующее положение и снизить 

потенциальное негативное влияние 

обозначенных угроз. 

На данный момент существует 

негативная тенденция изменения 

положения русского языка в реги-

оне Центральной Азии. Снижение 

уровня использования и значимо-

сти русского языка, несомненно, 

приведет к ослаблению «мягкой 

силы» России в рассматриваемом 

регионе, что, в свою очередь, нега-

тивно повлияет на двусторонние 

взаимоотношения. Для сохранения 

влияния необходимо увеличивать 

финансирование работы «Русских 

домов» и филиалов российских ву-

зов, улучшать имидж образования в 

России для привлечения централь-

ноазиатских студентов, предостав-

лять максимальные возможности 

для повышения квалификации цен-

тральноазиатских преподавателей 

русского языка, а также расширять 

проведение совместных форумов, 

мероприятий и конференций, кото-

рые будут повышать уровень заин-

тересованности в знании и исполь-

зовании русского языка.  
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вью и контент-анализ сайтов ведущих вузов ЦФО. Было установлено, что поступа-

ющие в магистратуру в большей степени, чем поступающие на бакалавриат, инте-

ресовались перед поступлением на сайте вуза составом педагогов с указанием их 

квалификации и учебными планами, а также статистикой о трудоустройстве и пер-

спективами заниматься наукой. Поступающие на бакалавриат, интересуются в 
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Актуальность исследования 

В связи с глобальными события-

ми, происходящими сегодня в мире, 

Правительство России ставит перед 

собой задачу увеличения экспорта 

отечественного образования, с акту-

альным упором на привлечении сту-

дентов из Китая. Однако, согласно 

статистическим данным со стороны 

Китая, Россия занимает лишь 8-е ме-

сто в списке популярных стран для 

обучения китайских граждан, по-

скольку большинство абитуриентов 

стремится получить образование в 

Великобритании. И все же, абитури-

енты из КНР с большим интересом 

рассматривают вузы РФ для продол-

жения обучения, наиболее востребо-

ванными для них являются направ-

ления обучения русскому языку, эко-

номики, техники и технологий [Куш-

нарев, 2022]. 

Проведённый нами анализ де-

монстрирует, что в Китае выпуска-

ется огромное количество ино-

странных студентов с докторскими 

степенями в области естественных 

наук и инженерии, что сопоставимо 

по объемам с аналогичным количе-

ством остепененных выпускников в 

США. Это говорит нам о том, что 

КНР одна из наиболее развитых 

стран в мире, которая уделяет при-

стальное внимание развитию чело-

веческого потенциала. Китай ак-

тивно привлекает в свою страну 

огромное количество лучших ино-

странных абитуриентов. Вопрос, 

как ему эту удается? Как Китай 

продвигает в мировом образова-

тельном пространстве свои вузы? 

Что именно надо перенять у Китая, 

чтобы наши вузы также стали вос-

требованы среди иностранных аби-

туриентов. 

Российские социологи отмечают, 

что абитуриенты едут учиться в РФ 

из Китая не только из-за качествен-

ного образования, но и из-за интер-

национализации, то есть общего 

интереса к иностранному образова-

нию и низкой, экономически вы-

годной стоимости обучения. В этой 

связи необходимо повышать каче-

ство преподавания в российских 

вузах, делать российское образова-

ние более привлекательным для 

абитуриентов из КНР. В настоящее 

время в российских вузах учится 

около 50 тысяч китайских граждан. 

С одной стороны, это немалая циф-

ра, но с другой – нужно заинтере-

совать абитуриентов обучением в 

нашей стране, так как самая силь-

ная экономика мира (по ВВП) – это 

Китай, с которым у РФ конструк-

тивное сотрудничество по многим 

направлениям.  

Учитывая все вышеизложенное, 

нами была предпринята попытка 

проанализировать, как интернет-

сайты российских вузов продвига-

ют российское образование в меж-

дународной образовательной среде.  

Постановка проблемы 

Направление цифровизации в 

образовании, которое становится 

популярным во всем мире, застави-

ло университеты задуматься о том, 

как с помощью интернета привлечь 

больше студентов-абитуриентов.  
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В настоящее время социологи и 

политологи разных стран целена-

правленно изучают, как дизайн ин-

терфейса веб-сайта конкретного 

вуза, влияет на увеличение желаю-

щих поступить в него [Таланов, 

2019; Ashraf, 2012; Donetskaya, 

2018]. 

Большинство исследователей 

пришли к выводам, что сайты вузов 

являются значимым ресурсом для 

привлечения абитуриентов, так как 

не надо платить агентствам за ре-

кламу и можно быстро обновлять 

информацию. Кроме того, продви-

жение вузов имеет свою специфику 

и отличаются от продвижения това-

ра или услуги в Интернете [Wen et 

al., 2018; Sun et al., 2018; Waheed et 

al., 2020]. 

Использование социальных се-

тей в образовании, активно изучают 

иностранные ученые. В частности, 

ими было выявлено, что создание 

различных групп в социальных се-

тях повышает престиж вуза и уве-

личивает количество иностранных 

абитуриентов [Del-Castillo-Feito et 

al., 2019; Chandra et al., 2019; Cun-

ningham et al., 2019]. 

Иностранными исследователями 

предлагаются разные способы 

наполнения сайтов в зависимости 

от ресурсов вузов [Manzoor et al., 

2021; El-Kassem, 2020]. 

Проведенный нами вторичный 

анализ демонстрирует, что пробле-

мы связанные с продвижением об-

разования посредством интернет-

ресурсов вузов освещаются в тру-

дах ученых разных стран [Бинцин, 

2022; Aledo-Ruiz et al., 2022; 

Dursun, 2021]. 

Отечественные и иностранные 

исследователи целенаправленно изу-

чают информационную удовлетво-

ренность респондентов, посещаю-

щих веб-сайт вуза. В частности, они 

установили, что удовлетворенность 

зависит от гендерных и возрастных 

особенностей [Calitz et al., 2020; Ко-

валенко, 2021; Sun, 2017]. 

Современные исследователи пе-

риодически изучают экономиче-

скую целесообразность продвиже-

ния вузов в ТОП поисковых систем 

Яндекс и Гугл; как эти затраты оку-

паются, растет ли с затратами чис-

ло желающих поступать в вузы 

[Артеев, 2021; Иванилов, 2019]. 

Политологи активно анализиру-

ют, как вузы продвигают себя в 

соцсетях. В своих исследованиях 

они пришли к выводу, что при про-

движении вуза, серьезное внимание 

уделяется анализу конкурентов (как 

другие вузы продвигают себя), что-

бы выяснить, как они строят ком-

муникацию с пользователями [Ша-

тилов, 2019; Гомелаури, 2020]. 

Рассматривая данную проблему, 

российские социологи пришли к 

выводу, что вузам при продвижении 

своих услуг необходимо выбирать 

ту социальную сеть, в которой 

находится их целевая аудитория 

[Сутырин, 2020]. 

Анализ, проведённый учеными в 

последние годы, показывает, что 

иностранные вузы стремятся себя 

продвигать в зарубежных социаль-

ных сетях. А вузы России, в основ-
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ном, продвигают себя в социальной 

сети ВКонтакте [Игнатенкова, 2021]. 

Большинство вузов привлекают 

абитуриентов через видеовизитку 

образовательного учреждения. 

Кроме того, выставляют в открытом 

доступе лекции ведущих препода-

вателей вуза [Бабуркин, 2017]. 

Вузы Юго-Восточной Азии для 

привлечения абитуриентов разме-

щают на своих интернет-сайтах 

приветствия партнеров, известных 

исследователей, а также изыскива-

ют другие креативные способы 

[Iloh, 2019].  

Вопросы, связанные с влиянием 

COVID-19 на цифровизацию обра-

зования и на изменение тактики 

привлечения иностранных абиту-

риентов, подробно рассмотрены 

российскими учеными [Bao, 2020; 

Березин, 2020]. 

Выводы полученные вышепере-

численными учёными учитывались 

нами при разработке программы 

социологического исследования. 

Эмпирическая база исследования 

В 2022 г. осуществлен опрос 

студентов, магистрантов вузов, где 

больше всего обучается студентов 

из КНР: 

− Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет; 

− Санкт-Петербургский поли-

технический университет Петра 

Великого; 

− Казанский (Приволжский) фе-

деральный университет; 

− Сибирский федеральный уни-

верситет; 

− Дальневосточный федераль-

ный университет. 

− Государственный институт 

русского языка им. А. С. Пушкина; 

− Российский государственный 

педагогический университет им. 

А. И. Герцена; 

− Российский университет 

дружбы народов; 

− Московский педагогический 

государственный университет; 

− Московский государственный 

лингвистический университет; 

− Московский государственный 

технический университет им. 

Н. Э. Баумана; 

− Московским государственным 

университетом имени М. В. Ломо-

носова; 

− Национальный исследова-

тельский университет;  

Выборка квотная. Выборочная 

совокупность, n=500.  

Переменные квотирования: воз-

раст, пол, курс обучения. 

В ходе исследования проведен 

анализ сайтов вузов с целью опре-

делить, как часто обновляется ин-

формация на сайте, дизайн, навига-

ция, контент, интерактивность 

страницы, видимость сайта в Ин-

тернете и т. д. 

Нами были проанализированы 

сайты ведущих вузов ЦФО, в кото-

рых больше всего учится ино-

странных студентов, чтобы выяс-

нить, сколько российских вузов 

имеют англоязычные и китаеязыч-

ные сайты. Нас, как исследовате-

лей, интересовали сайты не только 

на китайском языке, но и на ан-
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глийском, так как английский язык 

является международным. Анализ 

сайтов вузов осуществлялся с сен-

тября 2022 по июнь 2023 года. 

Проведена серия глубинных ин-

тервью с иностранными студента-

ми, магистрами, n=40. 

Авторские гипотезы 

Российские вузы активно ис-

пользуют множество инструментов 

привлечения иностранных абиту-

риентов на сайтах вузов. Самым 

эффективным инструментом для 

привлечения иностранных абиту-

риентов является дублирование 

информации на сайте вуза на ан-

глийском и китайских языках, а 

также реклама вуза в самых попу-

лярных социальных сетях КНР, так 

как именно там находится необхо-

димая целевая аудитория. 

Рабочие гипотезы 

1. Поступающие на магистратуру 

в большей степени, чем поступаю-

щие на бакалавриат, интересуются 

статистикой о трудоустройстве. 

2. Поступающие в магистратуру, 

в отличие от поступающих на бака-

лавриат, интересуются перед по-

ступлением составом педагогов с 

указанием их квалификации и 

учебными планами вуза. 

3. Девушки при анализе сайта 

вуза больше внимание уделяют ка-

честву дизайна, а юноши качеству и 

удобству навигации. 

4. Независимо от гендерных и 

возрастных особенностей, при изу-

чении того или иного сайта вуза, 

поступающим важна видимость 

сайта вуза с экрана телефона. 

5. Вузы для привлечения абиту-

риентов посредством сайта акцен-

тируют внимание на качестве кон-

тента, навигации, а не на визуаль-

ном дизайне вербальной и невер-

бальной информации. 

6. Большинство вузов, в которых 

обучаются иностранные студенты, 

дублируют информацию на сайте 

вуза на английском языке. 

7. Минимальное количество ву-

зов, в которых традиционно обуча-

ются иностранные студенты из Ки-

тая, дублируют информацию на 

сайте вуза на китайском языке. 

Результаты исследования 

Сначала мы изучали, какую ин-

формацию изучали респонденты 

перед поступлением в вуз на сайте 

учебного заведения (см. табл. 1). 

Таблица 1. 

Распределение ответов на вопрос: «Перед поступлением в вуз, какую 

информацию Вы изучали на сайте?» * 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 

Респонденты, n=500 

Студенты Магистранты 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 1 курс 2 курс 

Информацию о наличии 

общежития 
100 100 100 100 100 100 
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Ответы респондентов 

Респонденты, n=500 

Студенты Магистранты 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 1 курс 2 курс 

Сроки проведения всту-

пительных испытаний, 

которые некоторые вузы 

проводят самостоятельно 

100 100 100 100 100 100 

Сроки действия лицензий 

и госаккредитаций про-

грамм обучения 

71 70 66 69 90 92 

Информация о порядке 

учета индивидуальных 

достижений 

69 70 71 69 72 73 

Студенческая жизнь 68 65 70 71 — — 

Анализировал учебные 

планы 
67 68 65 66 100 100 

Состав педагогов с указа-

нием их квалификации 
45 47 46 48 100 100 

Возможности продолжить 

обучение в магистратуре, 

аспирантуре и т. д. 

38 40 41 44 70 71 

Изучал статистику о тру-

доустройстве 
34 35 37 40 87 90 

Научная жизнь студентов, 

магистрантов 
21 20 19 16 87 90 

Другое 7 8 6 6 7 5 

*Количество процентов по вертикали больше 100, 

 так как респонденты могли дать несколько вариантов ответов 
 

Абсолютно все поступающие, 

изучали информацию во вкладке 

«Поступающему» (правила приема, 

утвержденные организацией само-

стоятельно, информация о порядке 

учета индивидуальных достижений и 

т. д.). Поступающие в магистратуру, в 

отличие поступавших в разные годы 

на бакалавриат, интересовались пе-

ред поступлением составом педаго-

гов с указанием их квалификации и 

учебными планами вуза, что, без-

условно, правильно, так как качество 

преподавания зависит от профессор-

ско-преподавательского состава. 

Также мы видим, что поступающие в 

магистратуру в большей степени, 

чем поступающие на бакалавриат, 

перед поступлением изучали стати-

стику о трудоустройстве. Поступаю-

щие в магистратуру в отличие от по-

ступающих на бакалавриат, интере-

суются перспективами заниматься 

наукой, а поступающие на бака-

лавриат, интересуются в большей 

степени студенческой жизнью.  

Как известно, основная задача 

сайта вуза – это заинтересовать аби-

туриента и побудить его к опреде-

ленным действиям. Поэтому нам, 

как исследователям, было важно 

выяснить, что абитуриенты из Китая 

делали после посещения понравив-

шегося им сайта вуза (см. табл. 2) 
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Таблица 2. 

Распределение ответов на вопрос: «Какие были Ваши действия после 

посещения сайта понравившегося вам вуза?» * 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 

Респонденты, n=500 

Студенты Магистранты 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 1 курс 2 курс 

Принял решение посту-

пать именно в этот вуз 

(убедился, что нужно по-

ступать в данный вуз) 

67 66 64 70 80 82 

Стал изучать, сколько еще 

вузов в РФ имеют анало-

гичную образовательную 

программу 

67 65 63 70 79 81 

Вступил в группу вуза в 

социальной сети 
45 43 47 48 76 78 

Позвонил в приемную 

комиссию 
41 40 43 49 62 64 

Систематически стал сле-

дить за новостями вуза 
32 31 28 34 18 19 

Рассказал друзьям и знако-

мым о вузе (направлении 

обучения) 

17 19 18 20 41 42 

Оставил комментарий на 

сайте 
12 15 16 17 10 12 

Другое 5 6 5 6 6 5 

*Количество процентов по вертикали больше 100,  

так как респонденты могли дать несколько вариантов ответов 

 

Мы видим, что большинство ре-

спондентов при посещении сайта 

вуза утвердились в своем решении 

поступать именно в данный вуз, 

хотя и начали сравнивать выбран-

ный вуз с другими, чтобы выявить 

преимущества обучения в данном 

вузе. Респонденты имели возмож-

ность пояснить свои ответы. Так 

большинство принявших участие в 

опросе указали, что поступать в 

данный вуз им посоветовали сооте-

чественники, которые уже учатся в 

РФ в этом вузе.  

Далее мы изучали, нравится ли 

студентам сайт вуза, в котором они 

учатся? (см. табл. 3) 

 

 

 



Мир русскоговорящих стран  

Ф. Ю. Кушнарев 50 

Таблица 3. 

Распределение ответов на вопрос: «Нравится ли Вам в целом сайт 

вашего вуза?» 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 

Респонденты, n=500 

Студенты Магистранты 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 1 курс 2 курс 

Да 67 66 64 70 80 82 

Есть, конечно положи-

тельные моменты, но в 

целом нет 

33 34 36 30 20 18 

 

Как видно из ответов, большин-

ству респондентов нравится сайт 

вуза, в котором они обучаются. 

Настораживает тот факт, что около 

одной трети студентам не нравится 

сайт вуза. А для заинтересованно-

сти студентов вуза, чтобы они не 

переходили на учебу в другие вузы, 

очень важно постоянно обновлять 

не только информацию на сайте 

университета, но и необходимо 

следить за тем, чтобы дизайн сайта 

был модным, современным, каче-

ственным. 

Далее мы изучали информаци-

онную удовлетворенность респон-

дентов, посещающих веб-сайт вуза 

(см. табл. 4). 

Таблица 4. 

Оценка респондентами сайта вуза 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы  

респондентов 

Респонденты, n=500 

Студенты Магистранты 

Да 

Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, 

чем да 

Нет Да 

Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, 

чем да 

Нет 

Интерактивность 51 27 13 9 51 13 26 10 

Навигация 48 18 18 16 51 12 28 9 

Контент 46 17 19 18 53 10 25 12 

Видимость сайта 

в Интернете 
42 18 21 19 53 12 27 8 

Дизайн 41 20 26 13 61 8 19 12 

*Количество процентов по вертикали больше 100,  

так как респонденты могли дать несколько вариантов ответов 
 

Как видно из ответов, у респон-

дентов информационная удовлетво-

ренность достаточно высокая, осо-

бенно она высокая у магистрантов. 

Далее мы изучали, что именно 

нравится респондентам на сайте вуза 

(см. табл. 5) 
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Таблица 5. 

Распределение ответов на вопрос: «Что именно нравится на сайте ва-

шего вуза?» * 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 

Респонденты, n=500 

Студенты Магистранты 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 1 курс 2 курс 

Есть специальная вкладка 

(поддомен) для абитури-

ентов 

100 100 100 100 100 100 

Сразу видно информацию 

для абитуриентов, она 

яркая и легко восприни-

маемая 

100 100 100 100 100 100 

Есть видеовизитка вуза 

факультета, кафедры на 

русском языке 

100 100 100 100 100 100 

На сайте вуза можно сразу 

увидеть следующие ви-

джеты: поступающему, 

студенту, сотруднику, 

выпускнику 

87 85 84 81 89 88 

Можно увидеть все по-

следние новости вуза 
86 85 83 81 84 82 

Сайт дублируется на ан-

глийском 
83 82 81 80 88 89 

Очень удобная платформа 67 66 64 70 80 82 

Сайт хорошо просматри-

вается как с экрана ком-

пьютера, так и с экрана 

телефона 

66 64 62 67 78 79 

Есть онлайн-регистрация 

на события и мероприятия 
32 31 28 26 32 31 

Имеются кнопки интерак-

тивного взаимодействия 
21 18 16 15 19 16 

Есть онлайн-викторины и 

конкурсы – виртуальный 

тур по вузу 

18 17 15 14 17 15 

Сайт дублируется на ки-

тайском 
13 13 12 11 15 15 

Есть инструменты стиму-

лирования сбыта 

(скидки и специальные 

цены на обучение, подар-

ки и пр.) 

12 12 11 10 9 8 

Другое 5 6 5 5 6 5 

*Количество процентов по вертикали больше 100,  

так как респонденты могли дать несколько вариантов ответов 
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Абсолютно все принявшие уча-

стие в опросе отмечают, что на сайте 

их вуза имеется видеовизитка вуза, 

факультета, кафедры на русском 

языке, видно информацию для аби-

туриентов, которая достаточно яркая 

и визуально легко воспринимаемая. 

К сожалению, мы видим, что сайты 

вузов, в которых больше всего учит-

ся граждан из Китая, не продубли-

рованы на китайском языке.  

Далее мы изучали, что не нра-

вится респондентам на сайте вуза 

(см. табл. 6). 

Таблица 6. 

Распределение ответов на вопрос: «Что именно не нравится на сайте 

вашего вуза?» * 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 

Респонденты, n=500 

Студенты Магистранты 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 1 курс 2 курс 

Нет видеовизитки вуза на 

китайском языке 
87 87 88 89 85 85 

Заходишь на вкладку «По-

ступающему», а там выхо-

дит не совсем та информа-

ция, которую искали 

73 63 61 58 73 70 

Много сложной навигации 56 56 53 52 51 48 

Сайт совершенно неудо-

бен, за информацией 

необходимо множество 

раз переходить из одной 

вкладки в другую 

54 53 46 41 52 46 

Нет в открытом доступе 

лекции ведущих препода-

вателей вуза на китайском 

языке 

45 43 41 38 42 35 

Нет информации о 

лидерских позициях уни-

верситета 

32 31 25 23 23 21 

На сайте вуза содержится 

разное количество инфор-

мации на русском и ан-

глийском языках, нет еди-

ного оформления 

32 34 36 38 26 28 

Нет информации о каче-

стве условий обучения 
28 29 31 32 24 25 

В группе у записей мало 

лайков, нет отзывов и 

комментариев 

26 27 28 29 31 32 

Специальные события и 

мероприятия для 

абитуриентов 

(дни открытых дверей, 

17 18 19 21 21 17 
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Ответы респондентов 

Респонденты, n=500 

Студенты Магистранты 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 1 курс 2 курс 

мастер-классы, – олимпи-

ады, – курсы подготовки и 

пр.) 

Сложно увидеть нужную 

информацию с экрана 

телефона 

13 15 16 19 11 12 

Другое 5 6 5 5 5 5 

*Количество процентов по вертикали больше 100,  

так как респонденты могли дать несколько вариантов ответов 

 

Как видно из таблицы, большин-

ство ответивших, независимо от ген-

дерных особенностей и курса обуче-

ния, не довольны тем, что нет ви-

деовизитки вуза на китайском языке. 

Кроме того, вызывает недовольство 

полнота предоставления обязатель-

ной информации для абитуриентов. 

Далее нас интересовало, какое 

влияние оказывает сайт вуза на уже 

зачисленных студентов, как часто 

они посещают сайт вуза, что их ин-

тересует. Так как важно не только 

привлечь абитуриентов в вуз, но и 

заниматься сохранением контин-

гента (см. табл. 7). 

Таблица 7. 

Распределение ответов на вопрос: «Посещаете ли Вы сайт вуза?» 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов Респонденты, n=500 

Студенты Магистранты 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 1 курс 2 курс 

Да, систематически 67 66 64 70 80 82 

Время от времени 20 18 18 20 11 10 

Нет 13 16 18 10 9 8 

 

Мы видим, что большая часть 

респондентов независимо от ген-

дерных, возрастных особенностей 

систематически посещают сайт 

своего вуза. 

Очевидно, что совершенствуя 

только такой инструмент как сайт 

вуза, невозможно надеется на еже-

годные увеличения иностранных 

абитуриентов из Китая в российские 

вузы. Важно развивать инфраструк-

туру городов, повышать зарплаты 

преподавателям, предоставлять жи-

лье, особенно молодым аспирантам и 

преподавателям и мн. др.  

Учитывая все это, мы, в рамках 

исследования, предприняли попыт-

ку выяснить, что, по мнению ки-

тайских граждан, необходимо сде-

лать, чтобы из КНР большее коли-

чество граждан приезжали учится в 

РФ (см. табл. 8). 
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Таблица 8. 

Распределение ответов на вопрос: «Что необходимо делать для успешного 

привлечения иностранных абитуриентов и студентов в вузы РФ?» * 

(в %, от числа ответивших) 
Ответы респондентов Респонденты, n=500 

Студенты Магистранты 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 1 курс 2 курс 

Вузам создавать китае-

язычные порталы 
100 100 100 100 100 100 

Вузам создавать стильные 

и современные сайты с 

адаптивным дизайном 

89 90 92 95 84 87 

Предусмотреть для ино-

странных абитуриентов и 

студентов больше различ-

ных льгот 

82 82 85 87 82 83 

Вузам надо рекламиро-

вать себя в самых попу-

лярных сетях в КНР, так 

как самостоятельно слож-

но узнать о том какой вуз 

в РФ лучше 

79 80 78 81 82 81 

Больше предоставлять 

скидок за обучение 
78 80 84 86 79 82 

Использовать мемы, шут-

ки, забавные фотографии 

на русском и китайском 

языках 

65 67 68 72 — — 

Развивать инфраструкту-

ру города, в котором рас-

положен вуз 

56 54 52 50 56 51 

Выделять больше квот 

для иностранных граждан 
55 56 58 56 58 59 

Расширить количество  

олимпиад, проводимых в 

России или за рубежом 

дающих права учится в 

РФ 

52 56 58 59 — — 

Систематически обнов-

лять количество мульти-

медийной рекламы на 

сайте российских вузов 

для абитуриентов 

51 54 56 59 56 58 

Другое 5 6 5 5 5 5 

*Количество процентов по вертикали больше 100,  

так как респонденты могли дать несколько вариантов ответов 
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Как видно из ответов респонден-

тов, помимо пожеланий по предо-

ставлению льгот и скидок, есть об-

щее пожелание – чтобы российские 

вузы имели информацию на сайте на 

китайском языке. Кроме того, по 

мнению опрошенных, вузам надо 

рекламировать себя в самых попу-

лярных социальных сетях КНР.  

Проведена серия глубинных ин-

тервью с иностранными студента-

ми, магистрами, n=40. Далее при-

водим типичные высказывания ре-

спондентов. 

Гюрен, 22 года. 

«Когда я решал, в какой вуз в РФ 

поступать, я очень долго, примерно 

полгода, изучал в Интернете все о 

российских вузах по выбранному 

мною направлению подготовки. 

Ориентировался на мнения стар-

ших товарищей, которые уже 

учатся в РФ, но мне не нужно про-

сто высшее образование, мне нуж-

но качественное образование. К 

сожалению, я столкнулся с тем, 

что многие российские вузы про са-

мо направление обучения дают об-

щую информацию. Информация для 

абитуриентов не развернута и не 

понятная. Для того, чтобы ее по-

смотреть, необходимо открывать 

большое количество ссылок и за-

гружать файлы. Почти нет сай-

тов, на которых информация дуб-

лировалась бы на китайском языке. 

Кроме того, мало отзывов на сай-

тах. После долгого сравнения я все 

же нашел вуз и направление обуче-

ния, о котором мечтал, и не жалею, 

что поступил сюда учится». 

Ксиаобо, 22 года. 

«Когда я выбирал российский вуз 

для обучения, то изучал информа-

цию на сайтах и в социальных се-

тях Китая и столкнулся с тем, 

что о российских вузах очень мало 

информации. Когда я изучал сайты 

российских вузов, то заметил зако-

номерность, что в крупных мегапо-

лисах вузы обладают технически 

продвинутыми сайтами. Однако, 

даже в самых престижных вузах 

РФ, мало сайтов где информация 

дублируется на китайском, а если и 

дублируется, то их содержатель-

ное наполнение на китайском языке 

оставляет желать лучшего». 

Из типичных ответов видно, что 

многие китайские граждане узнают 

о вузе через знакомых, родственни-

ков и рекламу. Однако многие из 

них всё же получают более подроб-

ную и объективную информацию о 

вузе на его сайте. Именно после 

тщательного изучения сайта многие 

принимают решение о поступлении 

в этот вуз.  

Заключение 

В рамках исследования нашла 

подтверждение основная гипотеза. 

Для более эффективного при-

влечения абитуриентов из КНР 

российским вузам необходимо: 

− вузам создавать стильные и 

современные сайты с адаптивным 

дизайном, с контентом высокого 

качества, позволяющим абитуриен-

там быстро ориентироваться на 

сайте и совершать целевые дей-

ствия; 
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− при разработке сайта вуза 

уделять внимание не только ин-

формационным технологиях, но и 

визуальному дизайну вербальной и 

невербальной информации; 

− систематически обновлять ко-

личество мультимедийной рекламы 

на сайте российских вузов для аби-

туриентов; 

− представителям российских 

вузов важно рекламировать себя в 

самых популярных социальных се-

тях КНР, так как там находится их 

целевая аудитория; 

− видеовизитку образовательно-

го учреждения делать на китайском 

и русском языках; 

− выставлять в открытом доступе 

лекции ведущих преподавателей вуза 

на русском и китайском языках; 

− вузам вести контент-план на 

каждый день, неделю и месяц. 

− для вовлеченности аудитории 

использовать мемы, шутки, забав-

ные фотографии на русском и ки-

тайском языках; 

− вузам создавать англоязычные 

и китаеязычные порталы. 
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Аннотация. В статье исследуется отражение образа В. И. Ленина в произве-

дениях М. А. Булгакова. Доказывается, в том числе на материалах архива писате-

ля, что Ленин послужил прототипом профессора Владимира Ипатьевича Перси-

кова в повести «Роковые яйца», товарища министра торговли Парамона Ильича 

Корзухина в пьесе «Бег» и Воланда в романе «Мастер и Маргарита». То, что Ле-

нин отразился в образе Воланда, доказывается сохранившейся в архиве Булгакова 

вырезкой из газеты «Правда» с мемуарами А. В. Шотмана, где рассказывается, 

как в 1917 году Ленин скрывался от Временного правительства, и его искали сот-

ни буржуазных обывателей, а также знаменитая полицейская собака-ищейка 

Треф. К этим мемуарам явно восходит тот эпизод «Мастера и Маргариты», когда 

после сеанса черной магии в театре Варьете Воланда и его свиту безуспешно 

ищет знаменитый милицейский пес Тузбубен. Кроме того, Ленин послужил про-

тотипом одного из персонажей «Мастера и Маргариты», драматического актера 

Саввы Потаповича Куролесова, выступающего перед арестованными валютчика-

ми с чтением пушкинского «Скупого рыцаря». В более ранних редакциях романа 

этот персонаж именовался гораздо прозрачнее – Илья Владимирович Акулинов. 

Образ Ленина, великого человека, во многом определившего судьбу России в 

XX веке, отразился во всем булгаковском творчестве. Злом в деятельности Лени-

на Булгаков считал то, что большевики разрушили ранее существовавший поря-

док, отняли у людей булгаковского поколения прежнее чувство стабильности, 

широко практиковали красный террор. Благом же писатель считал то, что Ленин 

все же сумел сохранить единство Российского государства, пусть и под другим 

названием, завершил гражданскую войну и ввел НЭП. 

Ключевые слова: М. А. Булгаков; В. И. Ленин; «Китайская история»; «Роко-

вые яйца»; «Бег»; «Мастер и Маргарита»; прототип 
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Abstract. The article studies representation of V.I. Lenin in M.A. Bulgakov's works. 

The author proves, using among others the materials of the writer's archive, that Lenin 

served as a prototype for Professor Vladimir Ipatievich Persikov in the novella “The 

Fatal Eggs”, Deputy Minister of Trade Paramon Ilyich Korzukhin in the play “Flight” 

and Voland in the novel “The Master and Margarita”. The fact that Lenin is reflected in 

the image of Voland is proved by a clipping kept in Bulgakov's archive from the 

newspaper Pravda with the memoirs of A.V. Shotman, which tells how Lenin was 

hiding from the Provisional Government in 1917, and he was searched for by hundreds 

of bourgeois citizens, as well as the famous police sniffer dog Tref (Clubs). To these 

memoirs clearly goes back to that episode of “The Master and Margarita”, when after a 

session of black magic in the Variety Theater Voland and his entourage are 

unsuccessfully searched for by the famous police dog Tuzbuben (Ace of Diamonds). In 

addition, Lenin served as a prototype for one of the characters in The Master and 

Margarita, the drama actor Savva Potapovich Kurolesov, who performs a reading of 

Pushkin's The Miserly Knight in front of the arrested currency dealers. In earlier 

editions of the novel, this character was called in a much more transparent way – Ilya 

Vladimirovich Akulinov. The image of Lenin, a great man who largely determined the 

fate of Russia in the XX century, found its reflection throughout the entirety of 

Bulgakov's work. For Bulgakov, the evil in Lenin’s actions was the fact that the 

Bolsheviks destroyed the previously existing order, took away the former sense of 

stability from the people of Bulgakov's generation, and widely used the Red Terror. The 

writer considered that the good side of Lenin’s actions was that he still managed to 

preserve the unity of the Russian state, albeit under a different name, ended the Civil 

war and introduced the NEP (New Economic Policy). 

Key words: M. A. Bulgakov; V.I. Lenin; “Chinese history”; “The Fatal Eggs”; 

“Flight”; “The Master and Margarita”; prototype 
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Введение 

Образ Ленина привлекал Булга-

кова на протяжении всей его жиз-

ни, что нашло ощутимое отражение 

в его творчестве. Личность творца 

Октябрьской революции, за кото-

рой последовала кровопролитная 

гражданская война и смена обще-

ственного строя в России, привле-

кала писателя вследствие громад-

ной роли в истории, сыгранной во-

ждем большевиков, причем неод-

нозначность последствий его дея-

тельности Булгаков ощущал на се-

бе. С одной стороны, без револю-

ции 1917 года он вряд ли бы вооб-

ще стал писателей. С другой сторо-

ны, на протяжении всей творческой 

жизни Булгакову приходилось 

ощущать сильнейший цензурный 

гнет и отвечать на требования пи-

сать в определенных идеологиче-

ских рамках. Главное же, он все 

время размышлял о том, как Ленин 

повлиял на судьбу России. 

Образ В. И. Ленина в очерках  

и рассказах М. А. Булгакова  

первой половины 1920-х годов и 

в дневнике писателя 

У Булгакова в первой половине 

1920-х годов есть произведения, 

где Ленин прямо назван по фами-

лии и имени-отчеству. Похороны 

Ленина описаны в булгаковских 

очерках 1924 года «Часы жизни и 

смерти» и «В часы смерти» [Булга-

ков, 2023б, с. 593-596, 56-59], а 

также в рассказе «Воспомина-

ние…» (1924) [Булгаков, 2023в, 

с. 389-395] писатель вспоминает, 

как осенью 1921 г. при содействии 

супруги Ленина Надежды Констан-

тиновны Крупской, возглавлявшей 

Главполитпросвет, в Лито (литера-

турном отделе) которого Булгаков 

служил в это время, он смог пропи-

саться в столице в квартире № 50 

на Б. Садовой, 10. Это была та са-

мая квартира, которая позднее при-

обрела поистине всемирную из-

вестность, воплотившись в знаме-

нитой Нехорошей квартире романа 

«Мастер и Маргарита». Следует 

подчеркнуть, что рассказ «Воспо-

минание…» связан с Лениным 

только через его жену, хотя в рас-

сказ Булгаков начинает со следую-

щего заявления: «У многих, очень 

многих есть воспоминания, связан-

ные с Владимиром Ильичом, и у 

меня есть одно» [Булгаков, 2023в, 

с. 389]. Здесь можно усмотреть 

определенную иронию, связанную 

с публикацией большого количе-

ства воспоминаний о вожде боль-

шевиков. Эти воспоминания неред-

ко писали люди, в действительно-

сти очень мало знакомые с ним, 

встречавшиеся с ним, может быть, 

мельком один раз в жизни. Вполне 

вероятно, что Булгаков при напи-

сании рассказа «Возвращение…», 

среди прочего, имел в виду фелье-

тон Александра Амфитеатрова 
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(1862-1938) «И моя встреча с 

Л. Н. Толстым» (1909), представ-

ляющий собой блестящую пародию 

на многочисленные воспоминания 

случайных людей, появившиеся в 

связи с толстовским юбилеем –  

80-летием со дня рождения в 1908 

году. У Амфитеатрова автор-

рассказчик принимает за знамени-

того писателя и религиозного мыс-

лителя, стремившегося опроститься 

и заняться крестьянским трудом, 

Толстого встретившегося в поезде 

пожилого бородатого русского му-

жика и разговаривает с ним как с 

Львом Толстым. В ранней редакции 

романа «Мастер и Маргарита» уче-

ный Феся, будущий Мастер в по-

следующих редакциях романа, 

принимает за русского мужика 

Льва Толстого, покупающего на 

рынке капусту, и только увидев в 

газете опубликованный в газете в 

связи с юбилеем 1908 года портрет 

графа Л. Н. Толстого осознает свою 

ошибку. Перед нами как бы зер-

кальная ситуация по отношению к 

фельетону А. В. Амфитеатрова. 

Очерк «В часы смерти» ближе 

стоит к репортажу. Время действия 

точно датировано периодом с 

«7 часов вечера 22 января» до 

«3 1/2 часа ночи с 23 на 24 января». 

Время же и место написания очерка 

обозначены в конце: «Москва, утро 

24 января» 1924 года. Таким обра-

зом, перед нами очерк-репортаж, 

написанный по горячим следам, 

всего через несколько часов после 

происшедших исторических собы-

тий. Оценочных суждений тут нет, 

Булгаков обращает внимание толь-

ко на «неподвижное желтое, всему 

миру известное лицо». Отношение 

к умершему вождю большевиков 

передается через благоговейный 

рассказ неизвестного (или неиз-

вестной) автору об обстоятельствах 

смерти Ленина со всеми медицин-

скими подробностями: «– Утром он 

чувствовал себя хорошо, сам одел-

ся, а днем сидел в кресле и слушал, 

как жена его, Надежда Константи-

новна, читает ему вслух газету. Она 

обратила внимание на то, что Вла-

димир Ильич все время отмахива-

ется рукой, как будто перед глаза-

ми у него что-то, что мешает ему 

смотреть. Очевидно, уже в это вре-

мя у него начинало темнеть в гла-

зах и ему казалось, что что-то за-

слоняет ему свет. Потом он сказал:  

– Мне плохо… Врачи ничего не 

могли поделать. Разорвавшийся в 

мозговой оболочке сосуд залил 

кровью мозг Ленина и в 6 ч. 50 м. 

он перестал дышать» [Булгаков, 

2023б, с. 56-59]. 

Таким образом, по тексту очерка 

«В часы смерти» нельзя судить об 

отношении Булгакова к Ленину. 

Хотя все упоминания Ленина здесь 

призваны вызвать сочувствие к во-

ждю большевиков. 

В другом очерке, посвященном 

прощанию с Лениным, «Часы жиз-

ни и смерти», отношение Булгакова 

к Ленину проявляется отчетливее. 

Кто-то в очереди к гробу восклица-

ет: «Помер великий человек, по-

этому помолчи. Помолчи минутку, 

сообрази в голове происшедшее» 
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[Булгаков, 2023а]. Но величие Ле-

нина, если вчитаться в текст, при-

обретает скорее апокалиптический 

характер. Характерна реплика не-

известной женщины, подслушанная 

или придуманная Булгаковым и 

обращенная к конным красноар-

мейцам: « – Братики, Христа ради, 

поставьте в очередь проститься. 

Проститься!» В данном случае 

представляется важным для того, 

чтобы поклониться телу мершего 

атеиста Ленина поминают Христа, 

а сам Ленин превращается в новое 

божество, подобное Христу. Булга-

ков гигантскую очередь к гробу с 

телом Ленина сравнивает с гигант-

ской змеей: «Кепи красные, кони 

танцуют. Змеей, тысячей звеньев 

идет хвост к Параскеве Пятнице, 

молчит, но идет, идет!» Змей упи-

рающийся в церковь Параскевы 

Пятницы, ассоциируется с Левиа-

фаном Ветхого Завета, созданным 

Богом огнедышащим многоголо-

вым морским змеем, который дол-

жен быть уничтожен в конце вре-

мён. В христианстве же н образ Ле-

виафана превращается в образ дья-

вола, в частности, в Красного семи-

главого дракона в Апокалипсисе. 

Конные же милиционеры в крас-

ных кепи ассоциируются с всадни-

ками Апокалипсиса, как и такие же 

конные милиционеры в красных 

кепи и черных шинелях в очерке «В 

часы смерти» (К кавалеристам при-

соединяются конные милиционеры 

в красных кепи и в черных шине-

лях. Они регулируют вход непре-

рывной ленты». [Булгаков, 2023б, 

с. 57] Ассоциация с Левиафаном 

усиливается многочисленными ог-

нями: « – Огней, огней-то! Караулы 

каменные вдоль стен. Стены белые, 

на стенах огни кустами»; «Гигант-

ский орден  – сияющая розетка в 

кустах огня, а в середине ее лежит 

на постаменте обреченный смертью 

на вечное молчание человек» [Бул-

гаков, 2023б, с. 593-596]. 

А вот как в «Часах жизни и 

смерти» дан портрет Ленина: «Ле-

жит в гробу на красном постаменте 

человек. Он желт восковой желтиз-

ной, а бугры лба его лысой головы 

круты. Он молчит, но лицо его 

мудро, важно и спокойно. Он мерт-

вый». Из положительных черт 

здесь упомянута только мудрость. 

Но с мудростью ассоциируется и 

библейский змей-искуситель, во-

площение Сатаны, соблазнивший 

Адама и Еву плодами с запретного 

Древа познания добра и зла. Ленин 

подспудно сравнивается с Христом 

или дьяволом: «Как словом своим 

на слова и дела подвинул бес-

смертные шлемы караулов, так те-

перь убил своим молчанием карау-

лы и реку идущих на последнее 

прощание людей. <…> К этому 

гробу будут ходить четыре дня по 

лютому морозу в Москве, а потом в 

течение веков по дальним караван-

ным дорогам желтых пустынь зем-

ного шара, там, где некогда, еще 

при рождении человечества, над 

его колыбелью ходила бессменная 

звезда». И тревожно предупрежда-

ющий финал очерка: «Огни из ма-
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шины на ходу бьют взрывами. Уда-

рят в лицо  – погаснет. 

 – Эй! Эгей! Берегись! Машина 

раздавит. Берегись! 

Горят огненные часы» [Булга-

ков, 2023б, с. 593-596]. 

Конечно, в подцензурных совет-

ских публикациях любые негатив-

ные характеристики Ленина были 

исключены в принципе. Но, как 

нам представляется, даже в них 

Булгакову удалось спрятать в под-

текст свое, как минимум, неодно-

значное отношение к вождю боль-

шевиков, связав с его образом апо-

калиптические ассоциации. Подоб-

ные настроения действительно 

присутствовали в народе, посколь-

ку десятки миллионов людей не 

представляли, как они будут жить 

без Ленина. 

В булгаковском дневнике 1923-

1925 годов Ленин упоминается 

трижды. Булгаков особо зафикси-

ровал момент, когда узнал о смерти 

Ленина: «22 января 1924 года. 

(9 января 1924 года по стар[ому] 

стилю.) Сейчас только что (пять с 

половиной часов вечера) Семка со-

общил, что Ленин скончался. Об 

этом, по его словам, есть офици-

альное сообщение» [Булгаков, 

2017, с. 282]. Поскольку в очерке 

«В часы смерти» действие начина-

ется в 7 часов вечера 22 января, 

напрашивается вывод, что вскоре 

после получения известия о смерти 

вождя Булгаков отправился на мос-

ковские улицы, чтобы проследить 

реакцию людей на это историче-

ское событие, воспринимавшееся 

как конец целой эпохи. 

В следующий раз имя Ленина 

упоминается в булгаковском днев-

нике в записи в ночь с 20 на 21 де-

кабря 1924 г., сделанной после 

двухмесячного перерыва: «<…> за 

последние два месяца произошло 

много важнейших событий. Самое 

главное из них, конечно, – раскол в 

партии, вызванный книгой Троцко-

го «Уроки Октября», дружное 

нападение на него всех главарей 

партии во главе с Зиновьевым, 

ссылка Троцкого под предлогом 

болезни на юг и после этого – за-

тишье. Надежды белой эмиграции 

и внутренних контрреволюционе-

ров на то, что история с троцкиз-

мом и ленинизмом приведет к кро-

вавым столкновениям или перево-

роту внутри партии, конечно, как я 

и предполагал, не оправдались. 

Троцкого съели, и больше ничего» 

[Булгаков, 2017, с. 292]. Очевидно, 

в данном случае Булгаков называл 

ленинизмом то идеологическое и 

политическое течение, которого 

придерживались оппоненты 

Л. Д. Троцкого (при том, что он, 

равно как и его сторонники, тоже 

называли себя ленинцами), причем 

главой этого антитроцкистского 

ленинского течения писатель оши-

бочно считал Г. Е. Зиновьева, как 

председателя Коминтерна, а не ге-

нерального секретаря ЦК ВКП(б) 

И. В. Сталина, как было на самом 

деле (имя Сталина в булгаковском 

дневнике вообще не встречается по 

причине малой известности его 
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среди широкой публики в начале 

20-х годов). При этом, судя по тек-

сту булгаковской записи, можно 

понять, что белоэмигранты и их 

сторонники внутри страны рас-

сматривали победу Троцкого в ка-

честве меньшего зла по сравнению 

с победой его оппонентов.  

Последний раз имя Ленина появ-

ляется в дневнике Булгакова в запи-

си, сделанной в ночь со 2 на 3 янва-

ря 1925 г. Писатель привел анекдот, 

рассказанный ему И. Г. Лежневым, 

редактором журнала «Россия», где 

печатались булгаковские «Записки 

на манжетах» и «Белая гвардия»: 

«Рыков напился по смерти Ленина 

по двум причинам: во-первых, с го-

ря, а во-вторых, от радости» [Булга-

ков, 2017, с. 304]. А. И. Рыков, счи-

тавшийся в народе горьким пьяни-

цей, после смерти Ленина стал его 

преемником в качестве председате-

ля Совета народных комиссаров. 

Вероятно, как и в записи о Троцком 

и его оппонентах, Булгаков связы-

вал смерть Ленина с обострением 

борьбы за власть внутри больше-

вистской партии. Апокалиптические 

же настроения после смерти вождя 

большевиков были связаны с опасе-

ниями, что противостояние различ-

ных фракций может вылиться в но-

вую гражданскую войну, повторе-

ния которой Булгаков, переживший 

ее ужасы в 1918-1920-х годах, как и 

подавляющее большинство его со-

отечественников, ни в коем случае 

не хотел. 

В рассказе «Китайская история» 

(1923) китаец Сен-Зин-По, всту-

пивший, как и многие его соотече-

ственники, оказавшиеся в Европей-

ской России в годы Первой миро-

вой войны, добровольцем в Крас-

ную Армию во время гражданской 

войны, в галлюцинациях, возник-

ших под воздействием опиума, ви-

дит Ленина: «Звон пробуждал смех 

в хрустале и выходил очень ра-

достный Ленин в желтой кофте, с 

огромной и блестящей тугой косой, 

в шапочке с пуговкой на темени... 

Погремев в колокола, Ленин водил 

ходю на балкон – показывать Крас-

ную Армию» [Булгаков, 2023в, 

с. 375-376]. «Галлюцинация с Ле-

ниным иносказательно означает, 

что проповеди большевиков заво-

раживающе действуют на массы 

как своего рода духовный нарко-

тик» [Соколов, 1997, с. 242]. 

Образ В. И. Ленина в повести 

М. А. Булгакова «Роковые яйца» 

Но у Булгакова также есть про-

изведения, где имя Ленина не 

называется, но он тем не менее яв-

ляется одним из прототипов глав-

ных героев или второстепенных 

персонажей. Так, главный герой 

повести М. А. Булгакова «Роковые 

яйца» – профессор Владимир Ипа-

тьевич Персиков, изобретает крас-

ный «луч жизни», способствующий 

ускоренному росту живых орга-

низмов. Однако открытие, при-

званное, казалось бы, принести 

огромную пользу человечеству, 

приводит к трагедии. Под воздей-

ствием красного луча появляются 

на свет ужасные чудовища – ги-
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гантские пресмыкающиеся и зем-

новодные, отличающиеся повы-

шенной агрессивностью и создаю-

щие реальную угрозу самому суще-

ствованию человечества. В булга-

ковской повести красный луч пред-

ставляет собой олицетворение 

большевистской революции в Рос-

сии, совершенной под социалисти-

ческим и коммунистическим лозун-

гом построения лучшего будущего, 

но обернувшейся террором, стра-

даниями людей и установлением 

диктатуры. Профессора Персикова 

убивают, когда толпа народа, до 

смерти напуганная ожидаемым за-

хватом Москвы полчищами неуяз-

вимых гигантских гадов. В первой 

редакции повести гады Москву за-

хватили, но потом Булгаков пере-

писал этот финал, как явно цензур-

но неприемлемый, на традицион-

ный «хэппи энд»: на подступах к 

Москве полчища гигантских пре-

смыкающихся и земноводных чу-

десным образом гибнут от ударив-

ших в августе морозов. Гибель 

изобретателя «красного луча» ука-

зывает на то, что начатый Лениным 

и соратниками эксперимент по 

установлению нового коммунисти-

ческого порядка сначала в России, 

а потом, как предполагалось, в ре-

зультате всемирной пролетарской 

революции, и в остальном мире, 

представляет опасность для самих 

творцов революции. 

Как следует из текста булгаков-

ской повести, Владимир Ипатьевич 

Персиков появился на свет 

16 апреля 1870 г., поскольку в фан-

тастическом будущем 1928 году ему 

исполняется 58 лет как раз 

16 апреля. Получается, что герой 

«Роковых яиц» родился всего на 

6 дней раньше Ленина. Тут надо 

также иметь в виду, что 16 апреля 

(н. ст.) 1917 г. вождь большевиков 

приехал в Петроград из эмиграции и 

был встречен на вокзале ликующей 

толпой. Персиков же 11 лет спустя 

изобретает красный луч, который 

мыслится как благо для человече-

ства, но становится источником не-

исчислимых бед. Булгаков не мог 

сделать днем рождения Персикова 

22 апреля, так как было бы слишком 

уж прозрачно, непременно обратило 

бы на себя внимание цензуры. 

Красный луч в булгаковской пове-

сти уподобляется приезду Ленина в 

Петроград. В восприятии Булгакова 

это стало именно тем событием, ко-

торое неизбежно привело Россию к 

Октябрьской революции и после-

дующей гражданской войне. Уже 

через 4 дня после возвращения,  

7/20 апреля, Ленин опубликовал в 

газете «Правда» исторические «Ап-

рельские тезисы», содержавший 

призывом к превращению Февраль-

ской «буржуазно-демократической» 

революции в социалистическую ре-

волюцию и к свержению Временно-

го правительства, в том числе и во-

оруженным путем. 

Вот как Булгаков дает портрет 

Персикова, в очень большой степе-

ни похожий на портрет Ленина: 

«Голова замечательная, толка-

чом, с пучками желтоватых волос, 

торчащими по бокам... Персиков-
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ское лицо вечно носило на себе не-

сколько капризный отпечаток. На 

красном носу старомодные малень-

кие очки в серебряной оправе, 

глазки блестящие, небольшие, ро-

сту высокого, сутуловат. Говорил 

скрипучим, тонким, квакающим 

голосом и среди других странно-

стей имел такую: когда говорил 

что-либо веско и уверенно, указа-

тельный палец правой руки пре-

вращал в крючок и щурил глазки. А 

так как он говорил всегда уверенно, 

ибо эрудиция в его области у него 

была совершенно феноменальная, 

то крючок очень часто появлялся 

перед глазами собеседников про-

фессора Персикова» [Булгаков, 

2023в, с. 91-92]. 

С Лениным у булгаковского ге-

роя совпадает лысина с рыжеваты-

ми волосами, свойственный Ленину 

типичный ораторский жест, осо-

бенности голоса, а также ставший 

неотъемлемой частью мифологизи-

рованного образа характерный 

прищур глаз. 

Как и Ленин Персиков – выда-

ющийся эрудит. Профессор, как и 

вождь большевиков, проведший 

более 14 лет в эмиграции, свободно 

говорил по-французски и по-

немецки. В первом газетном сооб-

щении о чудесном открытии Пер-

сикова, его фамилия оказалась за-

писана корреспондентом со слуха 

как Певсиков. Тем самым доказы-

вается, что профессор картавил. А 

картавость, как хорошо известно, 

была свойственна Ленину. Впо-

следствии она обыгрывалась в мно-

гочисленных анекдотах, посвящен-

ных Владимиру Ильичу. Однако 

Булгаков поостерегся прямо указы-

вать на картавость своего героя, 

чтобы сходство с Лениным не сразу 

бросалось в глаза и не насторожило 

цензоров. 

Владимиром Ипатьевичем Пер-

сиков именуется лишь однажды, в 

самом начале «Роковых яиц», а в 

дальнейшем все обращаются к 

нему как Владимир Ипатьич, что 

заставляет вспомнить о Владимире 

Ильиче Ульянове-Ленине. Да и 

инициалы героя и прототипа пол-

ностью совпадают. На последней 

странице повести Булгаков поста-

вил дату и место ее завершения: 

«Москва, 1924 г., октябрь». Здесь 

присутствует указание на место 

смерти и захоронения Ленина в 

мавзолее, на год его смерти и на 

главное дело вождя большевиков – 

Октябрьскую революцию. 

В булгаковском архиве сохрани-

лась машинописная копия рецензии 

на «Роковые яйца» еврейского (пи-

савшего на идише) критика Моисея 

Ильича Литвакова (1880-1937), на 

русском публиковавшего статьи и 

рецензии под псевдонимом М. Ли-

ров [Лиров, 1925]. Она является 

частью отзыва на шестую книгу 

альманаха «Недра», в котором была 

опубликована булгаковская по-

весть. В этой машинописи Булгаков 

красным карандашом подчеркнул 

те места, где критик настойчиво 

повторял имя и отчество, того, кто 

изобрел красный луч, – Владимир 

Ипатьевич. Тем самым властям 
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прямо подсказывалось, кого на са-

мом деле имеет в виду политически 

неблагонадежный автор, имевший 

стойкую репутацию белогвардейца. 

[Архив М. А. Булгакова, 27, 3] 

Если принять во внимание то, 

что надписи на ящиках (“Vorsicht!! 

Eier!!” «Осторожно: яйца!!»), в ко-

торых доставили злополучные яй-

ца, сделаны по-немецки [Булгаков, 

2023в, с. 141], не остается сомне-

ний, что они прибыли из Германии,  

немецкое. Ленин же и его товари-

щи после Февральской революции 

были переправлены из Швейцарии 

в Россию через Германию в оплом-

бированном вагоне. [См.: Соколов, 

1997, с. 257-258, 406-407; Соколов, 

2020, с. 60-61] 

Отметим также, что в 6-й книге 

альманаха «Недра» за 1925-й год 

рядом с «Роковыми яйцами» была 

опубликована посвященная 

В. И. Ленину поэма Н. С. Тихонова 

«Лицом к лицу» (поэма Тихонова – 

на стр. 43-57, а повесть Булгакова – 

на стр. 79-148). Это должно было 

усилить впечатление читателей 

альманаха о том, что под профес-

сором В. И. Персиковым подразу-

мевается В. И. Ленин. 

Образ В. И. Ленина  

в пьесе М. А. Булгакова «Бег» 

После «Роковых яиц» фигура 

Ленина отразилась в лучшей пьесе 

М. А. Булгакова «Бег» (1929), по-

священной гражданской войне и 

белой эмиграции. Она так и не бы-

ла опубликована при жизни авто-

ра – вполне возможно, потому что 

прототипом одного из главных 

действующих лиц пьесы и явно от-

рицательного героя послужил 

вождь большевиков. Этот герой – 

товарищ министра торговли в бе-

лом правительстве П. Н. Врангеля 

Парамон Ильич Корзухин. По сви-

детельству Л. Е. Белозерской, вто-

рой жены М. А. Булгакова, чьи 

воспоминания о жизни в эмиграции 

послужили материалом для «Бега», 

одним из прототипов Корзухина 

послужил ее знакомый в эмигра-

ции, петербургский литератор и 

бизнесмен-миллионер, Владимир 

Пименович Крымов. Он происхо-

дил из сибирских купцов-

старообрядцев и уехал из России 

еще до революции, почувствовав, 

что государство идет к катастрофе. 

Стоит отметить, что В. П. Крымов 

был одним из немногих русских 

предпринимателей-эмигрантов, су-

мевших благополучно пережить 

мировой экономический кризис 

1929-1933 гг. В своих мемуарах «О, 

мед воспоминаний», посвященных 

знакомству и жизни с М. А. Булга-

ковым, Л. Е. Белозерская сообщала: 

«Сцена в Париже у Корзухина 

написана под влиянием моего рас-

сказа о том, как я села играть в де-

вятку с Владимиром Пименовичем 

и его компанией (в первый раз в 

жизни!) и всех обыграла» [Белозер-

ская, 1990, с. 176]. 

В других своих мемуарах, «У чу-

жого порога», посвященных жизни в 

эмиграции, Л. Е. Белозерская описа-

ла игру в карты с В. П. Крымовым 

значительно подробнее:  
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«Все мои рассказы о нем, о том, 

например, как он учит лакея Кли-

менко французскому языку, заин-

тересовали в свое время Михаила 

Афанасьевича Булгакова. Тип 

Крымова привлек писателя и поро-

дил (окарикатуренный, конечно) 

образ Корзухина в пьесе “Бег”. 

Я, безумица, как-то раз села иг-

рать с ним и его гостями в девятку 

(в первый раз в жизни!) и всех 

обыграла. Мне везло, как всегда 

везет новичкам. По неопытности, 

прикупила к восьмерке, оказалось, 

туза. Все ахнули. Чудо в карточных 

анналах! Мне бы уйти от стола, как 

сделал бы опытный игрок, но я не 

ушла и все, конечно, проиграла 

плюс осталась должна. На другой 

день Крымов приехал на машине за 

карточным долгом» [Белозерская, 

1990, с. 78-79]. 

Булгаков своеобразно отомстил 

в «Беге» Крымову-Корзухину за 

скаредность и стремление получить 

деньги даже с нищей соотечествен-

ницы-эмигрантки, заставив его 

проиграть опытному игроку – 

бывшему белому генералу Григо-

рию Лукьяновичу Чарноте. 

Но именно фигура В. П. Кры-

мов, как одного из прототипов, по-

могает установить, что у Корзухина 

был еще один, гораздо более важ-

ный прототип, хотя и цензурно не-

безопасный – Владимир Ильич Ле-

нин. Имя и отчество первого про-

тотипа, Крымова – Владимир 

Пименович – трансформировались 

в имя и отчество персонажа через 

имя и отчество второго прототипа – 

Ленина. Редкое старообрядческое 

имя Парамон было навеяно столь 

же редким отчеством Пименович, а 

отчество Ильич у Корзухина по-

явилось от Ленина. Имена Парамон 

и Пимен были популярны среди 

старообрядцев, к которым принад-

лежал В. П. Крымов, правда, рели-

гиозных обрядов и ограничений не 

соблюдавший. Но старообрядче-

ское имя Корзухина могло ассоци-

ироваться с Лениным, если вспом-

нить строки Н. А. Клюева: «Есть в 

Ленин керженский дух, / Игумен-

ский окрик в декретах» [Клюев, 

1977, с. 369]. Цикл стихотворений 

«Ленин», в который вошло это сти-

хотворение, был впервые опубли-

кован в 1919 году в клюевских 

сборниках «Песнослов и «Медный 

кит» [Клюев, 1977, с. 56], и Булга-

ков вполне мог быть с ним знаком. 

Кержаки, как известно, представ-

ляют одно из течений старообряд-

цев. Имя Ленина Владимир совпало 

с именем В. П. Крымова. В. И. Ле-

нин предлагал в статье «О значении 

золота теперь и после полной побе-

ды социализма» в будущем комму-

нистическом обществе сделать из 

золота сортиры. Корзухин, напро-

тив, делает из золотого доллара ми-

рового кумира и читает Голубкову, 

пришедшему просить у него денег 

для его бывшей жены Серафимы, 

«балладу о долларе». Эта ленинская 

статья была впервые опубликована 

в «Правде» 6–7 ноября 1921 г. 

Именно из этого номера Булгаков 

вырезал сохранившиеся в его архи-

ве воспоминания А. В. Шотмана о 
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Ленине, о которых пойдет речь ни-

же. Статью же Ленина в виде вы-

резки из газеты Булгаков сохранять 

не стал, поскольку имел дома со-

брание сочинений Ленина [Соко-

лов, 2020, с. 130-131]. 

В первой редакции «Бега» Бе-

лый главнокомандующий, в кото-

ром легко угадывался П. Н. Вран-

гель, выговаривал Корзухину: 

«Вы редактор этой газеты? Зна-

чит, вы отвечаете за все, что в ней 

напечатано?.. Ваша подпись – “Па-

рамон Корзухин?” (Читает). “Глав-

нокомандующий, подобно Алек-

сандру Македонскому, ходит по 

перрону…”. Что означает эта сви-

нячья петрушка? Во время Алек-

сандра Македонского были перро-

ны? И я похож? Дальше-с! (Чита-

ет.) “При взгляде на его веселое 

лицо всякий червяк сомнения дол-

жен рассеяться…”. Червяк не туча 

и не батальон, он не может рассе-

яться! А я весел? Я очень весел?.. 

Вы получили миллионные субси-

дии, и это позорище напечатали за 

два дня до катастрофы! А вы знае-

те, что писали польские газеты, ко-

гда Буденный шел к Варшаве? 

“Отечество погибает”!» [Булгаков, 

2013, с. 1008]. 

По всей вероятности, Булгаков 

был знаком с пьесой польского пи-

сателя Стефана Жеромского «Роза» 

(1909). Прототипом ее главного ге-

роя, польского революционера Яна 

Чаровца, послужил начальник 

Польского государства маршал 

Юзеф Пилсудский, с которым Же-

ромский в то время дружил, хотя 

впоследствии стал его непримири-

мым политическим оппонентом. В 

«Беге» из «Розы» появляются трупы 

в мешках тех, кто был повешен по 

приказу Хлудова. И в тифозном 

бреду генералу-вешателю бросает в 

лицо Серафима Корзухина: «Дорога 

и, куда ни хватит глаз человеческих, 

все мешки да мешки!.. Зверюга, ша-

кал!» [Булгаков, 2013, с. 997]. У 

Жеромского в сцене маскарада 

вслед за девушкой, олицетворяю-

щей потерпевшую поражение рево-

люцию, и ожидающими казни, вы-

ступают загадочные гости – тела, 

одетые в мешки, а в том месте, где 

должна быть шея, торчит обрывок 

веревки. Это – трупы повешенных в 

саванах. И когда участники маска-

рада, только что освиставшие де-

вушку-революцию, в ужасе убега-

ют, из-за занавеса говорит Чаровец, 

называющий труп в мешке «музы-

кантом варшавским» и «хохлом», 

который сыграет свою песенку [См.: 

Żeromski S. 1909]. Фамилии Чарнота 

и Чаровец явно созвучны (в обеих 

возникают ассоциации со словами 

«чары», «очарованный»). Но есть 

еще целый ряд деталей, связываю-

щих Чарноту с Пилсудским. Григо-

рий Лукьянович вспоминает, что 

бывал в Харькове и Киеве. А ведь в 

Харькове Пилсудский, как известно, 

учился на медицинском факультете 

университета, который так и не 

окончил, а в Киеве после побега из 

варшавской тюремной больницы он 

успел издать последний номер неле-

гального журнала «Работник», пе-

ред тем как покинуть пределы Рос-
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сийской империи. В финале «Бега» 

Чарнота вспоминает, как во время 

войны, скорее всего, гражданской, 

но, может быть, еще и во время 

Первой мировой, грабил обозы. Это 

можно понять и как намек на хоро-

шо известную экспроприацию на 

станции Безданы (ныне Бездонис в 

Литве), организованную и непо-

средственно возглавлявшуюся Пил-

судским в 1908 г. Тогда был ограб-

лен почтовый поезд, перевозивший 

более 200 тыс. рублей, и об этом 

ограблении много писали в газетах. 

Если принять предположение, 

что одним из прототипов Чарноты 

является Пилсудский, то схватка 

Чарноты и Пилсудского за карточ-

ным столом пародирует реальную 

военную схватку Пилсудского и 

Ленина за Варшаву в 1920 году 

[Соколов, 2020, с. 132-133]. 

Образ В. И. Ленина в романе 

М. А. Булгакова  

«Мастер и Маргарита» 

Ленин послужил одним из бес-

численных прототипов Воланда в 

«Мастере и Маргарите». В архиве 

Булгакова сохранилась вырезка из 

«Правды» от 6–7 ноября 1921 г. с 

воспоминаниями члена РСДРП(б) с 

1899 г., петербургского рабочего и 

профессионального революционера 

Александра Васильевича Шотмана 

«Ленин в подполье» [Архив 

М. А. Булгакова, 27, 1, л. 12]. Впо-

следствии эти мемуары Шотмана о 

Ленине многократно переиздава-

лись, в том числе на иностранных 

языках, причем как отдельными 

брошюрами, так и в составе сбор-

ников. Они выходили как в сокра-

щенном, например, в сборнике 

1925 года [Шотман, 1925, с. 136-

137], так и в дополненном по срав-

нению с газетной публикацией 

(Шотман А. В. Тов. Ленин в подпо-

льи. (так в оригинале. – Б. С.) 

(июль-октябрь 1917 года) // Прав-

да, 1921, 6-7 ноября, № 251. С. 6), 

виде. Но в этих изданиях был пере-

рыв на 1937-1957 гг. из-за того, что 

в 1937 г. А. В. Шотман (он по 

национальности был финном, и в 

детстве его звали Сантери – 

уменьшительным финским именем 

от Александра), был арестован и 

расстрелян. Его реабилитировали 

только в 1955 г. [См.: Луцкий, 1979, 

с. 29-34; Трубин, 2020]. Таким об-

разом, в 1940 году, когда Булгаков 

незадолго до смерти закончил ра-

боту над текстом романа «Мастер и 

Маргарита», имя А. В. Шотмана 

оказалось под запретом, и его ме-

муары о Ленине не могли быть пе-

реизданы в ближайшем будущем. 

В мемуарах Шотмана описыва-

лось, как вождь большевиков летом 

и осенью 1917 г. скрывался от Вре-

менного правительства, объявив-

шего его немецким шпионом и со-

биравшегося арестовать его и пре-

дать суду. Шотман, в частности, 

отмечал, что «не только контрраз-

ведка и уголовные сыщики были 

поставлены на ноги, но даже соба-

ки, в том числе знаменитая собака-

ищейка Треф, были мобилизованы 

для поимки Ленина» и им оказыва-

ли помощь «сотни добровольных 
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сыщиков среди буржуазных обыва-

телей» [Шотман, 1921, с. 6; Шот-

ман, 1925, с. 137]. Здесь вспомина-

ется тот эпизод романа, где про-

славленный своими необыкновен-

ными способностями милицейский 

пес Тузбубен безуспешно ищет Во-

ланда и его свиту после скандаль-

ного сеанса черной магии в театре 

Варьете. Тут можно ответить, что 

полиция после Февральской рево-

люции была переименована в ми-

лицию, так что ищейку Треф из 

мемуаров А. В. Шотмана, как и 

Тузбубена, правильно было бы 

называть милицейской. 

То, что описано Шотманом, по-

хоже на безуспешные поиски Во-

ланда, Коровьева, Бегемота, Аза-

зелло и Геллы после сеанса черной 

магии, а также на происходящее в 

эпилоге романа, когда обезумевшие 

граждане хватают десятки и сотни 

людей с подозрительными фамили-

ями, в которых подозревают Во-

ланда и Коровьева и черных котов, 

в которых подозревают кота-

оборотня Бегемота. Шотман приво-

дит слова одного из ближайших 

соратников Ленина, Я. М. Свердло-

ва, на VI съезде партии большеви-

ков о том, что «хотя Ленин и лишен 

возможности лично присутствовать 

на съезде, но невидимо присутству-

ет и руководит им» [Шотман, 1921, 

с. 6]. Аналогично Воланд признает-

ся Берлиозу и Бездомному, что не-

зримо присутствовал при суде Пон-

тия Пилата над Иешуа Га-Ноцри, 

«но только тайно, инкогнито, так 

сказать» [Булгаков, 2006, с. 674]. 

Литераторы же в результате запо-

дозрили в собеседнике немецкого 

шпиона. [См.: Соколов, 1997, 

с. 259; Соколов, 2020, с. 62-63] 

Шотман, регулярно беседовав-

ший с Лениным и в Разливе, и в 

Финляндии, признавался: «Я очень 

жалею, что не изучил стенографии и 

не записал тогда все то, что он гово-

рил. Но... я убеждаюсь, что многое из 

того, что произошло после Октябрь-

ской революции, Владимир Ильич 

еще тогда предвидел» [Шотман, 

1921, с. 6; Шотман, 1925, с. 136]. В 

«Мастере и Маргарите» Воланд 

весьма точно предсказывает, что 

произойдет с теми, кого он встречает 

на своем пути как в ближайшее вре-

мя, так и в отдаленном будущем. 

Ленин отразился еще в одном 

персонаже «Мастера и Маргари-

ты», правда, сугубо второстепен-

ном. Это – известный драматиче-

ский артист, который пытается 

убедить управдома Никанора Ива-

новича Босого и других арестован-

ных по подозрению в укрыватель-

стве иностранной валюты, царских 

золотых десяток и ювелирных из-

делий добровольно сдать валюту, 

золото и бриллианты. В оконча-

тельном тексте романа артист име-

нуется Саввой Потаповичем Куро-

лесовым. Однако в редакции  

1937 – 1938 годов этот персонаж 

именуется гораздо прозрачнее – 

Илья Владимирович Акулинов (как 

вариант присутствует в тексте Илья 

Потапович Бурдасов, в котором 

опознать Ленина сложнее). Здесь 

он запечатлен следующим образом: 
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«Обещанный Бурдасов не за-

медлил появиться на сцене и ока-

зался пожилым, бритым, во фраке и 

белом галстуке. 

Без всяких предисловий он скро-

ил мрачное лицо, сдвинул брови и 

заговорил ненатуральным голосом, 

глядя на золотой колокольчик: 

– Как молодой повеса ждет сви-

данья с какой-нибудь развратницей 

лукавой... 

Далее Бурдасов рассказал о себе 

много нехорошего. Никанор Ива-

нович, очень помрачнев, слышал, 

как Бурдасов признавался в том, 

что какая-то несчастная вдова, воя, 

стояла перед ним на коленях под 

дождем, но не тронула черствого 

сердца артиста. Никанор Иванович 

совсем не знал до этого случая по-

эта Пушкина, хотя и произносил, и 

нередко, фразу: “А за квартиру 

Пушкин платить будет?”, и теперь, 

познакомившись с его произведе-

нием, сразу как-то загрустил, заду-

мался и представил себе женщину с 

детьми на коленях и невольно по-

думал: “Сволочь этот Бурдасов!” А 

тот, все повышая голос, шел даль-

ше и окончательно запутал Ника-

нора Ивановича, потому что вдруг 

стал обращаться к кому-то, кого на 

сцене не было, и за этого отсут-

ствующего сам же себе отвечал, 

причем называл себя то “госуда-

рем”, то “бароном”, то “отцом”, то 

“сыном”, то на “вы”, а то на “ты”. 

Понял Никанор Иванович только 

одно, что помер артист злою смер-

тью, прокричав: “Ключи! Ключи 

мои!”, повалившись после этого на 

пол, хрипя и срывая с себя галстук. 

Умерев, он встал, отряхнул пыль 

с фрачных коленей, поклонился, 

улыбнувшись фальшивой улыбкой, 

и при жидких аплодисментах уда-

лился, а конферансье заговорил так: 

– Ну-с, дорогие валютчики, вы 

прослушали в замечательном ис-

полнении Ильи Владимировича 

Акулинова “Скупого рыцаря”» 

[Булгаков, 2006, с. 483-484]. 

Образ женщины с детьми, моля-

щей о куске хлеба для своих де-

тей, – это не только обозначенная 

цитата из пушкинского «Скупого 

рыцаря», но и гораздо более скры-

тый намек на эпизод из жизни Ле-

нина, не нашедший отражения в 

официальной советской лениниане, 

но отраженный в одной эмигрант-

ской публикации. По всей вероятно-

сти, Булгаков был знаком с содер-

жанием статьи «Ленин у власти», 

опубликованной в популярном рус-

ском эмигрантском парижском 

журнале «Иллюстрированная Рос-

сия» в 1933 году. Автор статьи 

скрылся под псевдонимом «Летопи-

сец» (вероятно, это был бывший 

секретарь Оргбюро и Политбюро 

Борис Георгиевич Бажанов или кто-

то другой из числа советских пере-

бежчиков, находившихся в то время 

во Франции) [Соколов, 1997, с. 259-

261]. 

В этой статье мы находим сле-

дующий любопытный штрих к 

портрету вождя большевиков: 

«Ленин нисколько не заблуж-

дался относительно действитель-
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ных чувств, которые питает к новой 

власти подавляющее большинство 

населения России – русское кресть-

янство. Он с самого начала отлично 

понимал, что крестьянство не пой-

дет ради нового порядка не только 

на бескорыстные жертвы, но и на 

добровольную отдачу плодов свое-

го каторжного труда. И наедине со 

своими ближайшими сотрудниками 

Ленин, не стесняясь, говорил как 

раз обратное тому, что ему прихо-

дилось говорить и писать офици-

ально. Когда ему указывали на то, 

что даже дети рабочих, т.е. того 

самого класса, ради которого и 

именем которого был произведен 

переворот, недоедают и даже голо-

дают, Ленин с возмущением пари-

ровал претензию: 

– Правительство хлеба им дать 

не может. Сидя здесь, в Петербурге, 

хлеба не добудешь. За хлеб нужно 

бороться с винтовкой в руках... Не 

сумеют бороться – погибнут с голо-

да!..» [Летописец, 1933, с. 5]. 

Трудно сказать, говорил такое 

вождь большевиков в действитель-

ности или мы имеем дело с еще од-

ной легендой.  

Примечательно, что в том же 

номере «Иллюстрированной Рос-

сии», где был опубликован очерк 

«Летописца» «Ленин у власти», 

были опубликованы материалы, 

которые, по всей вероятности, тоже 

отразились в «Мастере и Маргари-

те». В частности, в этом номере 

была представлена рубрика «Па-

рижские моды» [Парижские моды, 

1933, с. 21] с фотографиями и опи-

саниями женского модного платья, 

что могло подтолкнуть Булгакова 

представить на сцене во время се-

анса черной магии Воланда в Варь-

ете магазин парижской моды для 

дам. Также в этом номере под 

псевдонимом Саккар был помещен 

очерк «Парижское “ревю”»  – о па-

рижских мюзик-холлах «ревю»  – 

аналогах Театра «Варьете» в «Ма-

стере и Маргарите». Возможно, в 

описании визита Воланда к дирек-

тору Варьете Степе Лиходееву от-

разилась, среди прочего, сцена из 

очерка Саккара, когда «к дирек-

триссе одного парижского театра 

«ревю», г-же Разими, вошел изыс-

канно одетый господин американ-

ского типа» [Саккар, 1933, с. 12]. 

Там же упоминаются обнаженные 

танцовщицы «ню» – «необходимая 

принадлежность каждого париж-

ского ревю» (у Булгакова жертвы 

Воланда, польстившиеся на париж-

ские наряды, в итоге остаются без 

одежды), а также чудесные пред-

ставления, которые даются на 

сцене ревю: здесь зрителю «пока-

жут настоящее морское сражение, и 

он будет с замиранием сердца слу-

шать настоящую канонаду, видеть 

как рушатся под взрывами гранат 

мостики и рубки, как гибнет в вол-

нах целый корабль. Несколько лет 

тому назад в одном парижском мю-

зик-холе было показано наводне-

ние. На глазах у зрителя, на сцене, 

вода прорывала плотину и широ-

ким мощным потоком низвергалась 

в брешь. Это было настоящим ше-

девром режиссера и... главного ме-
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ханика». В сравнении с этим отре-

занная, а потом возвращенная на 

место голова конферансье Жоржа 

Бенгальского, магазин парижской 

моды и денежный дождь, обру-

шившийся на зрителей, выглядят 

куда скромнее. А вот как описывает 

Саккар занавес одного из ревю: 

«Это – сплошные гирлянды роз и 

среди них, разбросанные там и сям, 

именно разбросанные в причудли-

вом беспорядке... несколько полу-

обнаженных женских тел» [Саккар, 

1933, с. 13]. В «Мастере и Маргари-

те» в сцене Великого бала у сатаны 

мы видим такие же стены роз и об-

наженные женские тела, так как все 

женщины на балу обнажены. 

Илья Владимирович Акулинов 

пародирует Владимира Ильича 

Ульянова (Ленина), причем до-

вольно прозрачно. Илья Владими-

рович – это перевернутый Влади-

мир Ильич. А Ульяна и Акулина 

представляют собой пару имен, 

устойчиво сопрягающуюся в фоль-

клоре. Можно найти и иное сход-

ство между этими именами, состав-

ляющие основу фамилий Ульянов и 

Акулинов. Ульяна представляет 

собой искаженное латинское имя 

Юлиана, что означает «относящая-

ся к роду Юлиев». Из этого рода 

происходил первый римский импе-

ратор Юлий Цезарь, чье прозвище 

Цезарь в сокращенном виде заим-

ствовали в качестве своего титула 

русские цари. Акулина же является 

искаженным латинским именем 

Акилина, что означает «орлиная». 

Но орел – это символ монархии и 

намек на то, что Ленин уподоблен 

монарху. Можно допустить, что и 

отчество Персикова – Ипатьевич 

возникло не только из-за созвучия 

Ипатьич – Ильич, но и в качестве 

намека на то, что в доме инженера 

Н. И. Ипатьева в Екатеринбурге в 

июле 1918 года по приказу Ленина 

была расстреляна семья Романо-

вых. Вспомним и о том, что первый 

царь этой династии, Михаил Рома-

нов, перед венчанием на царство 

нашел убежище в Ипатьевском мо-

настыре. Фамилия Акулинов в со-

четании с именем и отчеством Илья 

Владимирович слишком явно ука-

зывало на Ленина и было цензурно 

неприемлемо. Поэтому в оконча-

тельном тексте соответствующего 

персонажа зовут Савва Потапович 

Куролесов. Хотя некоторый намек 

на Ленина сохранился в эпилоге, 

где Босой видит в газете окаймлен-

ное черным объявление в том, что 

Савву Потаповича в самый расцвет 

его карьеры хватил удар». После 

чего «Никанор Иванович побагро-

вел до того, что сам чуть не отпра-

вился вслед за Саввой Потапови-

чем, и взревел: «Так ему и надо!»» 

[Булгаков, 2006, с. 930]. Поскольку 

Босой – персонаж явно отрицатель-

ный, можно предположить, что 

Булгаков относился к смерти Лени-

на несколько иначе. 

Как убедительно доказывает со-

временный российский исследова-

тель, невролог и гериатр 

В. М. Новоселова, изучивший весь 

комплекс архивных документов о 

болезни и смерти Ленина, у вождя 
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большевиков был менинговаску-

лярный сифилис головного мозга, а 

диагноз формулировался как «за-

пущенный нейроваскулярный си-

филис». Именно и только от сифи-

лиса Ленина лечили. Фантастиче-

ский же пассаж в акте вскрытия 

тела Ленина о том, что «причиной 

болезни умершего являлся атеро-

склероз сосудов на почве прежде-

временного их изнашивания 

(Abnuzung Sklerose) появился под 

давлением Политбюро, так как там 

не хотели публично признавать, что 

Ленин болел сифилисом. Указанно-

го в акте вскрытия диагноза нико-

гда не существовало, и он был по-

ставлен единственный раз в исто-

рии – в случае смерти Ленина [Но-

воселов, 2020]. 

Чем именно болел Ленин, не 

было секретом для членов Полит-

бюро и работников центрального 

партийного аппарата. Так, бывший 

технический секретарь Политбюро 

Б. Г. Бажанов в мемуарах писал о 

ситуации со здоровьем Ленина к 

концу 1922 года: «Но врачи были 

правы: улучшение было кратко-

временным. Нелеченный в своё 

время сифилис был в последней 

стадии. Приближался конец» [Ба-

жанов, 1992, с. 41]. 

Булгаков, как известно,  

в 1917-1919 годах, работая врачом 

в Смоленской губернии, а потом в 

Киеве, специализировался на изле-

чении сифилиса и других венериче-

ских болезней. Работа по  борьбе с 

сифилисом описана Булгаковым в 

рассказе «Звездная сыпь» (1926) из 

цикла «Записки юного врача». Там 

он замечает, что сифилис «таился и 

в костях и в мозгу» [Булгаков, 

2023, кн. 1, с. 102]. 

Булгаков читал не только за-

ключение о смерти Ленина, сде-

ланное на основе посмертного 

вскрытия и опубликованное в газе-

тах «Правда» и «Известия». В ар-

хиве М. А. Булгакова сохранились 

вырезки из газеты «Рабочей» за 

29 апреля 1922 г. и 14 марта 1923 г. 

с бюллетенями о состоянии здоро-

вья В. И. Ленина. В бюллетене от 

14 марта 1923 г. впервые сообща-

лось о поразившем Ленина парали-

че [Архив М. А. Булгакова, 27, 1, 

л. 13-14]. В принципе опытный 

врач-венеролог, даже читая бюлле-

тени, в которые вносились созна-

тельные искажения, и принимая во 

внимание состав лечивших Ленина 

врачей, среди которых были круп-

нейшие специалисты по нейроси-

филису, мог догадаться, какая 

именно болезнь была у Ленина. Во 

всяком случае, в ранних редакциях 

«Мастера и Маргариты», если не 

сам Воланд, то один из членов его 

свиты, который в окончательном 

тексте именуется Азазелло, болел 

сифилисом: «–  Он такой же дирек-

тор,  –  сказал за плечом у Степы 

гнусавый сифилитический голос,  –  

как я архиерей»; «–  Когда же он 

успеет?  –  послышался хриплый 

сифилитический голос из-за две-

ри, –  ведь это не ближний свет! 

Сейчас пошлю». Также в ранней 

редакции сифилисом болел рим-

ский император Тиберий в ерша-
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лаимских сценах: «В потемневшем 

дне по залу проплыло старческое, 

обрюзгшее, беззубое лицо, бритое, 

с сифилитической болячкой, разъ-

едающей кость на желтом лбу, с 

золотым редкозубым венцом на 

плешивой голове» [Булгаков, 2006, 

с. 29, 44, 106]. 

В окончательном тексте «Мастера 

и Маргариты» все детали, связанные 

с сифилисом, исчезли, равно как и 

вопрос к Ивану Бездомному в кли-

нике Стравинского, не болел ли он 

сифилисом [Булгаков, 2006, с. 136, 

210]. Эта редактура была связана с 

тем, что Булгаков решил сделать бо-

лее возвышенным как стиль ерша-

лаимских сцен, так и образ Воланда, 

для чего убрал ряд снижающих дета-

лей у него и его свиты.  

Заключение 

Отношение Булгакова к Ленину 

было довольно противоречивым. 

Для писателя вождь большевиков 

был подобен Воланду, то есть, со-

гласно эпиграфу из гетевского 

«Фауста», «часть той силы, что 

вечно хочет зла и вечно совершает 

благо» [Булгаков, 2006, с. 647]. 

Злом в деятельности Ленина Булга-

ков считал то, что возглавляемые 

им большевики разрушили ранее 

существовавший порядок, отняли у 

людей булгаковского поколения 

прежнее чувство стабильности, 

широко практиковали красный тер-

рор. Благом же писатель считал то, 

что Ленин все же сумел сохранить 

единство Российского государства, 

пусть и под другим названием, за-

вершил гражданскую войну и ввел 

НЭП. Ленин, как великая историче-

ская личность, оказавшая решаю-

щее влияние на судьбу России в 

XX веке, привлекал Булгакова всю 

жизнь, и неслучайно его образ от-

разился в лучших его произведе-

ния – в повести «Роковые яйца», в 

пьесе «Бег» и в романе «Мастер и 

Маргарита», где одной из главных 

тем была судьба России. Уже в 

первых очерках о Ленине прогля-

дывают апокалиптические нотки. А 

в главных булгаковских произведе-

ниях скрытое изображение вождя 

большевиков становится важным 

инструментом сатирического изоб-

ражения того общества, начало ко-

торому положил В. И. Ленин. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу произведения Б. Пастернака «Первые 

опыты» (1910-1912), которые стали не только отправной точкой для писателя в 

искусстве написания прозы, но и практикой, которая дала ему опыт, повлиявший 

впоследствии на создание его шедевра «Доктор Живаго». В данной статье делает-

ся попытка использовать теорию точки зрения Б. А. Успенского, представителя 

московско-тартуской семиотической школы, в качестве методологической страте-

гии с намерением прояснить художественную структуру прозаических набросков 

«Первые опыты». Анализ «Первых опытов» демонстрирует, как происходило 

формирование эстетических взглядов Пастернака в аспекте соотношения роман-

тизма, символизма и реализма в его творчестве, как  освобождение от романтизма 

позволило писателю выработать своеобразное понимание реализма и романтизма, 

сформировав его самобытный творческий стиль – он активно включал в художе-

ственное творчество субъективные ощущения, и в то же время ценил верность 

художественного образа действительности. Изображая главного героя, писатель 

неоднократно использует разнообразные точки зрения в плане лексики, оценки, 

пространственно-временной характеристики и психологии. Множественность 

точек зрения повествования, используемых в событиях разных времен и про-

странств, делает образ главного героя полным сложных и напряженных духовных 

противоречий, он несет в себе пастернаковское понимание и осмысление роман-

тизма, отражает эстетический взгляд писателя на реализм и его понимание взаи-

мосвязи жизни и искусства. В статье рассматривается многолинейная структура 

«Первых опытов», комментируется фрагментарность сюжета, основные мотивные 

линии, система мифологических реминисценций, символическое значение глав-

ного героя, подробно характеризуется поэтическая концепция природы, демон-

стрируется, что художественное восприятие природы героями имеют ярко выра-

женный импрессионистический характер и что писатель, используя импрессиони-

стические приемы воссоздания цвета, звука и запаха, преподносит вечный образ 

природы в уникальном сочетании временного и вечного. 
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Abstract. The article analyzes B. Pasternak's work “First Experiments” (1910-

1912), which became not only the starting point of the writer's comprehension of the 

prose writing art, but also an exercise that gave him the experience that influenced his 

writing Doctor Zhivago. This article attempts to use the theory of B. A. Uspensky, a 

representative of the Moscow-Tartu semiotic school, as a methodological strategy with 

the intention to clarify the artistic structure of the prose sketches “First Experiments”. 

The analysis of “First Experiments” demonstrates how Pasternak's aesthetic views were 

formed in terms of the correlation between romanticism, symbolism and realism in his 

work, how his liberation from romanticism allowed the writer to develop a unique 

understanding of realism and romanticism, forming his distinctive creative style - he 

widely incorporated subjective feelings into his creative work, and at the same time 

valued the truthfulness of the artistic image. While portraying the protagonist, the writer 

makes frequent use of diverse points of view in terms of phraseology, evaluation, 

spatial-temporal characterization and psychology. The multiple narrative points of view, 

used in the events of different times and spaces, makes the image of the protagonist full 

of complex and intense spiritual contradictions, it carries Pasternak's understanding and 

comprehension of romanticism, reflects the writer's aesthetic view of realism and his 

understanding of the relationship between life and art. The article considers the 

multilinear structure of “First Experiments”, comments on the fragmentary nature of the 

plot, the main motive lines, the system of mythological reminiscences, the symbolic 

meaning of the main character; it characterizes in detail the poetic concept of nature and 

demonstrates that the artistic perception of nature by the characters have a pronounced 

impressionistic effect and that the writer, using impressionistic techniques of recreating 

color, sound and smell, creates an eternal image of nature in a unique combination of 

the temporal and the eternal. 
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Введение 

Известный русский писатель 

Б. Л. Пастернак (1890-1960) в воз-

расте двадцати двух лет завершил 

свои прозаические наброски «Пер-

вые опыты» (1910-1912), которые 

стали не только отправной точкой 

для писателя в искусстве написания 

прозы, но и практикой, которая да-

ла ему опыт, повлиявший впослед-

ствии на создание его шедевра 

«Доктор Живаго» (1957).  

Главный герой, Реликвимини, 

изображен с множества точек зре-

ния, неся в себе размышления пи-

сателя о художественном роман-

тизме. Присутствие природы заме-

няет роль сюжета на протяжении 

всего текста, а введение точки зре-

ния природного субъекта выстраи-

вает пространственную структуру 

произведения. Введение точек зре-

ния звука, цвета и запаха, а также 

фрагментарность сюжета придают 

прозе выраженный импрессиони-

стический характер. Природа, запе-

чатленная в моментальном впечат-

лении, становится вечной за счет 

взаимного отражения персонажей и 

природы. 

Пастернак считал, что структура 

имеет решающее значение практи-

чески в любом тексте [ 贝科夫 , 

2016, c. 51]. Уникальная художе-

ственная структура «Первых опы-

тов» отражает раннее знакомство 

Пастернака с художественной эсте-

тикой и беллетристикой; судьба 

главного героя намекает на уход 

писателя от художественного ро-

мантизма, и изучение «Первых 

опытов» поучительно для выявле-

ния развития всего поэтического 

мировоззрения писателя; любовь к 

природе на всем протяжении твор-

чества Пастернака также нашла 

полное отражение в этом прозаиче-

ском тексте. 

Исследования и размышления 

писателя передаются через слож-

ную структуру данных прозаиче-

ских опытов. Согласно Ю. М. Лот-

ману (1922-1993), «сложность 

структуры в точности пропорцио-

нальна сложности передаваемого 

сообщения: чем сложнее характер 

сообщения, тем сложнее символи-

ческая система, используемая для 

его передачи» [洛特曼, 2003, c. 14]. 

Прозаические наброски «Первые 

опыты» сложны по структуре, гиб-

ки в смене точек зрения и фрагмен-

тарны по сюжету.  

«Первые опыты» построены на 

сочетании точек зрения: оценки, 

лексики, психологии; точек зрения 

природы; точек зрения на уровне 

цвета, звука и запаха, свойственных 

импрессионистическому стилю. В 

данной статье делается попытка 

использовать теорию точки зрения 

Б. А. Успенского (1937-), предста-

вителя московско-тартуской семио-

тической школы, в качестве мето-
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дологической стратегии с намере-

нием прояснить художественную 

структуру прозаических набросков 

«Первые опыты». 

 

Краткий анализ  

многоперспективной  

художественной формы  

«Первых опытов» 

Успенский считает, что предпо-

сылкой письма является определе-

ние точки зрения повествования. 

«Первые опыты» состоят из 45 раз-

делов и построены по принципу 

многоперспективного, многоуров-

невого подхода. Профессор Ван 

Цзечжи делит данный текст на три 

уровня: первый уровень имеет две 

линии: главная линия – это история 

главного героя, Реликвимини, а вто-

ростепенные линии – это истории 

художника Койнониевича, компози-

тора Шестикрылова и других; вто-

рой уровень – истории других в ре-

альности; третий уровень – леген-

ды, басни и так далее [汪介之，
2015, с. 103]. Безусловно, жела-

тельно разделить текст на три 

уровня в соответствии с персона-

жами и их отношением к основно-

му сюжету. Однако мы считаем, 

что сюжет этих набросков разроз-

нен и фрагментарен настолько, что 

едва ли найдутся две соседние гла-

вы, связанные между собой в сю-

жетном отношении. Писатель так 

часто меняет точку зрения, чтобы 

разбавить сюжет, и вместо этого он 

устанавливает две другие линии, 

чтобы связать прозаический текст 

воедино. 

Первая линия – жизнь, чувства и 

размышления главного героя, му-

зыканта Реликвимини, которая но-

сит фрагментарный характер. Сю-

жетная линия главного героя раз-

вивается в основном с его соб-

ственной точки зрения, а части, 

развиваемые с точки зрения таких 

персонажей, как Койнониевич, 

Александр Македонский, Шести-

крылов и Полька, дополняют изоб-

ражение главного героя. 

Почти все главные герои данно-

го текста – деятели искусства: му-

зыкант Реликвимини, пианист и 

композитор Шестикрылов, худож-

ник Койнониевич, театральный ак-

тер Блафар. Лотман подчеркивает 

«феномен повтора в тексте, утвер-

ждая, что суть рифмы заключается 

в сближении различного и, следо-

вательно, более глубокое повторе-

ние расположения, структуры и 

тематических идей также обладает 

диалектическим качеством рифмы» 

[黄玫, 2000, с. 52], и что сходство 

профессий связывает героев прозы, 

но они редко встречаются в сюжете 

и почти никогда не пересекаются. 

Интересно, что все эти персонажи 

обладают острым и уникальным 

восприятием природы, что намека-

ет на вторую линию текста – мотив 

вечной природы. По мнению Па-

стернака, природе не дана жизнь, 

она жива сама по себе; природа – 

не объект изображения, а субъект 

действия, действующее лицо и 

движущая сила событий [Пастер-

нак, 1989]. 
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Переплетение искусства  

и жизни: многомерная  

и динамичная точка зрения на 

структуру образа главного героя 

Реликвимини – типичный герой 

Пастернака, остро наблюдательный 

и потому чувствительный, экстре-

мальный, иногда почти психопат. 

Этот характер встречается и у дру-

гих героев, изображенных писате-

лем, например, у Юрия Живаго, и у 

самого писателя. 

Р. О. Якобсон предположил, что 

«проза Пастернака – проза поэта» 

[Якобсон, 1987, с. 325]. Его герои 

имеют духовную связь с ним са-

мим, что делает его произведения 

автобиографичными. Через образ 

Реликвимини открывается возмож-

ность постичь общие черты харак-

тера целого ряда персонажей и ис-

следовать духовный мир писателя. 

В тексте имеются три имени для 

главного героя, что обнаруживает 

следы лингвистических экспери-

ментов Пастернака и подчеркивает 

внимание, которое писатель прида-

ет символическому значению имен 

персонажей. В то же время это от-

ражение смещения точки зрения 

писателя. 

Точки зрения лексики,  

оценки на портрете Реликвимини 

Игорь Реликвимини – главное 

имя героя, занимающее большую 

часть разделов, в которых он появ-

ляется. С точки зрения художника 

Койнониевича, его знакомого Алек-

сандра Македонского и даже самого 

героя, его зовут Реликвимини. Фор-

ма латинского глагола relinquo во 

втором лице множественного числа 

прошедшего времени страдательно-

го залога значит: «вы покинуты, 

оставлены, вас оставляют» [Пастер-

нак, 2004, c. 428]. В действительно-

сти, как следует из его имени, судь-

ба главного героя изначально двой-

ственна: с одной стороны, он пада-

ет, словно убывающая песчинка, 

отражающая золотой солнечный 

свет, проходящий сквозь пальцы; а с 

другой стороны, когда он достигает 

конца своего пути, он чудесным об-

разом возвращается к жизни, часть 

его жизни сохраняется навсегда. 

С точки зрения художника Кой-

нониевича в первом разделе, Ре-

ликвимини изображен скрючив-

шимся на земле, вышагивающим 

вокруг со склоненной головой и 

одержимо бормочущим: «Поги-

баю» [Пастернак, 2004, c. 425]; с 

точки зрения Шестикрылова в  

15-м разделе главный герой – ду-

шевнобольной, которого мучают 

крысы; и в 31-м разделе «Смерть 

Реликвимини» главный герой теря-

ет ощущение мира и осознает, что у 

него «начался отлив» [Пастернак, 

2004, c. 487], что его прошлая сво-

бодная жизнь, полная бесконечных 

возможностей, скоро будет обрам-

лена ненавистными ему черными 

линиями, и он окончательно впада-

ет в «оцепенения» [Пастернак, 

2004, c. 487]. 

В противоречие с названием 

раздела 31, писатель не изображает 

смерть главного героя напрямую. В 

данном фрагменте главный герой 
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теряет остроту восприятия и боль-

ше не способен создавать художе-

ственные ассоциации с миром, впа-

дая в «оцепенения», это показывает 

что Реликвимини не является чело-

веком из живой плоти и крови в 

традиционном понимании. 

Символическое значение его 

имени становится ясным в сочета-

нии с постоянной и бурно развива-

ющейся художественной интуици-

ей главного героя, его чувственным 

познанием мира и необыкновенной 

чувствительностью: он символизи-

рует художественный романтизм. 

Окончательное оцепенение Релик-

вимини и неумолимое молчание его 

судьбы свидетельствуют о том, что 

сам писатель колеблется в своем 

отношении к романтизму: он пере-

стал в него верить и принимать его 

целиком, но начал размышлять о 

нем, и эти размышления привели 

Пастернака в будущем к уникаль-

ному эстетическому видению реа-

лизма в искусстве. 

Дискуссия о реализме и роман-

тизме присутствует на протяжении 

всей ранней прозы Пастернака. 

«Однако следует отметить, что ни 

его романтизм, ни его реализм не 

принадлежали к исторической сфе-

ре и не подразумевали литератур-

ного направления, но имели уни-

кальный смысл, который он лично 

придавал им в определенном исто-

рическом контексте» [薛君智, 1987, 

c. 81]. 

В ранние годы Пастернак нахо-

дился под влиянием художествен-

ного романтизма, двумя источни-

ками которого были русский сим-

волизм и немецкий романтизм. Па-

стернак родился в семье, принад-

лежащей элитному русскому ху-

дожническому роду, его отец был 

искусным художником и живопис-

цем, мать – талантливой пианист-

кой, родители часто общались с 

элитой, занимавшейся искусством, 

что обеспечило писателю хорошую 

артистическую атмосферу [阿格诺

索夫, 2001]. В конце 1905 года Па-

стернак с семьей поехал жить в 

Берлин – время, когда он был 

«наиболее одержим романтизмом» 

[ 贝科夫 , 2016, c. 34]. Его брат 

А. Л. Пастернак (1893-1982) вспо-

минал, что в это время Борис обо-

жал произведения немецких писа-

телей-романтиков Э. Т. А. Гофмана 

и Жана Поля [Пастернак, 1983]. 

Более того, в молодости писатель 

находился под сильным влиянием 

символизма, как он сам вспоминал: 

«Я и некоторые мои современники 

провели свою юность со стихами 

А. А. Блока» [阿格诺索夫 , 2001, 

c. 452]. 

Под влиянием обоих направле-

ний Пастернак рассматривал ро-

мантизм как способ восприятия 

мира и подчеркивал место субъек-

тивного лиризма в художественном 

творчестве, делая акцент на «ли-

ризме» [汪介之, 2015, c. 132]. Под 

непосредственным влиянием ро-

мантизма в ранний период писатель 

провел эксперимент по написанию 

прозаического текста «Первые 

опыты», язык которого наполнен 

субъективным лиризмом, а герои 
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обладают полной свободой воспри-

ятия мира. 

Формирование эстетических 

взглядов Пастернака на реализм 

происходило постепенно, и в нача-

ле его творческого пути находилось 

«под влиянием самого хрупкого и 

запутанного из популярных в те го-

ды символистских течений, полного 

причудливой путаницы» [ 伯 林 , 

2013, c. 208]. Зрелые эстетические 

взгляды писателя на искусство 

можно найти в «Поэзии» (1922), 

где он утверждает, что уникаль-

ность художественного образа про-

является тогда, когда он наилуч-

шим образом соответствует дей-

ствительности, что является «осо-

бым масштабом» самого искусства, 

«высшим выражением авторской 

точности». Этим реализмом он про-

тивопоставляет себя романтизму, 

который полон «надуманной стра-

сти, ложной глубины и надуманной 

нежности ......» [阿格诺索夫, 2001, 

c. 461]. Осмысление и исследова-

ние романтизма началось у Пастер-

нака уже в прозе «Первые опыты». 

Исследование и обсуждение ро-

мантизма – одна из целей изобра-

жения главного героя. Реликвими-

ни как носитель романтизма нахо-

дится в центре внимания писателя, 

и для того, чтобы наполнить его 

образ и сделать его символику бо-

лее ясной, писатель вводит точку 

зрения художника Койнониевича.  

Койнониевич, бывший одно-

классник Реликвимини, который не 

видел его много лет, представляет 

обычных людей, которые следуют 

правилам и мыслят в соответствии 

со здравым смыслом; личность 

главного героя представляется чи-

тателю глазами Койнониевича. Ко-

гда он впервые встретил Реликви-

мини, Койнониевич лишь нашел 

его странным: он бросился напере-

рез толпе, достал перо и лихора-

дочно бормотал про себя. Из бес-

покойства он спросил своего старо-

го друга о его здоровье, и читатель 

убеждается, что главный герой не 

совсем в своем уме. Б. Успенский 

утверждает, что точка зрения в 

плане лексики и точка зрения в 

плане оценки иногда не совпадают. 

Сама по себе забота Койнониевича 

о здоровье своего старого друга не 

является злой, но писатель добав-

ляет к ней иронию, поскольку дис-

курсивная точка зрения Койноние-

вича в плане лексики подчинена 

точке зрения писателя в плане 

оценки, что раскрывает безумную 

сторону Реликвимини, олицетво-

ряющего романтизм, и имплицитно 

предполагая, что это необъяснимое 

безумие будет усиливаться, пока не 

поставит главного героя на грань 

краха. 

Помимо Койнониевича, который 

находится на противоположной 

стороне от главного героя, писатель 

вводит точку зрения Александра 

Македонского, чтобы помочь в 

изображении главного героя. Ма-

кедонский – старый знакомый 

главного героя, разделяющий его 

интересы. Поведение Македонско-

го, на взгляд Койнониевича, при-

чудливо: когда он возбужден, он 
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зарывается головой в цветы, как 

будто жует или курит их. 

Хотя у них были общие интере-

сы, в отличие от Реликвимини, у 

Македонского была «какая-то 

нарочитая проникновенность» [Па-

стернак, 2004, c. 424]. Пастернак 

критиковал подобные выражения 

футуристов, считая их «нереаль-

ными пристрастиями» и склонно-

стью к «полудраматизму» [薛君智, 

1987, c. 82]. С точки зрения Маке-

донского, символическое значение 

образа Реликвимини проясняется 

еще больше. 

Если Македонский является ме-

тафорой надуманных эмоций и 

ложной глубины романтизма, то 

Реликвимини символизирует ро-

мантизм с этой «примесью»: субъ-

ективным художественным созна-

нием и искренним энтузиазмом к 

тому, что его окружает, но также и 

часто неконтролируемым безуми-

ем. Смерть Реликвимини – ритуал 

очищения романтизма, организо-

ванный Пастернаком. 

По мнению Успенского, помимо 

пространственных свойств, точка 

зрения также имеет временной ха-

рактер [乌斯宾斯基 , 2004, c. 56]. 

Писатель нарушает привычную 

хронологию; в 31-м разделе Релик-

вимини «скончался», и жизнь зати-

хает, а в 41-м разделе, перед Рожде-

ством, главный герой снова ходит 

по улицам, как обычно, ощущая мир 

своим художественным восприяти-

ем, и его движение становится 

обычным. Воскресение Реликвими-

ни предполагает, что Пастернак не 

выносил смертный приговор роман-

тизму, а просто отвергал его наду-

манные страсти и преувеличенные 

порывы, что соответствует творче-

ской сущности самого писателя – он 

явно пропагандировал против ро-

мантизма, а его собственное творче-

ство было в значительной степени 

романтическим [薛君智, 1987, c. 82]. 

Освобождение от романтизма поз-

волило писателю выработать свое-

образное понимание реализма и ро-

мантизма, сформировав его само-

бытный творческий стиль – он ак-

тивно включал в художественное 

творчество субъективные ощуще-

ния, и в то же время ценил верность 

художественного образа действи-

тельности. 

Точки зрения психологии  

в структуре образа Пурвита 

Второе имя главного героя – 

Пурвит, встречается только в разде-

ле 31 «Смерть Реликвимини». 

Пурвит происходит от французского 

pour vie, что означает «за жизнь, для 

жизни», и от латинского слова vita, 

что означает жизнь. Подобную ком-

позицию имен можно также увидеть 

у писателя Юрия Живаго и Патри-

кия Живульта. Имя Пурвит застав-

ляет нас сосредоточиться на раз-

мышлениях главного героя о жизни. 

Фигура Реликвимини обладает чер-

тами мыслителя, которые также 

разделяет Пастернак в своей позд-

ней прозе [汪介之, 2015, c. 143]. 

Размышления главного героя о 

жизни развиваются на основе соче-

тания внешних и внутренних точек 

зрения в плане психологии. Разница 
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между внешней и внутренней точ-

ками зрения связана с психопро-

странственной дистанцией между 

повествователем и тем, что он гово-

рит [管月娥, 2020, c. 123]. Согласно 

Успенскому, «описание психики 

другого со стороны Я как можно 

более объективно, основываясь на 

наблюдаемых фактах, можно 

назвать внешней точкой зрения; 

внутренний взгляд персонажа на 

собственное сознание следует клас-

сифицировать как внутреннюю точ-

ку зрения в плане психологии» [乌

斯宾斯基 , 2004, c. 78]. В первом 

разделе художник Койнониевич 

воспринимает Реликвимини то ис-

пуганным, то печальным, словно 

«зашел в тупик» [Пастернак, 2004, 

с. 424]. Согласно теории Успенско-

го, с изменением времени меняется 

перспектива восприятия объекта 

субъектом, а значит, соответственно 

меняется и объект, который воспри-

нимает субъект. В результате обме-

на мнениями Койнониевич меняет 

свой взгляд на главного героя и пы-

тается его понять. Поэтому худож-

ник спрашивает Реликвимини, не 

идет ли речь о романтизме в эстети-

ке, но эти рассуждения прерывает 

сам герой. 

В этот момент точка зрения в 

плане психологии смещается с 

внешней на внутреннюю, и Релик-

вимини начинает говорить о том, 

что он думает на самом деле. Таким 

образом, мы узнаем, что Реликви-

мини полагает, что искусство – это 

не только красота и уродство в эс-

тетическом смысле, но добро и зло, 

счастье и страдание, правда и ложь, 

которые вместе составляют всеобъ-

емлющую жизнь, то есть искусство 

и жизнь равноценны. «Жизнь – ис-

точник искусства, а задача искус-

ства – выразить жизнь» [阿格诺索

夫, 2001, c.460]. Главный герой бо-

лее откровенен в своих напут-

ственных словах: линии и рамки, 

олицетворяющие правила, суще-

ствуют везде, и люди привыкли им 

поклоняться, в них и забились; но 

жесткие правила гораздо менее 

прекрасны, чем судьба, которая 

движется с ветром и полна случай-

ностей, поэтому в его восприятии 

дом начинает дрожать, а горизонт 

дышать. Пастернак считал, что ху-

дожник не должен ограничиваться 

рамками, а должен остро воспри-

нимать жизнь и говорить о ней че-

рез искусство. 

Реликвимини воспринимает 

жизнь через искусство, и его чув-

ствительность приносит ему опыт 

иного вида. Через точку зрения в 

плане психологии писатель пред-

ставляет художественное восприя-

тие жизни главным героем. Когда 

Реликвимини останавливается на 

постоялом дворе, он замечает те же 

бездомные лучи сквозь неразвер-

станные тучи и вокруг белой стра-

дальческой лужайки света была 

поминальная равнинная тьма [Па-

стернак, 2004, с. 435]; а когда Ре-

ликвимини вспоминалось детство, 

он находил его окруженным полу-

денными деревьями, сквозь кото-

рые несся полусон кастрюль с кух-

ни, пересыпалось горячее стреко-
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тание, и, сбивая друг друга в возду-

хе, уставали мотыльки. 

Писатель ценит как важную 

роль субъективного лиризма в ис-

кусстве, так и реалистический, и 

исторический характер своих тво-

рений. Для писателя жизнь нахо-

дится в постоянном движении, но 

всегда ограничена правилами и 

рамками, такими как время и про-

странство, именно искусство помо-

гает жизни выйти за эти рамки и 

стать вечной. 

В этом процессе реальность все-

гда является основой искусства, 

предпосылкой, от которой искус-

ство не может быть отделено, что 

также подразумевается в понима-

нии писателем художественного 

реализма, то есть уникальность ис-

кусства проявляется тогда, когда 

художественный образ наиболее 

соответствует реальности. Жизнь – 

источник искусства, а искусство 

помогает жизни достичь вечности. 

Через точку зрения в плане психо-

логии главного героя писатель ор-

ганично связывает искусство и 

жизнь, представляя свой взгляд на 

искусство-жизнь. 

Сашка Берг и присутствие точки 

зрения писателя 

Третье имя главного героя – 

Сашка Берг, которое связано с эпи-

зодом санатория, когда главный 

герой является душевнобольным с 

точки зрения администратора, Ше-

стикрылова. В санатории Берг 

(Главный герой в санатории имену-

ется здесь Бергом, чтобы отли-

чать его от главного героя в его 

нормальном состоянии) постоянно 

мучается сомнениями и чувствует 

себя неуверенно. Эпизод с санато-

рием продолжает тенденцию паде-

ния судьбы главного героя. Берг 

несколько раз жаловался Шести-

крылову: «Мыши в сумерки пере-

грызают все полы», «Душу изгрыз-

ло мне», «Мы провалимся» [Па-

стернак, 2004, c. 469]. Таким обра-

зом, Шестикрылов привлек истре-

бителя Вурма – гамельнского кры-

солова. В конце концов Реликви-

мини впал в безумие и был отправ-

лен в санаторий – неизбежный ис-

ход в соответствии с траекторией 

его судьбы. Введение мифологии 

придает фигуре главного героя зна-

чение, выходящее за рамки инди-

видуального. Берг не знал легенды 

о Крысолове из Гамельна, поэтому 

не представлял, к чему приведет 

Вурм. Центральным здесь является 

вопрос об авторском знании и об 

источниках этого знания [乌斯宾斯

基, 2004]. С точки зрения писателя, 

мы узнаем личность Вурма и мо-

жем догадаться, куда движется сю-

жет. Введение легенды о Крысоло-

ве связывает главного героя с ми-

фом, уходящим корнями в исто-

рию, что делает его одновременно 

вечным и современным. 

Крысолов из Гамельна основан 

на средневековой немецкой леген-

де: город Гамельн заражен крыса-

ми, и весь город обращается к кры-

солову и обещает ему большую 

сумму денег; крысолов играет на 

своей флейте и заставляет крыс од-

ну за другой прыгать в реку Везер, 
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но когда крысы уничтожены, жите-

ли отказываются выполнять свое 

обещание; тогда флейта играет 

снова, и крысолов забирает всех 

детей города [荣洁, 2013]. 

Писатель использует здесь ле-

генду, но что является источником 

страха Берга и где крысы? Прежде 

всего, очевидно, что крысы не 

настоящие, потому что Берг – 

единственный, кого они преследу-

ют: по его словам, крысы грызут не 

только пол, но и его душу. С точки 

зрения Шестикрылова, крысы – 

всего лишь фантазия в голове 

больного психопата, но так случи-

лось, что он знает и лекарство – как 

только он возвращается в свою 

комнату, Шестикрылов телеграм-

мой просит приехать крысолова из 

Гамельна. 

Образ Вурма полностью основан 

на точке зрения Бергера: крысолов 

всегда скрытен, передвигается в 

кресле-седле, в толстом шерстяном 

шарфе и с небольшим, но неожи-

данно тяжелым ящиком, который 

никому не разрешается открывать; 

он молчалив и часто о чем-то сове-

туется с Шестикрыловым. Одна-

жды ночью Берг случайно выходит 

в коридор и видит Вурма, задумчи-

во работающего с факелом и лопа-

той. По сюжету Вурм, ответствен-

ный за избавление от крысиного 

нашествия, которое поразило Берга, 

должен стать спасителем героя, но 

над ним всегда висит страх, кото-

рый Берг не может объяснить: у 

Берга есть смутное ощущение, что 

он за это поплатится. 

Что же символизирует крыса, 

как крысолов выманивает наше-

ствие и что получает взамен? С 

точки зрения Берга, мы можем 

представить себе процесс охоты на 

крыс: с момента приезда Вурма в 

санаторий Берг постоянно слышит 

музыку и пение, доносящиеся из 

подвала; выходя в коридор посреди 

ночи, Берг также видит, что Вурм 

занимается какой-то работой. А с 

точки зрения Берга в плане психо-

логии лечение Берга можно считать 

успешным: сначала Берг попросил 

о помощи «Душу изгрызло мне», а 

в конце концов «Берг не мог 

вспомнить кошмара, давившего его 

во сне» [Пастернак, 2004, c. 471]. 

Лечение помогает, и крыса исче-

зает; вскоре Берга выписывают, и 

он возвращается домой, а его имя 

меняется на Реликвимини. Таким 

образом, становится ясно, что кры-

са, которая преследует мозг главно-

го героя – то, что заставляет его 

пройти лечение в санатории. После 

того как в 15-м разделе театр рас-

падается, Реликвимини видит свою 

давно потерянную подругу, но не 

приветствует ее как обычно; вне-

запно он бросает несколько драго-

ценных камней и незаметно броса-

ется в толпу, снова устраивая бес-

порядки, как в начале романа, по-

сле чего полиция отправляет его в 

санаторий. 

Главный герой необычайно ост-

ро ощущает окружающее, что при-

носит ему не только необычное ху-

дожественное восприятие, но и 

боль. Он находится в состоянии 
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экстаза и близок к тому, чтобы 

быть поглощенным самим собой. 

Крыса символизирует боль, вы-

званную претенциозными и напы-

щенными тенденциями романтиз-

ма, которая разъедает весь подтекст 

романтизма. По мере того, как бо-

лезнь главного героя продолжается, 

то, что осталось от его романтиче-

ского художественного восприятия, 

будет съедено крысами. 

Реликвимини не мог переносить 

боль и поэтому часто сходил с ума 

и вел себя странно. После того как 

его поместили в санаторий, его не 

заставляли лечиться, а он сам обра-

тился за помощью, отчаянно желая 

избавиться от боли в голове. При-

ходит крысолов и отманивает крыс, 

не забывая при этом забрать свою 

награду: он забирает их с собой, 

вместе с романтической страстью, 

художественным восприятием, на 

которые рассчитывает Реликвими-

ни. Поэтому после ухода крысолова 

главный герой смотрит в окно, но 

больше не может сопереживать и 

сочувствовать, перед читателями 

предстает сцена потери художе-

ственного восприятия Реликвимини 

и его дальнейшего оцепенения в 

трамвае. Но смерть нужна для воз-

рождения, после воскрешения Ре-

ликвимини больше не борется и не 

дезориентирован, а его романтизм 

лишен претенциозных порывов и 

напыщенных эмоций. Очищенный, 

главный герой полностью вопло-

щает в себе романтизм Пастернака.  

Изображая главного героя, писа-

тель неоднократно использует мно-

го точек зрения в плане лексики, 

оценки, пространственно-

временной характеристики и пси-

хологии. Множественность точек 

зрения повествования, используе-

мых в событиях разных времен и 

пространств, делает образ главного 

героя полным сложных и напря-

женных, духовных и практических 

противоречий в конструировании 

другого и самого себя. 

Главный герой несет в себе па-

стернаковское понимание и осмыс-

ление романтизма, художественное 

восприятие мира главным героем, 

основанное на окружающей дей-

ствительности, отражает эстетиче-

ский взгляд писателя на реализм и 

его понимание взаимосвязи жизни 

и искусства, а введение мифологии 

придает главному герою смысл, 

выходящий за рамки конкретного 

прозаического текста. 

 

Вечность в одном моменте: 

природа наблюдаемая  

и наблюдающая 

Точка зрения обладает как про-

странственными, так и временными 

характеристиками. В процессе 

структурирования прозы писатель 

часто меняет точки зрения, что 

приводит к путанице во времени и 

пространстве и фрагментации сю-

жета романа; в сочетании с акцен-

том писателя на природе и таких 

факторах как цвет, звук и запах, 

проза сама по себе в высшей степе-

ни импрессионистична. Импресси-

онистический стиль прослеживает-

ся не только в данной прозе, но и в 
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первой опубликованной повести 

автора «Апеллесова Черта». Писа-

тель создает вечный образ природы 

в своих интуициях и впечатлениях, 

пытаясь достичь того, что он назы-

вает «импрессионизмом вечного» 

[Пастернак, 2004, с. 14]. 

Писатель использует переклю-

чение точек зрения, чтобы наме-

ренно снизить роль сюжета. В про-

зе «Первые опыты» восприятие 

времени читателем происходит че-

рез субъективный опыт отдельных 

персонажей. 

В отличие от непрерывности 

объективного времени, временное 

измерение теряет свою роль в 

сближении и связывании мира про-

зы, поскольку отдельные персона-

жи находятся в разных временах и 

пространствах, и вместо этого при-

сутствие природы становится той 

нитью, которая проходит через всю 

прозу. У Пастернака природа явля-

ется субъектом наблюдения и дей-

ствия, приобретая вечный характер. 

О любви писателя к природе 

М. И. Цветаева однажды сказала, 

что «Пастернак ощущал себя дере-

вом, как будто природа превратила 

его в дерево, чтобы он шелестел 

своим человеческим стволом в такт 

природе» [ 阿 格 诺 索 夫 , 2001, 

c. 453]. Каждый из персонажей 

прозы «Первые опыты» проявляет 

особый интерес и заботу о природе. 

С точки зрения Шестикрылова, 

«снежные поля двигались как дале-

кие нежные и необъятные ладони, 

перебирая нанизанных галок вме-

сто четок» [Пастернак, 2004, 

с .436]. С точки зрения Реликвими-

ни, «Межа в слякоти, куда втопта-

ны спутанные листья малины, пья-

ные, охрипшие и посоловевшие 

ветки, много листьев, прихлестну-

тых лицом к грязи, сребристо-

сереньким мехом вверх» [Пастер-

нак, 2004, с. 455]. С точки зрения 

Сугробского, «некоторые ветви и 

листы которых плоско прилегали к 

небу, распластанные по его сколь-

зящей желтизне, а остальные от-

клонялись, составляя несвязно по-

шатывающийся спутанный воздух 

в садах» [Пастернак, 2004, с. 509]. 

Фрагментарность прозаического 

сюжета и художественное восприя-

тие природы героями имеют ярко 

выраженный импрессионистиче-

ский характер; даже восприятие 

жизни у Пастернака импрессиони-

стично, а чистота и острота непо-

средственных чувств писателя, его 

художественная заразительность 

делают его внутренне близким к 

стилю мастеров-импрессионистов, 

таких как Моне [帕斯捷尔纳克 , 

2014, c. Ⅸ]. Став взрослым, писа-

тель до сих пор вспоминает про-

гулки в саду со своей няней, «гряз-

ные дорожки с кучами листьев», 

«нарисованных лошадей» и «игры 

и драки между школьниками» [帕

斯捷尔纳克 , 2015, с. 1]. Картины 

писателя-подростка «Жоня за сто-

лом» и «Вид из окон дачи в Обо-

ленском» также выполнены в им-

прессионистическом стиле [Па-

стернак, 1989, с. 62-63]. Это отра-

жает импрессионистическое вос-
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приятие мира, которым писатель 

обладал с ранних лет. 

Поэтические изыскания Пастер-

нака с самого начала отличались 

искусной передачей звука и цвета, 

приближающейся к импрессиони-

стическому искусству [帕斯捷尔纳

克, 2014, с. Ⅹ], такую же художе-

ственную характеристику можно 

найти в ранней прозе писателя, где 

он использует звук и цвет для со-

здания импрессионистических за-

рисовок и воссоздания природы. 

Если рассмотрим данный текст с 

точки зрения цвета, то небо «пале-

вое, нанесенное на выцветающий 

пергамент» [Пастернак, 2004, 

с. 420], «снежные тучи мохнатые, 

как туловища мух, воздвигали над 

полями небо графитовых залежей» 

[Пастернак, 2004, с. 435], «через 

несколько кварталов из-за крыш 

чердаки, как кочегары, выгребают 

кирпичный жар театральной сте-

ны» [Пастернак, 2004, с. 464], «по-

висая над бледно-абрикосовым 

пространством с остро синей резь-

бой волнения, зыбь похожа на зме-

ящиеся ртутные лезвия»  [Пастер-

нак, 2004, с. 475]. 

А с точки зрения в плане звука, 

«на рассвете жалобно болталось 

ослабшее сырое небо и передерги-

вало ветром оконные стержни», 

«Наряженный колокольнями пол-

день раскатисто разъехался врозь» 

[Пастернак, 2004, с. 440]. «Налива-

лись грозди спелого воробьиного 

чириканья» [Пастернак, 2004, 

с. 440], «едва держалась сырая, та-

лая весна ветвей, поминутно она 

всхлипывала, кликала и срывалась» 

[Пастернак, 2004, с. 445]. 

Звук и цвет – метод восприятия 

писателем мира таким, каким он 

существует, и точка зрения писате-

ля отражается не только в исполь-

зовании точки зрения персонажа, 

но и на уровне звука и цвета за 

пределами языка и слов, так что 

«Первые опыты» – не только проза, 

но и серия групповых картин и 

симфоний о природе. 

Первая опубликованная повесть 

писателя, «Апеллесова Черта», 

так же лишена сюжета и непрерыв-

ности повествования. В этой пове-

сти писатель продолжает свое им-

прессионистическое воспроизведе-

ние природы. В дополнение к цвету 

и звуку, он использует точки зре-

ния в плане запаха, чтобы природа, 

воссозданная в стиле импрессио-

низма, казалась полнее и ближе к 

тому, какой она была в тот момент. 

В первый вечер истории «пизанская 

косая башня ведет целое войско 

косых зарев и косых теней присту-

пом на Пизу... от всей вечерним 

ветром раззуженной Тосканы пах-

нет, как от потертого меж пальцев 

лаврового листа, в один из таких 

вечеров» [Пастернак, 2004, с. 6]. 

Сонному Гейне пришло в голову 

«скалы, пропасти, сном пришиб-

ленные соседи, смрад вагонный, 

газовый язычок фонаря» [Пастер-

нак, 2004, с. 9]. В городе Ферраре 

«иссиня-черный, стальной рассвет. 

Холодом напоен душистый ту-

ман… как звонко латинское утро» 

[Пастернак, 2004, с. 10]. И с самого 
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начала природа в «Первых опытах» 

приобретает субъективное каче-

ство. Данный текст начинается с 

точки зрения художника Койнони-

евича: «Уже темнеет. Сколько 

крыш и шпицей» [Пастернак, 2004, 

с. 420]. Когда Реликвимини впер-

вые вызвал панику в толпе, старуха 

начала ругаться, девочка быстро 

убежала, голуби улетели, студенты-

медики подбежали, чтобы схватить 

героя, собрались продавцы, «в сту-

деной мгле заливается накрошен-

ный мелкий благовест, который 

хочет вылудить плиты и мостовую. 

Его треплют переулки» [Пастернак, 

2004, с. 421]. Паника, вызванная 

главным героем, заставляет благо-

вест спешить присоединиться к ве-

селью, и переулок, кажется, следу-

ет за звуком благовеста, когда он 

приближается к толпе. А в театре, 

который только собирался от-

крыться, лунный свет следил за 

движением актеров, и поэтому при 

свете луны мы можем разобрать 

костюмы актера Блафара. Там во 

дворе «грядки гелиотропа казались 

вязаными грядками, обесцвеченные 

луною» [Пастернак, 2004, с. 448].  

В 6 части Реликвимини грустно 

сидит у окна, и природа как бы 

пропитывается его грустью и дви-

жется навстречу герою: «Комната, 

дрожа своими очертаниями, кута-

лась в сумерки… (прибывающие 

поезда) обдавали внезапным серд-

цебиением замирающие дворы… 

заострившиеся от сумраку деревца 

и потупленные подъезды мешались 

в тревожной дрожи плачущих ржа-

вых петель и спутанных зазываю-

щихся ветвей… отдельные возгла-

сы и звуки двора намечали терри-

торию его великой тоски» [Пастер-

нак, 2004, с. 446]. Чувствуя наступ-

ление природы, Реликвимини с не-

которым гневом пожаловался ей: 

«Не окинуть взглядом моей грусти» 

[Пастернак, 2004, с. 446]. 

Здесь не Реликвимини опреде-

ляет природу как атмосферу гру-

сти, а природа замечает главного 

героя, сидящего у окна, прежде чем 

она начинает действовать без слов 

и взаимодействовать с ним. Приро-

да живая, спокойно наблюдающая 

и окружающая героя, и именно то-

гда, когда мы думаем, что Релик-

вимини мыслит в одиночестве, пи-

сатель напоминает нам, что глав-

ный герой не одинок. 

В соответствии с теорией 

Успенского мы обнаруживаем, что 

природа наблюдает за миром и 

участвует в нем со своей точки зре-

ния. Человек взаимодействует с 

природой, приобретая художе-

ственное переживание в удовлетво-

рении и восприятии своего места в 

мире; соответственно, природа вза-

имодействует с человеком, в кото-

ром она застывает как чистая кар-

тина, приобретая вечную ценность 

и принимая божественность, харак-

тер, вдохновение и психологию че-

ловека [吴笛, 2003, с.89]. 

Пастернак – последний и вели-

чайший представитель «серебряно-

го века» русской литературы [伯林, 

2010, с.87]. Это первое упражнение 

показывает нам первые опыты в 
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искусстве и жизни этого молодого 

таланта, родившегося в художе-

ственной семье. Влюбленность пи-

сателя в природу заставляет его 

воспринимать биение сердца при-

роды, а острая художественная ин-

туиция помогает ему воссоздать 

природу на многих уровнях, вклю-

чая цвет, звук и запах, в серии па-

стернаковских импрессионистиче-

ских портретов природы. Наблюде-

ние персонажей за природой и вве-

дение точки зрения природного 

субъекта делает образ природы 

навечно зафиксированным, а при-

сутствие природы – неотъемлемой 

частью художественного мира Па-

стернака. 

 

Заключение 

Согласно Ю. Лотману, чем 

сложнее структура, тем более 

сложную информацию она несет  

[ 洛特曼 , 2003]. Таким образом, 

«Первые опыты» Б. Пастернака ха-

рактеризуются многоуровневой и 

многолинейной структурой, фраг-

ментарным сюжетом, подвижной 

точкой зрения многих персонажей, 

присутствием природных объектов 

и импрессионистическим воссозда-

нием цвета, звука и запаха, которые 

в совокупности создают многомер-

ный художественный мир. Теория 

точки зрения дает возможность 

проанализировать символическое 

значение главного героя в аспекте 

взаимоотношений с романтизмом, 

и воспринять природу в уникаль-

ном сочетании временного и вечно-

го, постигая ее с точки зрения при-

родного субъекта и с точки зрения 

персонажей, улавливая внимание 

писателя к цвету и звуку. «Первые 

опыты» – пример ранних эстетиче-

ских исканий Пастернака в искус-

стве, воплощающий удивительную 

влюбленность писателя в жизнь и 

предопределивший его художе-

ственные поиски на протяжении 

всего творческого пути. Анализ 

«Первых опытов» позволяет понять 

эстетико-философские основы его 

творчества, именно здесь заклады-

ваются основы эстетики писателя, 

формируются принципы, которые 

будут определять своеобразие его 

творчества на всем протяжении 

жизни. 

 
Библиографический список 

1. Пастернак А. Л. Воспоминания. Paderborn : Wilhelm Fink Verlag, 1983. 298 с. 

2. Пастернак Б. Л. Полное собрание сочинений: в 11 т. Т. 3. Москва : Слово, 

2004. 632 с.  

3. Пастернак Б. Л. Полное собрание сочинений: в 11 т. Т. 5. Москва : Слово, 

2004. 751 с. 

4. Пастернак Е. Б. Борис Пастернак: Материалы для биографии. Москва : Со-

ветский писатель, 1989. 688с. 

5. Якобсон Р. О. Работы по поэтике. Москва : Прогресс, 1987. 464 с. 

6. 阿格诺索夫.20 世纪俄罗斯文学[M].凌建侯等译.北京:中国人民大学出版社, 

2001:672. 



俄语国家评论 

Художественное своеобразие «Первых опытов» Б. Пастернака 99 

7. 贝科夫.帕斯捷尔纳克传:全 2 册[M].王嘎译.北京:人民文学出版社,2016:416. 

8. 伯林.个人印象[M].林振义等译.南京:译林出版社,2013:284. 

9. 伯林.苏联的心灵[M].潘永强等译.南京:译林出版社,2010:258.  

10. 管月娥.莱蒙托夫《当代英雄》艺术形式的文化符号学解读[J].俄罗斯文艺, 

2020. (04):121-128. 

11. 黄玫.洛特曼的结构主义诗学观[J].中国俄语教学,2000(01):50-53. 

12. 洛特曼.艺术文本的结构[M].王坤译.广州:中山大学出版社,2003:424. 

13. 帕斯捷尔纳克.阿佩莱斯线条[M].乌兰汗等译.上海:上海译文出版社,2011:24. 

14. 帕斯捷尔纳克.帕斯捷尔纳克诗全集(上、中、下卷)[M].顾蕴璞等译.上海：

上海译文出版社,2014:1242. 

15. 帕斯捷尔纳克.人与事[M].乌兰汗译.上海:上海译文出版,2015:75. 

16. 荣洁.再谈茨维塔耶娃的《捕鼠者》[J].外语教育研究,2013(01):97-104. 

17. 汪介之.鲍·帕斯捷尔纳克小说创作的起点[J].解放军外国语学院学报,2015 

(03):136-143+161. 

18. 汪介之.帕斯捷尔纳克的诗学理念与小说创作[J].外国文学研究,2015(04):128-

136. 

19. 汪介之.帕斯捷尔纳克小说艺术探索的开端[J].俄罗斯文艺,2015(02):103-109. 

20. 乌斯宾斯基.结构诗学[M].彭甄译.北京:中国青年出版社,2004:165. 

21. 吴笛.论帕斯捷尔纳克的风景抒情诗[J].外国文学研究,2003(04):86-90+173. 

22. 薛君智.从早期散文创作到《日瓦戈医生》——兼论帕斯捷尔纳克的文艺观

点[J].苏联文学,1987(05):81-90. 

 

Reference list 

1. Pasternak A. L. Vospominanija = Memoirs.  Paderborn : Wilhelm Fink Verlag, 

1983. 298 s. 

2. Pasternak B. L. Polnoe sobranie sochinenij: v 11 t. T. 3 = Complete works: in 11 

vols. V.3. Moskva : Slovo, 2004. 632 s.  

3. Pasternak B. L. Polnoe sobranie sochinenij: v 11 t. T. 5 = Complete works: in 11 

vols. V. 5. Moskva : Slovo, 2004. 751 s. 

4. Pasternak E. B. Boris Pasternak: Materialy dlja biografii = Boris Pasternak: Mate-

rials for biography. Moskva : Sovetskij pisatel', 1989. 688 s. 

5. Jakobson R. O. Raboty po pojetike = Works on poetics. Moskva : Progress, 1987. 

464 s. 

6. 阿格诺索夫.20 世纪俄罗斯文学[M].凌建侯等译.北京:中国人民大学出版社
,2001:672. 

7. 贝科夫.帕斯捷尔纳克传:全 2 册[M].王嘎译.北京:人民文学出版社,2016:416. 

8. 伯林.个人印象[M].林振义等译.南京:译林出版社,2013:284. 

9. 伯林.苏联的心灵[M].潘永强等译.南京:译林出版社,2010:258.  

10. 管月娥.莱蒙托夫《当代英雄》艺术形式的文化符号学解读[J].俄罗斯文艺
,2020. (04):121-128. 

11. 黄玫.洛特曼的结构主义诗学观[J].中国俄语教学,2000(01):50-53. 



Мир русскоговорящих стран  

Жун Цзе, Му Дзявэй 100 

12. 洛特曼.艺术文本的结构[M].王坤译.广州:中山大学出版社,2003:424. 

13. 帕斯捷尔纳克.阿佩莱斯线条[M].乌兰汗等译.上海:上海译文出版社,2011:24. 

14. 帕斯捷尔纳克.帕斯捷尔纳克诗全集(上、中、下卷)[M].顾蕴璞等译.上海：

上海译文出版社,2014:1242. 

15. 帕斯捷尔纳克.人与事[M].乌兰汗译.上海:上海译文出版,2015:75. 

16. 荣洁.再谈茨维塔耶娃的《捕鼠者》[J].外语教育研究,2013(01):97-104. 

17. 汪介之.鲍·帕斯捷尔纳克小说创作的起点[J].解放军外国语学院学报,2015 

(03):136-143+161. 

18. 汪介之.帕斯捷尔纳克的诗学理念与小说创作[J].外国文学研究,2015(04):128-

136. 

19. 汪介之.帕斯捷尔纳克小说艺术探索的开端[J].俄罗斯文艺,2015(02):103-109. 

20. 乌斯宾斯基.结构诗学[M].彭甄译.北京:中国青年出版社,2004:165. 

21. 吴笛.论帕斯捷尔纳克的风景抒情诗[J].外国文学研究,2003(04):86-90+173. 

22. 薛君智.从早期散文创作到《日瓦戈医生》——兼论帕斯捷尔纳克的文艺观

点[J].苏联文学,1987(05):81-90. 

 

 

Статья поступила в редакцию 17.06.2023; одобрена после рецензирования 

15.07.2023; принята к публикации 20.09.2023. 

The article was submitted on 17.06.2023; approved after reviewing 15.07.2023; 

accepted for publication on 20.09.2023 



俄语国家评论 

____________________________________________ 

© Бокарев А. С., Кораблева А. В., 2023 

Советское как «иное»: живописный экфрасис в лирике Алексея Цветкова 101 

Научная статья 

УДК 821.161.1 

DOI: 10.20323/2658_7866_2023_3_17_101 

EDN UKWUPS 

Советское как «иное»:  

живописный экфрасис в лирике Алексея Цветкова 

Алексей Сергеевич Бокарев1,  Алена Владимировна Кораблева2 
1Доктор филологических наук, доцент кафедры русской литературы, Ярославский 

государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского, г. Ярославль. 
2Магистр филологии, учитель русского языка и литературы АНОО «Президент-

ский лицей «Сириус», Краснодарский Край, пгт. Сириус 
1asbokarev@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-8771-6065 
2korableva.alena.98@bk.ru, https://orcid.org/0000-0002-4316-2240 

Аннотация. Статья обращена к рассмотрению поэтики живописного экфраси-

са в лирике Алексея Цветкова (1947–2022), представителя литературной группы 

«Московское время». Доказывается, что экфрасис, трактуемый в работе как тип 

авторефлексивного текста, основанный на интерпретации произведений искусства 

невербальной природы, становится в его стихах маркером советской ментально-

сти, относительно которой говорящий дистанцирован и которую подвергает по-

следовательной дискредитации. Анализ экфрастической образности, отсылающей 

к произведениям И. К. Айвазовского, А. К. Саврасова, И. И. Шишкина и 

К. А. Савицкого, позволяет говорить о ее прецедентном характере: А. Цветковым 

намеренно отбираются картины, вошедшие в канон и окруженные целым рядом 

устойчивых культурных и предметно-бытовых ассоциаций. Конструируемый на 

их основе советский мир осознается автором как «иной» – резко альтернативный 

настоящему герою и реальности в целом: это и чреватая историческими ката-

клизмами история страны, и персональное прошлое лирического субъекта. Если 

первая мыслится как исключительно неблагополучная (отсюда недвусмысленные 

намеки на войны и революции), то второе, как правило, остается вне оценок – 

однако обоим одинаково отказывается в экзистенциальной подлинности: мотив 

иллюзорности бытия – сквозной у поэта. Будучи «окном» в «иное» – не только 

пространство и время, но и «сопутствующие» им тексты культуры, экфрасис в 

лирике Цветкова выстраивается по принципу интермедиального палимпсеста, 

возникающего в результате «наслоения» визуальных и вербальных цитаций. По-

этому живописные образы в его стихах «поддерживаются» пушкинскими, горь-

ковскими, блоковскими и т. д. реминисценциями, знаковыми для советского дис-

курса или «ассимилированными» им. Подобная организация несомненно, способ-

ствует концептуализации ментальных актов и выводит произведение в плоскость 

последовательно артикулируемого полисемантизма.  
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Abstract. The article deals with the poetics of vivid ekphrasis in the lyrics by Alexei 

Tsvetkov (1947-2022), a representative of the literary group “Moskovskoye Vremya” 

(Moscow Time). The authors prove that ekphrasis, which is interpreted in the article as 

a type of auto-reflective text based on interpreting artworks of non-verbal nature, be-

comes in his poems a marker of the Soviet mentality, from which the speaker is dis-

tanced and which he consistently discredits. The analysis of еру ekphrastic imagery 

referring to the works of I. K. Aivazovsky, A. K. Savrasov, I. I. Shishkin and K. A. Sa-

vitsky suggests its precedent character: А. Tsvetkov deliberately selects paintings that 

have become part of the canon and are surrounded by a number of strong cultural and 

everyday associations. The Soviet world constructed on their basis is understood by the 

author as “other” –  clearly alternative to the hero's present and to reality as a whole: it 

is both the country's history fraught with historical cataclysms and the lyrical character's 

personal past. While the former is thought of as exceptionally disadvantaged (hence the 

unambiguous allusions to wars and revolutions), the latter, as a rule, is left out of as-

sessments  –  but both are equally denied existential authenticity: the motif of the illuso-

ry nature of existence is the poet's recurring theme. Being a “window” into “other-

ness” – not only space and time, but also “accompanying” cultural texts, ekphrasis in 

Tsvetkov's lyrics is built according to the principle of intermedial palimpsest, resulting 

from the “layering” of visual and verbal quotations. Therefore, the picturesque images 

in his poems are “supported” by Pushkin's, Gorky's, Blok's, etc. reminiscences, iconic 

for the Soviet discourse or “assimilated” by it. Such an arrangement undoubtedly con-

tributes to mental acts conceptualization and brings the work into the sphere of consist-

ently articulated polysemanticism. 
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Советская ментальность:  

объем и границы понятия 

Советскую эпоху можно по праву 

считать одним из наиболее значи-

мых периодов русской истории, ска-

завшихся на политической и эконо-

мической жизни страны и суще-

ственно повлиявших на менталь-

ность человека – «глубинный уро-

вень коллективного и индивидуаль-

ного сознания, включающий и бес-

сознательное». В свете нашей темы, 

однако, логичней говорить не столь-

ко о ментальности народа в целом, 

сколько о «совокупности установок 

и предрасположенностей индивида 

или социальной группы» [Новая 

философская энциклопедия ... ], за-

родившихся и преобладающих в 

определенный период. Такой подход 

опирается на тезис Н. Н. Яковенко, 

которая подчеркивает, что понятие 

ментальности «передает комплекс 

основных представлений об окру-

жающем мире», присущих «созна-

нию людей той или иной эпохи» 

[Яковенко, 1993, с. 6]. Примени-

тельно к новейшей истории обосно-

ванным представляется выделение в 

качестве базового с точки зрения 

формирования ментальности этапа 

именно советского времени, по-

скольку, как справедливо отмечает 

И. П. Дерман, изменение мироот-

ношения зачастую «может быть вы-

звано... социальными взрывами» 

[Дерман, 2012, с. 179]. К таким 

взрывам, несомненно, относится и 

революция 1917 г., а также предва-

ряющие ее и следующие за ней со-

бытия.  

Советская ментальность, как из-

вестно, зиждется на двух основани-

ях: идеологической программе, 

данной правительством, и реальной 

жизни людей, следующих этой про-

грамме или отвергающих ее. Со-

ветский человек, как это внушалось 

«сверху», должен быть истинным 

патриотом, вести себя сообразно 

предписаниям марксизма-

ленинизма, чуждаться национали-

стических идей и ставить обще-

ственные интересы выше собствен-

ных [Khodorovich]. Однако усилия 

правительства способствовали 

унификации населения в аспекте не 

только идеологии, но и быта: все 

обязаны жить в стандартных домах 

(впоследствии «хрущевках»), иметь 

соразмерный доход, пользоваться 

одинаковыми вещами и т. д. Зако-

номерно, что острое неприятие 

инакомыслия оборачивалось то-

https://rscf.ru/project/23-28-00995/
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тальным равнением на коллектив: 

жизнь большинства выстраивалась 

в соответствии с общепринятыми 

конвенциями, отклонение от кото-

рых могло караться даже своеоб-

разным «изгнанием» из социума 

(см., например, дело И. Бродского о 

«тунеядстве» [Эткинд, 1998]). С 

другой стороны, подобная про-

грамма неминуемо приводила к 

пассивному принятию решений 

власти, последовательному уклоне-

нию от личной ответственности, 

наконец, к учащению мелких краж 

на рабочем месте (неслучайно в 

языке появились иронически окра-

шенные разговорные речения – 

«прихватизировать» и «спионе-

рить») [Khodorovich]. Отсюда уже 

зафиксированная исследователями 

взаимообратимость норм и анома-

лий советской жизни: закрепленные 

юридическими актами поведенче-

ские модели воспринимались как 

патология, а резко альтернативные 

им – как вполне естественные. При 

этом первые, которым следовал да-

леко не каждый, зачастую лишь си-

мулировались, тогда как вторые 

служили непосредственным руко-

водством к действию [Лебина, 

2015, с. 7; Попова, 2019, с. 67–68; 

Зубкова, 2020, с. 886; Дерман, 2012, 

с. 180].  

В русской литературе конца XX – 

начала XXI в. советский дискурс 

и лежащая в его основании мен-

тальность концептуализируются 

разными способами: через образ-

ный «лексикон» – систему идеоло-

гем, основанных на несовпадении 

означаемого и означающего (кол-

лективизм, «забота партии», счаст-

ливое детство, «светлое будущее» 

и др.), специфический хронотоп 

(тюрьмы, барака, коммунальной 

квартиры, очереди, стройки, двора), 

устойчивые сюжеты, репрезенти-

рующие травматический опыт 

(например, в прозе В. Сорокина) 

и т. д. Советский мир целенаправ-

ленно мифологизируется и деми-

фологизируется: в качестве объекта 

наблюдения авторами избираются 

соцреалистические симулякры, 

обычно подвергающиеся траве-

стийному пародированию [Ханов, 

2015; Полякова, 2017]. Один из са-

мых экзотических и малоисследо-

ванных способов такой концептуа-

лизации (исключение – посвящен-

ная отдельным его аспектам статья 

Т. Е. Автухович [Автухович, 2021]) 

базируется на использовании в ли-

рике визуальной прецедентности, 

то есть интермедиальных отсылок к 

вошедшим в канон произведениям 

пространственных видов искусства, 

а вместе с ними к репутации автора 

и характерному для него стилю. 

Анализу визуальной прецедентно-

сти в стихах современного поэта 

Алексея Цветкова, выраженной жи-

вописными экфрасисами, как раз и 

посвящена настоящая работа.  

 

Визуальная прецедентность 

как маркер  

советской ментальности 

Общим местом в теории экфра-

сиса стало представление о двух 

авторских интенциях, стимулиру-
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ющих его возникновение: репро-

дукции артефакта, с одной стороны, 

и рефлексии по поводу этого арте-

факта – с другой. Можно согласить-

ся с Б. П. Иванюком в том, что ре-

продукция, являющаяся «объектной 

основой» образа, выступает и «те-

матической грунтовкой» рефлексии, 

однако выведение из зоны рассмот-

рения «сугубо рефлексивных» тек-

стов [Иванюк, 2018, с. 394] все же 

чересчур радикально. По мнению 

А. А. Житенева, первичной для 

экфрасиса является ситуация не 

воспроизведения, но рецепции как 

интерпретации, выдвигающая на 

передний план фигуру субъекта, 

вступающего в отношения с «дру-

гим» (сознанием, чужим по отно-

шению к его собственному). Есте-

ственно, что в культурном поле 

«другого» могут оказаться самые 

разные феномены, «инаковые» по 

отношению к слову, – но отнюдь не 

обязательно визуальные [Житенев, 

2021, с. 32]. Рассмотрением экфра-

сиса как системы когнитивных опе-

раций объясняются его ключевые 

особенности: нетождественность 

экфрастического образа объекту 

воспроизведения, одни признаки 

которого опускаются, а другие, 

наоборот, «высвечиваются»; раз-

нящаяся мера конкретизации и де-

тализации этого объекта; многооб-

разие медиа, демонстрирующее ав-

торские предпочтения, – их совме-

щение в пределах одного текста, 

приводящее к возникновению 

«сложного» экфрасиса и / или ин-

термедиального палимпсеста [Жи-

тенев, 2021, с. 32–33]. Согласно 

Е. Фарино, «произведение внутри 

произведения создает шкалу “ре-

альный – фиктивный”, “подлин-

ный – поддельный”, “настоящий – 

условный”», вводя «дополнитель-

ный тип пространства и времени» 

[Фарыно, 2004, с. 379]. По удачной 

формулировке Л. Геллера, экфра-

стический текст строится на как бы 

«двойном перемещении»: «на дви-

жении взгляда и на движении того, 

кто смотрит, из своего в иное про-

странство» и – добавим – время 

[Геллер, 1997, с. 153–154].  

Если большинство авторов об-

ращается к полотнам и / или име-

нам, далеко не всегда известным 

широкой публике, то у А. Цветкова 

отсылки к живописи носят преце-

дентный характер и оказываются 

окружены целым рядом устойчи-

вых культурных, а иногда и пред-

метно-бытовых ассоциаций. 

И. К. Айвазовский, А. К. Саврасов, 

И. И. Шишкин и К. А. Савицкий – 

вот тот сравнительно небольшой 

круг художников, чье творчество 

«окликается» поэтом регулярно. 

Прецедентность в его стихах сооб-

щает экфрасисам дейктическую 

(маркирующую) функцию, превра-

щая интермедиальные образы в 

знаки, указывающие на определен-

ный факт реальности и несущие 

информацию о ней. Не требуется 

специальных усилий для того, что-

бы установить: экфрастическая об-

разность в поэзии Цветкова нередко 

служит маркером советской мен-

тальности, относительно которой 
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говорящий дистанцирован и кото-

рая дискредитируется им как 

неотъемлемая составляющая офи-

циального дискурса. Именно совет-

ский мир осознается в экфрастиче-

ских текстах поэта как «иное» – 

чреватое историческими катаклиз-

мами прошлое (ситуация вспоми-

нания встроена едва ли не в каждое 

такое стихотворение), в чьей экзи-

стенциальной подлинности, впро-

чем, можно усомниться. 

Так, в качестве репрезентирую-

щего советскую ментальность име-

ни в стихотворении «пес на песке 

невысок как с реверса в трубу» 

упоминается И. К. Айвазовский: 

«мнимый сеанс если фэйсом к бу-

фету в фойе / самый в уме мари-

нист айвазовского толка / скоро с 

порога мороз и орехи в фольге / 

елка» [Цветков, 2015, т. 1, с. 326]. 

Кустарные елочные игрушки, сде-

ланные из фольги и грецких оре-

хов, – важный атрибут конструиру-

емого Цветковым советского быта, 

частью которого является и живо-

пись. В произведении представлен 

образ вымышленной картины, 

написанной в стиле Айвазовского, 

причем упоминание художника вы-

зывает ассоциации, получающие 

опору в мотивной структуре текста: 

представление о шторме связывает-

ся в сознании субъекта с памятью о 

детстве («в памяти ветер которым 

до ребер продут»; «с детством в 

прощальной коробке собой неве-

сом» и т. д. [Цветков, 2015, т. 1, 

с. 326]), что, в свою очередь, соот-

носится с тяжелым историческим 

прошлым государства, на которое 

иносказательно намекает поэт. От-

дельное место в произведении при-

надлежит мотиву иллюзорности 

жизни: сеанс «вглядывания» в кар-

тину оказывается «мнимым», изоб-

раженная на ней буря – «притвор-

ной», а сопутствующий герою пес – 

«продуктом бреда» [Цветков, 2015, 

т. 1, с. 326]. Иными словами, мир 

вокруг протагониста оборачивается 

набором симулякров, тесно связан-

ных с советским прошлым. Даже 

заглавие – «Этюд по памяти», – 

в конечном счете отброшенное [см.: 

Цветков], при таком прочтении ин-

терпретационно значимо: память 

героя не сохранила ничего, реаль-

ность необратимо утрачена – если 

она вообще существовала. Симпто-

матично, что в предпоследней 

строфе стихотворения звучит фра-

за-клише, известная в качестве 

названия старейшего в СССР науч-

но-популярного журнала и напоми-

нающая многочисленные лозунги 

советской эпохи: «елка была наяву 

это знание в нас / сила» (выделено 

нами. – А. Б., А. К.) [Цветков, 2015, 

т. 1, с. 326]. Получается, что един-

ственный объект, существовавший 

«взаправду», представлен посред-

ством симулякра, на этот раз линг-

вистического; сама же фраза прида-

ет тексту одновременно трагиче-

ский и иронический пафос, акцен-

тируя внимание на отсутствии ка-

кой-либо иной «силы» и иной опо-

ры, кроме абстрактного и совер-

шенно бесполезного «знания».  
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Сходную функцию в стихотво-

рении «уроженец ноябрьских ши-

рот...» выполняет и имя 

А. К. Саврасова, связанное с из-

любленным у художника объектом 

изображения – периодом смены 

времен года (в тексте Цветкова это 

последний месяц осени): «уроже-

нец ноябрьских широт / не имеет 

запасов / там червяк в натюрморте 

живет / а в ландшафте саврасов» 

[Цветков, 2015, т. 1, с. 411]. Назван-

ные лирическим субъектом реалии 

вступают друг с другом в отноше-

ния синонимии-антонимии: с одной 

стороны, живой червяк обитает 

в искусственно созданном объек-

те – натюрморте (см. фр. nature 

morte – «мертвая природа»), не 

только уничтожая его, но и делая 

частью реальности, с другой сторо-

ны, заведомо условный пейзаж 

служит моделью, в соответствии 

с которой изображается действи-

тельность. То есть читателю пред-

лагаются сразу две установки, де-

монстрирующие взаимопересече-

ние эмпирического и художествен-

ного миров, граница между кото-

рыми источена до предела. Строки 

же «не бывает страны под луной / 

чтоб любить подневольно» [Цвет-

ков, 2015, т. 1, с. 411], явно полеми-

ческие по отношению к советской 

ментальности, позволяют рассмат-

ривать стихотворение как очеред-

ную вариацию на тему симулятив-

ности бытия (ср., например, с пред-

ставлением Х. Гюнтера о сталин-

ском государстве как «тотальном 

произведении искусства» [Гюнтер, 

1992, с. 27]).  

Наиболее частотны в лирике 

Цветкова отсылки к творчеству 

И. И. Шишкина, чье имя в СССР 

концептуализировалось и обрело 

статус прецедентного. В силу по-

вышенного пиетета ко всему наци-

ональному биографический образ и 

репутация художника стали ассо-

циироваться с русскими пейзажами, 

и прежде всего с самой известной 

его картиной – «Утро в сосновом 

лесу», которая упоминается во мно-

гих текстах поэта. Интересно, что в 

стихотворении «погоди я тащусь от 

пейзажа» – «под кустом мегатонны 

в заначке / видно сбросил сержант 

кабалу / а потом луговые собачки / 

правят утро в сосновом бору / три 

сурка со старинной конфеты / в 

нежных нимбах дрожат силуэты» 

[Цветков, 2015, т. 1, с. 14] – автор 

целенаправленно искажает назва-

ние картины, ведь, как известно, в 

массовом сознании оно также ви-

доизменяется и предстает в разных 

вариантах: «Утро в сосновом бо-

ру», «Три медведя», «Медведи» 

[см.: «Утро в сосновом бору» или «в 

сосновом лесу»?..]. При этом жи-

вотных, как указывает поэт, на по-

лотне трое (здесь угадывается 

фольклорная основа национального 

мировидения), тогда как в действи-

тельности их четверо – и не «соба-

чек» или «сурков», а медведей. 

Наконец, Цветкову как человеку, 

хорошо разбирающемуся в искус-

стве, наверняка было известно, что 

последних рисовал вовсе не Шиш-
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кин, а К. А. Савицкий – но и это 

обстоятельство (правда, уже в дру-

гом стихотворении) намеренно иг-

норируется: «решено напишу о 

медведях <…> над евфратским 

стремительным устьем / сквозь ры-

чанье прорежется речь / и у входа 

сам шишкин допустим / им отдаст 

подобающий меч» [Цветков, 2015, 

т. 2, с. 162]. Демонстрируя эти не-

сообразности, Цветков делает ак-

цент на народном восприятии кар-

тины, известной многим по различ-

ным репродукциям, использован-

ным в том числе в кондитерской 

сфере (конфеты «Мишка косола-

пый» фабрики «Красный Ок-

тябрь»). Тем самым поэт указывает 

на влияние (даже в мелочах) совет-

ской ментальности на современ-

ность; здесь же можно усмотреть 

характерный для эпохи зазор между 

реальностью и ее образом в искус-

стве, которое отражает жизнь со-

вершенно не такой, какая она есть в 

действительности [см., например: 

Голубков, 2001, с. 130–174]. 

Бытовое восприятие Шишкина 

не в последнюю очередь связано с 

тем, что его пейзажи в СССР ис-

пользовались в качестве рисунка 

для настенных ковров. Этот факт 

обыгрывается Цветковым в стихо-

творении «климатологическое»: 

«буревестник дыша перегаром / 

объяснит неразумным гагарам / что 

в погоде грядет перелом / хоть на 

коврике шишкиным вышит / он 

предвидит грозу и предслышит / в 

подтвержденье махая крылом» 

[Цветков, 2015, т. 2, с. 75]. Картина 

Шишкина выступает здесь не 

столько артефактом искусства, 

сколько знаком советской менталь-

ности, причем сведений, необходи-

мых для установления полотна, о 

котором идет речь, явно недоста-

точно: вероятно, художник упоми-

нается в качестве фигуры концеп-

туализированной, а значит, ему ав-

томатически приписывается все, 

что хотя бы косвенно с ним связано 

(буревестник, гагары, гроза – от-

нюдь не «эксклюзивные», а скорее 

типичные объекты пейзажной жи-

вописи). Более того, отсылка к кар-

тине Шишкина в стихотворении 

«высвечивает» в интермедиальном 

образе не только общекультурный, 

но и предметно-бытовой планы, так 

как указывает на характерные для 

советской жизни реалии: ковер с 

изображением пейзажа висит, веро-

ятно, в обычной «хрущевке» с ее 

тонкими стенами и выполняет не 

столько декоративную, сколько шу-

моизолирующую и теплосберега-

ющую функции. Использование 

Цветковым именно этого образа 

привносит дополнительный смысл 

в стихотворение, намекая на стан-

дартизацию советского быта, кото-

рому автор, впрочем, не дает пря-

мой оценки.  

Вместе с тем «климатологиче-

ское», где концептуализация совет-

ской ментальности особенно 

наглядна, может прочитываться как 

интермедиальный палимпсест и 

сложный экфрасис – благодаря 

многоуровневым отсылкам к раз-

личным произведениям живописи и 
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литературы. Так, образ буревестни-

ка становится предзнаменованием 

бури, на приход которой в финале 

намекает автор, отсылая читателя к 

«Девятому валу» Айвазовского: 

«спой нам снова о вещем олеге / 

чтоб он вовремя пал на колени / и 

змею обезвредил на бис / но вопрос 

не закрыт философский / и девятый 

увы айвазовский / над родным ка-

ганатом навис» [Цветков, 2015, т. 2, 

с. 75]. Название картины, где опу-

щенное существительное подменя-

ется фамилией художника, вызыва-

ет в памяти другое устойчивое сло-

восочетание – «девятый круг», са-

мое страшное место в аду, предна-

значенное, согласно Данте, для из-

менников и предателей [Алигьери, 

1967, с. 142–154]. Получается, что 

интермедиальный палимпсест не 

только «аккомпанирует» развитию 

сюжета, но и выполняет характеро-

логическую функцию: буря обру-

шивается на мир, подобно каре 

Господа, постигшей некогда Содом 

и Гоморру.  

Усложнению семантики образ-

ного ряда способствует и широкий 

интертекстуальный фон стихотво-

рения: «доедая кровавую пищу / 

ложкой ерзает коршун по днищу / 

каннибал этой родины всей / кто 

навел на отечество немочь / алек-

сандр нам поведай сергеич / и мак-

симыч открой алексей» [Цветков, 

2015, т. 2, с. 75]. Упоминание Пуш-

кина можно объяснить высокой 

значимостью его имени в русской 

культуре, при этом особенной по-

пулярностью, во многом насаждае-

мой властью, поэт стал пользовать-

ся именно в советский период, о 

чем пишет, например, 

Г. Ч. Гусейнов: «...взаимодействие 

государства и общества в области 

языка увенчалось учреждением в 

1937 году официального культа 

Пушкина – как “основателя русско-

го языка на всем богатстве соци-

альных диалектов русского обще-

ства”» [Гусейнов, 2003, с. 24]. От-

сылки к пушкинским текстам – 

«Песни о вещем Олеге» и «Узни-

ку», а также «Коршуну» 

А. А. Блока (см. приведенные выше 

цитаты) призваны акцентировать 

проблему «немочи» «отечества»: в 

«климатологическом» она конкре-

тизируется в мотивах фатальной 

обреченности на несвободу (Олег, 

как известно, не смог уклониться от 

предопределенной ему судьбы, а 

упомянутый здесь же «каганат» 

намекает на татаро-монгольское 

иго), непрекращающегося страда-

ния (показанного у Блока через об-

раз кормящей матери) и кровавой 

войны, которой нет конца (времен-

ной охват «окликаемых» Цветко-

вым текстов – с IX по XX в.).  

Имя же Максима Горького 

(Алексея Максимовича Пешкова), 

как и имя Пушкина, выбрано неслу-

чайно: во-первых, именно с Горь-

ким, автором «Песни о буревестни-

ке», непосредственно связан образ 

птицы, приносящей известие о се-

рьезных переменах (в начале XX в. 

это не только революции, но и Пер-

вая мировая и Гражданская войны); 

во-вторых, не кто иной, как Горький, 
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союзник / противник большевиков, 

приближенный Сталина (и постра-

давший, возможно, от его рук), луч-

ше других мог бы ответить на во-

прос о причинах исторических не-

удач «отечества». Отметим попутно, 

что почти все названные литератур-

ные произведения входили в СССР в 

школьную программу и являлись 

неотъемлемой частью картины мира 

«простого» человека. Таким обра-

зом, судьба страны в стихотворении 

Цветкова увидена лирическим субъ-

ектом сквозь призму «хрестоматий-

ных» для советского времени живо-

писных полотен и литературных 

текстов. 

 

Концептуализация  

советской ментальности 

Сделанные наблюдения позво-

ляют говорить о том, что экфрасти-

ческая образность, представленная 

отсылками к картинам 

И. К. Айвазовского, А. К. Саврасо-

ва, И. И. Шишкина и 

К. А. Савицкого, в лирике 

А. Цветкова носит прецедентный 

характер, становясь маркером со-

ветской ментальности как «ядерно-

го» компонента официального дис-

курса. Описываемые или подразу-

меваемые живописные полотна ак-

туализируют в стихах не только 

общекультурный, но и предметно-

бытовой план, выступая неотъем-

лемой частью повседневности. 

Объектом поэтической рефлексии в 

таких случаях неизменно оказыва-

ется прошлое: историческое, если 

имеется в виду судьба государства, 

и персональное, если речь идет о 

жизни лирического субъекта. Пер-

вое мыслится как исключительно 

неблагополучное (отсюда недву-

смысленные намеки на войны и 

революции), второе вообще остает-

ся вне оценок – однако обоим оди-

наково отказывается в экзистенци-

альной подлинности. Получается, 

что мотив иллюзорности бытия, 

сквозной у поэта, удачно резониру-

ет с самой природой экфрасиса, 

понимаемого (с позиций семиоти-

ки) как «копия второй степени» 

[Геллер, 2002, с. 9]. Будучи «окном» 

в альтернативное по отношению к 

реальности «иное» – не только про-

странство и время, но и «сопут-

ствующие» им тексты культуры, 

экфрасис у Цветкова выстраивается 

по принципу интермедиального 

палимпсеста, возникающего в силу 

«наслоения» визуальных и вер-

бальных цитаций. Поэтому живо-

писные образы в его стихах «под-

держиваются» пушкинскими, горь-

ковскими, блоковскими и т. д. ре-

минисценциями, знаковыми для 

советского дискурса или «ассими-

лированными» им. Подобная орга-

низация, несомненно, способствует 

концептуализации ментальных ак-

тов и выводит произведение в 

плоскость последовательно артику-

лируемого полисемантизма.  
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Аннотация. Актуальность статьи связана с интересом к современной 

сатирической литературе Казахстана конца ХХ – начала ХХI вв. Казахстанский 

сатирический роман на сегодняшний день слабо изучен, поэтому заявленная тема 

расширяет возможности для анализа комического в структуре произведения. 

Научная новизна заключается в том, что впервые роман Д. Сатпаева и 

Е. Жумагулова  анализируется в заявленном аспекте. В ходе работы над статьей 

установлено, что важным средством комического является сатира, абсурд, 

ирония, контраст, игровое созвучие слов русского и казахского языков. Объектом 

комического становятся, во-первых, молодой человек с большим желанием 

нажиться любым путем. В достижении своей цели он обманывает, стремится 

быстро сделать политическую карьеру, которая со временем его обогащает; 

использует родственные связи и при этом «наличие высокого интеллекта… вещь 

не обязательная». Вторым объектом являются путешественники из Англии – 

искатели древнего манускрипта «Nomenclature». В данной статье сатирическое – 

неотъемлемая часть в характеристике казахстанской повседневности, иногда 

парадоксальной в отношении не только главных героев произведения, но и тех, 

кто встречается на пути «искателей». Авторы авантюрно-приключенческого 

романа также используют прием синтеза высокой лексики и просторечной для 

изображения сатирического. Сарказм используется в описании для снижения 

значимости ряда политических событий. Автор статьи приходит к выводу  о том, 

что ирония, к которой Д. Сатпаев и Е. Жумагулов  прибегают в тексте можно 

условно  поделить на два вида. К первому типу относится та ирония, которая 

передается посредством восклицаний, риторических вопросов, комментариев. 

Второй вид иронии от лица героев. Это стало основанием для вывода автора 

статьи о том, что все виды иронии используются для описания проблем 

современного казахстанского общества, для развенчания стереотипов, особенно в 

отношении взрослых людей как носителях духовности и мудрости.  
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Ways of expressing the comic in the modern Kazakhstan novel (based on 

the novel by D. Satpayev and E. Zhumagulov  

“The Legend of NOMENCLATURE”) 

Annel T. Baktybaeva 

Candidate of philological sciences, associate professor at the department of linguistic 

disciplines Al-Farabi Kazakh National Medical University n.a. S. D. Asfendiyarov,  
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Abstract. The relevance of the article is due to the interest in Kazakhstan's modern 

satirical literature of the late XX  –  early XXI centuries. The Kazakhstan satirical novel 

has not been studied well enough so far, therefore the topic in question expands the pos-

sibilities for analyzing the comic in the structure of the novel. Scientific novelty of the 

research lies in the fact that for the first time the novel of D. Satpayev and 

E. Zhumagulov is analyzed in the above mentioned aspect In the course of the research, 

it has been established that satire, absurdity, irony, contrast, amusing consonance of 

Russian and Kazakh words are important means of expressing the comic. The object of 

the comic is, firstly, a young man with a great desire to profit by any means. To achieve 

his goal, he cheats; he seeks a quick political career that enriches him after a while; he 

uses family connections and in doing so, “having a high intellect...is not a necessary 

thing”. The second object is travelers from England, seekers of the ancient Nomencla-

ture manuscript. The satirical in this article is an integral part of characterizing Kazakh-

stan's everyday life, sometimes paradoxical concerning not only the main characters, but 

also those who the “seekers” meet on their way. The writers of the adventure novel also 

use the technique of synthesizing lofty and colloquial vocabulary to portray the satirical. 

Sarcasm is used in the narrative to diminish the significance of certain political events. 

The author of the article concludes that the irony to which D. Satpayev and 

E. Zhumagulov resort in the text can be divided into two types. The first type includes 

the irony that is conveyed through exclamations, rhetorical questions, and comments. 

The second kind of irony is on behalf of the characters. It was the basis for the author's 

conclusion that all types of irony are used to describe the problems of modern Kazakh-

stan society, to debunk stereotypes, especially in relation to adults as bearers of spiritu-

ality and wisdom. 

Key words: Satpaev; Zhumagulov; satire; novel; irony; journey; nomenclature 
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Введение 

Современная литература Казах-

стана – сложное и динамично раз-

вивающееся явление словесного 

творчества. Несмотря на появление 

новых литературных имен, форм и 

направлений все же четко просмат-

риваются общие тенденции литера-

турного развития: экспериментиро-

вание с формами и содержанием 

художественного произведения, 

частое использование различных 

игровых стратегий, в том числе с 

пространством и временем, расши-

рение жанровых границ. Это в пол-

ной мере можно отнести и к разви-

тию комического. Особое место  в 

данном направлении занимает 

авантюрно-приключенческий ро-

ман Д. Сатпаева и Е. Жумагулова 

«Легенда о NOMENCLATURE». 

На сегодняшний день это произ-

ведение практически не обращало 

на себя внимание исследователей. 

Данное обстоятельство определяет 

новизну статьи. Нам представляет-

ся важным изучить различные при-

емы воплощения смехового на 

примере «Легенды о 

NOMENCLATURE». Для этого нам 

предстоит решить следующие зада-

чи: выявить основные признаки, 

виды и способы передачи комиче-

ского в прозе Д. Сатпаева и Е. Жу-

магулова; раскрыть специфику сме-

хового мира в жанре авантюрно-

приключенческого романа, описать 

его художественно-

коммуникативные функции.  

Методы исследования 

Задачи статьи определили исполь-

зование содержательно-

структурного, сравнительно-

типологического методов и контек-

стуального анализа прозаического 

произведения. Практическая значи-

мость статьи состоит в том, что вы-

воды и исследовательский материал 

могут быть использованы в препода-

вании курса современной казахстан-

ской литературы XX – начала 

ХХI веков в спецсеминарах и спец-

курсах по проблемам комического.  

Фундаментальные исследования, 

которые стали теоретической базой 

статьи: труды Г. В. Ф. Гегеля [Гегель, 

1971], А. Бергсона [Бергсон, 1992], 

М. М. Бахтина [Бахтин, 1990], 

Ю. С. Борева [Борев, 1971], Д. С. Ли-

хачева, А. М. Панченко, Н. В. По-

нырко [Лихачев и др., 1984], 

Г. Н. Поспелова [Поспелов, 1978], 

В. Я. Проппа  [Пропп, 1999], а также  

работы историко- и теоретико-

литературного характера T. Д. Кузне-

цовой [Кузнецова, 1994], Е. Г. Курга-

нова [Курганова, 1997], М. Т. Рюми-

ной [Рюмина, 200], И. С. Смирнова 

[Смирнова, 1986], В. И. Тюпы [Тюпа, 
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2008], А. Н. Уварова [Уваров, 1979], 

С. А. Голубкова [Голубков, 1991], 

В. Е. Хализева [Хализев, 2000], 

Я. Эльсберг [Эльсберг, 1953] и дру-

гие – рассматривают  разные аспекты 

комического. Это позволяет,  

во-первых, определить, что комиче-

ское – это многостороннее явление, в 

основе которого лежит чаще всего 

своеобразное соотношение серьезно-

го/несерьезного мнимо-

го/реального, иллюзорно-

го/действительного [Кузнецова, 

1994]. Во-вторых, бинарные оппо-

зиции демонстрируют разнообразие 

и малоизученность многих вопро-

сов, связанных с актуализацией ко-

мического в искусстве и литературе.   

 

Результаты исследования 

Действие авантюрно-

приключенческого романа «Легенда 

о NOMENCLATURE» происходит в 

двух направлениях: первое – это 

жизнь казахстанских чиновников, 

способы их продвижения по карь-

ерной лестнице, поступки, мысли и 

дела в ироническом контексте. Ос-

нова второй сюжетной линии – по-

иски древнего трактата под назва-

нием «NOMENCLATURE» англи-

чанами в Казахстане, а точнее в 

Шымкенте, Алматы и Астане.  

Каждый автор, который исполь-

зует в своем творчестве  ирониче-

ский тип письма, имеет особую 

традицию использования приемов 

комического. В данном художе-

ственном тексте комическое грани-

чит с определенной свободой и 

объективностью, которые не связа-

ны с морализаторством.  

Одно из основных качеств коми-

ческого в данном романе – изобра-

жение парадоксальности не только 

на уровне власти, но и в повседнев-

ной жизни человека. Человек, с его 

желанием нажиться любым путем; 

обмануть; быстро сделать полити-

ческую карьеру, которая со време-

нем его обогатит; использовать 

родственников-покровителей  и при 

этом быть терпеливым, иногда, 

добрым и внимательным, становит-

ся у казахстанских авторов объек-

том иронии. Так, например, гро-

тескно-саркастическим становится 

образ дяди главного героя Бермага-

на Аракбаева, для которого «нали-

чие высокого интеллекта… вещь не 

обязательная, более того, даже 

опасная, учитывая то, что живут 

здесь не благодаря здравому смыс-

лу, а вопреки» [Сатпаев, Жумагу-

лов, 2016, c. 57]. Цель использова-

ния саркастической иронии – под-

черкнуть степень отрицательного 

отношения авторов к такому типу 

людей: негодование, раздражение, 

злость, недовольство.   

В словаре академических тер-

минов указано, что номенклатура  – 

это правящий слой социалистиче-

ского общества, который имеет 

определенные привилегии. 

Н. А. Бердяев отмечал, что дикта-

тура пролетариата, усиливая госу-

дарственную власть, строит новый 

элитный класс – бюрократию, кото-

рая может жестко эксплуатировать 
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народные массы. М.С. Вселенский 

считает, что в данный класс входят 

ответственные работники партор-

ганов, руководители государствен-

ных органов и негосударственных 

организаций, учреждений, депута-

ты Советов [Вселенский, 1991].  

Д. Сатпаев и Е. Жумагулов в 

начале XXI века позволили себе с 

иронией и сарказмом описать этот 

неприкосновенный ранее элитный 

класс. Причудливо-гротескные фор-

мы авторы используют и при описа-

нии самой «номенклатуры». Вначале 

она предстала перед героями в виде 

отвратительного чудовища, которое 

держало в зубах какой-то свиток. На 

следующей картине свиток был уже 

в руках человека, «на груди которого 

была изображена горизонтальная  

восьмерка, знак бесконечности… 

Говоря современным языком, перед 

нами был первый бюрократ на зем-

ле» [Сатпаев, Жумагулов, 2016, 

c. 292].    

Ирония – это и своеобразный 

способ изображения проблем ка-

захстанского общества. В первую 

очередь, авторы хотят обратить 

внимание на те социальные про-

блемы, с которыми казахстанцы 

сталкиваются каждый день. 

Например, для получения справки 

при оформлении пособия, в случае 

переезда, для регистрации детей в 

школу и т. п. казахстанец должен 

обратиться в ЦОН (центр обслужи-

вания населения), но «… благодаря 

ЦОНам в Казахстане чиновники 

перешли на работу по системе од-

ного окна. Это когда окон двадцать 

пять, а работает только одно» [Сат-

паев, Жумагулов, 2016, c. 116].     

Иронические приемы у авторов 

авантюрного романа разнообразны, 

и во многом именно они создают 

комическое «поле» данного произ-

ведения. Для того, чтобы передать 

ироническое настроение героев, 

используются просторечные оборо-

ты: «в его лексиконе появились та-

кие глаголы, как «качнуть», «ки-

нуть», «наехать», «отслюнявить», 

«воткнуть» [Сатпаев, Жумагулов, 

2016, c. 97]. Кроме просторечий 

герои используют и нецензурную 

лексику на казахском языке: «О-о-о, 

шешен! – Басеке перешел на хрип и 

едва не потерял сознание» [Сатпа-

ев, Жумагулов, 2016, c. 189], что 

позволяет читателям предположить 

социальный статус героев. «Дан-

ный вариант комизма 

….напоминает сатиру, который не 

имеет сатирической патетичности» 

[Тюпа, 2008, с. 28].    

Так, например, одним из частот-

ных приемов является синтез высо-

кой лексики и просторечий:  

– Ты опять что-то накалякал? 

– Ну, мысли прут, хочу излить 

все на бумаге, понимаешь, – пытал-

ся оправдываться Басеке, скрывая 

истинную причину своего графо-

манства» [Сатпаев, Жумагулов, 

2016, c. 178].     

В словарях отмечено, что слово 

«накалякать» означает написать 

что-то небрежно, неразборчиво. 

Это слово чаще всего используют 
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дети либо взрослые в разговоре с 

ними. С одной стороны, авторы 

подчеркивают снисходительное от-

ношение к пишущему. Они отно-

сятся к нему как к ребенку. С дру-

гой  –  подразумевается, что он ни-

чего не может написать хорошего, 

поэтому к его «запискам» относятся 

как к детским каракулям. 

Реально-насмешливое отношение 

к Басеке авторы передают посред-

ством использования слова «графо-

манство». Оно означает патологиче-

ское стремление к многописатель-

ству, к сочинению литературных или 

псевдонаучных произведений.  

Сарказм возникает и при ис-

пользовании слов, которые снижа-

ют значимость происходящих со-

бытий: «…зарубите себе на носу, 

что КПСС и ПМС – это плохая 

рифма. ...Задолбали уже, графома-

ны хреновы! – гневно выругался 

он. – Напишут черт знает что и 

считают себя поэтами» [Сатпаев, 

Жумагулов, 2016, c. 187]. Данный 

прием позволяет создать иллюзию 

реальности происходящего, то есть 

в определенной степени прибли-

зить героев романа к читателям.  

Вызывают иронию и строки, 

обыгрывающие смысловой потен-

циал крылатых выражений: «Смот-

рите, накатаете на меня телегу – я 

вам покажу, где раки зимуют. У нас 

есть свобода слова, но свободы по-

сле слова вам никто не обещал, – 

отведя журналиста в сторону, отре-

зал Булбулбаев. ...» (Булбул в пере-

воде с казахского означает соловей) 

[Сатпаев, Жумагулов, 2016, c. 264]. 

 «Накатать телегу» – это значит 

пожаловаться. Используя выраже-

ние «где раки зимуют», говорящий 

намекает на расправу, потому что 

истоки данного словосочетания 

уходят корнями в средние века, ко-

гда преступников казнили, утопив 

воде. Им привязывали груз к ногам 

и сбрасывали в водоем.  Выражение 

«свобода слова», которое обознача-

ет право граждан общества беспре-

пятственно выражать свои мысли и 

убеждения авторы обыгрывают, 

разбив его по словам «но свободы 

после слова вам никто не обещал», 

тем самым как бы предупреждая о 

плохих последствиях после вы-

ступления против говорящего.  

Комическая абсурдность в образе 

руководителя министерства раскры-

вает его более развернуто: «Министр 

общего развития государства Баскай-

да Мыркымбаевич… направился, 

чтобы, выражаясь медицинским жар-

гоном, помочиться мозгами» [Сатпа-

ев, Жумагулов, 2016, c. 279]. Как от-

мечает Т. Н. Маркова, «…абсурд – 

это не просто художественное сред-

ство писателя, это его определенное 

постоянство, характерная черта его 

творчества. Алогичны взаимоотно-

шения человека и его среды. Человек 

сам часто смешон, потому что вос-

принимает бытовой хаос как един-

ственно возможную форму своего 

существования» [Маркова, 2011, 

с. 156].  
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Иногда в основе комического 

лежит парадокс: «Затем свое веское 

слово сказал министр экономики. 

Излучая оптимизм, он поведал со-

гражданам о том, что кризис сделал 

страну еще более конкурентоспо-

собной. «Так мы и думали!» – без-

радостно подтвердило население и 

докупило муку, тушенку и крупы… 

«Мы уже экспортируем на страда-

ющий от кризиса Запад нашу про-

дукцию, потому что внутри страны 

ее девать некуда». Казахстанцы 

среагировали молниеносно. На сле-

дующий же день, негромко мате-

рясь, они смели с прилавков соль, 

сахар, спички и макароны» [Сатпа-

ев, Жумагулов, 2016, c. 99]. При 

этом сами авторы лишены лже-

патриотизма, парадного пафоса. 

Высмеивая парадоксы окружающей 

их действительности, они глубоко 

озабочены судьбой Казахстана.  

Контраст в романе – один из ча-

стотных способов проявления ко-

мического. Уже в самом названии 

произведения встречается контраст 

в написании «жанра» определяется, 

как легенда и написано кирилли-

цей, а предмет изображения напи-

сан на латинице и большими бук-

вами «NOMENCLATURE». Ис-

пользование канцелярита (термин 

К. Чуковского) 

«NOMENCLATURE», да еще на 

латинском языке вопреки ожидани-

ям читателя служит не для порож-

дения сухого официального тона 

повествования, а наоборот, для 

подчеркивания его комической то-

нальности. Данный прием ненавяз-

чиво подразумевает определенную 

степень интеллектуальности.  Его 

цель – передать несерьезное отно-

шение к описываемым явлениям. 

Использование слова 

«NOMENCLATURE» оказывает 

определенное воздействие на чита-

теля, в частности,  с целью критики 

для порицания и побуждения к из-

менению положения вещей. Авто-

ры, используя данное слово, с од-

ной стороны, подчеркивают за-

урядность предмета повествования. 

С другой – выражают к нему несе-

рьезное отношение.  

Иногда в основе иронии – раз-

рушение стереотипов о взрослых 

людях как носителях духовности и 

мудрости. В казахском традицион-

ном обществе старшие, всегда были 

символом почитания и уважения. 

Не случайно пословица гласит: 

«Дом с пожилыми людьми – это 

дом с сокровищем». Ребенок с дет-

ства усваивал, что нужно уважать 

старших, их почитать и слушать, 

что они говорят. На праздниках са-

мое почетное место было у стар-

ших, им предоставлялось первым 

выступать и желать хорошее в ад-

рес собравшихся и гостей меропри-

ятия. Принято считать, что в силу 

возраста аксакалы, агашки – стар-

шие более опытные, а значит муд-

рее, поэтому к ним обращались за 

советами. Однако в романе горькой 

иронией окрашены размышления о 

современных казахстанских агаш-

ках: «… Как отмечают некоторые 
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агашкаведы, будучи агашкой, мож-

но быть твердо уверенным в то-

тальной безнаказанности и завид-

ном могуществе. Кинуть тысячи 

людей на бабки или отобрать при-

влекательный бизнес – легко …. 

Застрелить среди бела дня соседа за 

то, что он неправильно припарко-

вал машину – не вопрос.  Степень 

градации агашек … пока одна: чем 

безумнее преступление и грамотнее 

развод, тем авторитетнее агашка, 

который все это под вкусную во-

дочку провернул» [Сатпаев, Жума-

гулов? 2016, c. 98].  

Иронию, которую авторы ис-

пользуют в тексте романа, условно 

можно поделить на два вида. К пер-

вому виду иронии относится ав-

торская, то есть та, которая выра-

жается посредством восклицаний, 

риторических вопросов, коммента-

риев. Например, «начало статьи 

сразу же ввело Баскайду в транс, 

так как его головной мозг, как и не-

которые китайские электроприбо-

ры, не был рассчитан на серьезную 

перегрузку» [Сатпаев, Жумагулов, 

2016, c. 68]. Ироническое 

комментаирование процесса чтения 

газетной статьи главным героем 

заставляет читателя обратить 

внимание не только на 

описываемую сцену, но и в целом 

понять окружающую обстановку. 

Или «Страна так активно впадала в 

кризис, что даже иные банкоматы у 

Зеленого базара стреляли у 

клиентов «пару тысяч до 

понедельника» [Сатпаев, Жумагу-

лов, 2016, c. 259]. 

 Второй вид иронии от лица геро-

ев. Вот, как наставляет герой романа 

своего племянника: «Для начала за-

помни пять основных правил, кото-

рые сделают из тебя большого чело-

века: во-первых, не думай! Во-

вторых, если думаешь – не говори! 

В-третьих, если думаешь и 

говоришь – не пиши! В-четвертых, 

если думаешь, говоришь и пишешь – 

не подписывай! В-пятых, если дума-

ешь, говоришь, пишешь и подписы-

ваешь – не удивляйся! Понял?» [Сат-

паев, Жумагулов, 2016, c. 69].   

В тексте сатирического романа 

можно обнаружить и гоголевские 

традиции. Например, когда гово-

рится о Бермагане – дяде чиновни-

ка, который пытается любую ситуа-

цию превратить в прибыльное для 

него дело: «… тогда он провернул 

свою первую крупную операцию 

под названием «мертвые туши», ... 

«все началось с того, что неожи-

данным образом в колхозе появи-

лась странная болезнь, которая ста-

ла косить приплод у всей живности. 

Просто не успевали ягнят, жеребят 

и телят на тот свет списывать. 

Только обнаружилась такая стран-

ность: у самого Бермагана стада 

росли темпами, опережающими все 

нормативы пятилетки. Списанный 

приплод плавно перекочевывал к 

ветеринару…» [Сатпаев, Жумагу-

лов, 2016, c. 58]. Герой романа, сле-

дуя традициям писателя XIX века, 
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пополняет ряд «отрицательных ге-

роев отрицательного мира». 

Обыденная ситуация в казах-

станских мегаполисах при строи-

тельстве больших зданий становит-

ся причиной комической ситуации: 

«Любой мало-мальский сообража-

ющий дизайнер сошел бы с ума, 

увидев сей апологет евразийства, а 

именно – евроремонт, сделанный 

узбекскими руками на казахские 

деньги из китайских материалов, 

приобретенных у русских предпри-

нимателей родом из Украины» [Сат-

паев, Жумагулов, 2016, c. 90-91]. 

Авторы активно используют 

несоответствие описанного действия 

и его последствий, что тоже является 

причиной комического: «Впервые в 

жизни он по-настоящему зауважал 

себя и испытывал неимоверную гор-

дость, ибо имел твердое убеждение в 

том, что подлинная гордость – это та 

гордость, которая позволяет стоять 

раком с высоко поднятой головой» 

[Сатпаев, Жумагулов, 2016, c. 90-91].  

Другим приемом иронии в ро-

мане является своеобразное допол-

нение известных высказываний, 

которые стали со временем крыла-

тыми: «…об этом говорит надпись 

над дверью: «Неси добро людям!». 

– Хм, вполне альтруистическая 

надпись. 

– Она была бы таковой, если бы 

не продолжение. 

–  И что там написано в продол-

жении? 

– «Особенно тем, кто будет тебе 

полезен!» [Сатпаев, Жумагулов, 

2016, c. 295]. 

В «Легенде о 

NOMENCLATURE» иронический 

эффект достигается путем перефра-

зирования высказываний на казах-

ский лад: «Здесь, как говорится, 

или бай, или ойбай!» [Сатпаев, Жу-

магулов, 2016, c. 71] (либо пан, ли-

бо пропал). Согласно справочной 

службе русского языка значение 

данного выражения  означает до-

биться всего, что пожелаешь, или 

же все потерять. В переводе с гре-

ческого языка «пан» означает «всё». 

От него произошло слово польского 

происхождения пан – полный хозя-

ин, независимый человек, помещик. 

На этом основан смысл выражения 

либо пан (то есть всё), либо пропал 

[Справочная служба … , 2023]. 

В переводе с казахского языка 

«бай» – богатый человек. А междо-

метие «ойбай!» – это возмущение, 

недоумение. 

Комизм в описании возникает и 

при использовании игры слов – ка-

ламбура, соединения омофонов ка-

захского и русского языков: «Шекти-

бай Шылымов красноречиво поведал 

о том,  что все точки сбыта «волшеб-

ного вещества» в Голландии контро-

лируют казахи, поскольку даже 

название у специально отведенных 

мест сугубо казахское – «кафе-шөп», 

...если перевести «кафе-трава». У нас 

ведь уже и лексикон соответствую-

щий есть. Шөпинг – покупка травы, 

шөпир бала – наркодилер, цирк 
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шөпито – место раскурки, ну, и так 

далее» [Сатпаев, Жумагулов, 2016, 

c. 295]. Каламбур появился в резуль-

тате соединения в одном слове двух 

значений слов на основе похожего 

звучания.   

Ирония, направленная на вы-

смеивание такой черты современ-

ного характера, как терпимость 

имеет парадоксальное проявление: 

«Затем свое веское слово сказал 

министр экономики. Излучая опти-

мизм, он поведал согражданам о 

том, что кризис сделал страну еще 

более конкурентоспособной. «Так 

мы и думали!» – безрадостно под-

твердило население и докупило му-

ку, тушенку и крупы <….> “Мы 

уже экспортируем на страдающий 

от кризиса Запад нашу продукцию, 

потому что внутри страны ее девать 

некуда”. Казахстанцы среагировали 

молниеносно. На следующий же 

день, негромко матерясь, они смели 

с прилавков соль, сахар, спички и 

макароны» [Сатпаев, Жумагулов, 

2016, с. 99]. Разумеется, казахстан-

цы могут рассчитывать на помощь 

«сверху», но, по личному опыту 

понимают, что все же лучше пола-

гаться на собственные силы и дей-

ствовать. В этом их убеждают со-

бытия последних десятилетий.  

Заключение 

Следовательно, иронические 

приемы в сатирическом авантюрно-

приключенческом романе 

Д. Сатпаева и Е. Жумагулова «Ле-

генда о NOMENCLATURE» отли-

чаются разнообразием и индивиду-

ально-авторским подходом, посред-

ством которого создается комиче-

ское отображение жизни.  Так, 

например, гротеск и сарказм ис-

пользуются в характеристике ра-

ботников министерств, для которых 

«наличие интеллекта…вещь необя-

зательная». Номенклатура в ро-

мане – это символ двойственности 

и абсурдности бытия представлена 

в образе работников-бюрократов. 

Ирония и ироническое – это один 

из частотных приемов в изображе-

нии социальных проблем казах-

станского общества, например, при 

описании работы государственных 

учреждений в сфере оказания услуг 

населению. Объединение в одном 

предложении выражений высокой 

лексики и просторечных оборотов с 

использованием слов типа «на-

ехать», «отслюнявить» и т. п. – ос-

нова сатирического. Комический 

парадокс и комическая абсурдность 

являются средством передачи глу-

бокой озабоченности авторов судь-

бой Казахстана, потому что 

«…евроремонт, сделанный узбек-

скими руками на казахские деньги 

из китайских материалов, приобре-

тенных у русских предпринимате-

лей родом из Украины» – обычная 

ситуация для многих не только при 

ремонте квартир, но и при заклю-

чении договоров, совершении сде-

лок. Сатирическое описание поиска 

древнего манускрипта позволяет 

читателям не только отвлечься от 

повседневности, но и по-другому 

взглянуть на окружающий их мир. 
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При помощи парадокса, иронии, 

комической игры слов и т. п. авторы 

изобразили чувства и качества со-

временного человека, который 

наживается, обманывает, хитрит, 

работает в министерстве, и тем са-

мым умерщвляет в себе то, что из-

начально должно было порождать 

хорошее и дарить жизнь.  
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Аннотация. Автор статьи определяет методологические основы анализа  фе-

номена культурной памяти как средства формирования, сохранения и трансляции 

духовно-нравственных ценностей русской культуры.  Опираясь на нормативно-

правовую базу, регулирующую систему образования и государственную политику 

в Российской Федерации, автор акцентирует внимание на общечеловеческих и 

российских основах духовно-нравственных ценностей, традиций, преемственно-

сти, формирование которых стало приоритетной задачей системы образования 

Российской Федерации. Обращаясь к трактовке дефиниции «традиция», автор 

обосновывает необходимость осмысления культурной памяти как системообра-

зующего элемента комплекса духовно-нравственных ценностей. В статье обозна-

чены основные подходы к пониманию культурной памяти как научного феноме-

на, выделены типы и уровни культурной памяти, способы трансляции и функции 

культурной памяти. Отдельное внимание уделено образовательному и культурно-

просветительскому потенциалу культурной памяти в контексте современной си-

стемы образования. Обозначены сходство и взаимосвязь культурной памяти со 

сферой образования, выделены способы сохранения  традиционных духовно-

нравственных ценностей русской культуры посредством развития механизмов 

культурной памяти. Автор отмечает, что культурная память способствует форми-

рованию гражданской и культурной идентичностей, которая также входит в си-

стему духовно-нравственных ценностей русской культуры. Автор приходит к вы-

воду, что успешность развития научного осмысления феномена культурной памя-

ти, коммеморативных практик, «мест памяти» в современной культуре, освоение 

в системе образования методологии анализа носителей и механизмов культурной 

памяти будут способствовать успешной реализации поставленных в «Основах 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных россий-

ских духовно-нравственных ценностей» целей и задач.    
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Abstract. The author of the article defines the methodological basis for analyzing the 

phenomenon of cultural memory as a means of preserving, forming and transmitting 

spiritual and moral values of Russian culture.  Relying on the legal framework regulating 

the education system and Russian state policy, the author focuses on the universal and 

Russian basis of spiritual and moral values, traditions and continuity whose formation has 

become a priority task of the education system in the Russian Federation. Considering the 

definition of “tradition”, the author substantiates the need to comprehend cultural memory 

as a system-forming element of spiritual and moral values set. The article outlines the 

main approaches to understanding cultural memory as a scientific phenomenon, identifies 

the types and levels, ways of transmitting and functions of cultural memory.  Special 

attention is paid to the educational potential of cultural memory in the context of modern 

education system. Outlined are the similarity and interrelation of cultural memory and the 

sphere of education, as well as the ways of preserving traditional values of Russian culture 

through the development of cultural memory mechanisms. The author notes that cultural 

memory contributes to the formation of civil and cultural identities, which is also part of 

the system of Russian spiritual and moral values The author concludes that the successful 

comprehension of the cultural memory phenomenon, commemorative practices, “memory 

places” in modern culture as well as mastering the methodology of analyzing the bearers 

and mechanisms of cultural memory in the educational system will contribute to 
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Введение 

Залогом успешного развития 

государства является развитие си-

стемы образования. Система обра-

зования не только способствует 

научному, экономическому, соци-

альному, культурному развитию 

государства, но и тесно связана с 

личностным ростом индивида, ко-

торый благодаря участию в образо-

вательном процессе проходит эта-

пы аккультурации и социализации, 

приобретает знания, умения, навы-

ки, осваивает новые компетенции, 

присваивает и сохраняет опыт 

предшествующих поколений, гото-

вится к творческой деятельности. 

Именно поэтому система образова-

ния регламентируется Федераль-

ным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (Феде-

ральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (ред. от 04.08.2023)). Си-

стема образования неразрывно свя-

зана с государственной политикой, 

о чем свидетельствует Указ Прези-

дента Российской Федерации от 

9 ноября 2022 г. № 809 «Об утвер-

ждении Основ государственной 

политики по сохранению и укреп-

лению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей», 

в котором обозначено, что одной из 

задач реализации стратегического 

национального приоритета являет-

ся «воспитание в духе уважения к 

традиционным ценностям как клю-

чевой инструмент государственной 

политики в области образования и 

культуры, необходимый для фор-

мирования гармонично развитой 

личности» [Указ Президента]. 

Смещение «приоритетов в сторону 

духовно-нравственных ценностей» 

[Сафина, 2023, с. 103] мы обнару-

живаем в поправках к Конституции 

Российской Федерации, принятых в 

2020 году: появляются положения о 

«сохранении памяти предков, пере-

давших идеалы и веру в Бога», о 

детях как важнейшем приоритете 

государственной политики России, 

http://dx.doi.org/10.20323/2658-7866-2022-4-14-5-28
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их «всестороннем духовном, нрав-

ственном, интеллектуальном и фи-

зическом развитии», воспитании в 

них «патриотизма, гражданствен-

ности и уважения к старшим», о 

защите семьи, материнства, отцов-

ства и детства; защите института 

брака как союза мужчины и жен-

щины [Конституция Российской 

Федерации]. О возрастающей роли 

духовно-нравственных ценностей 

свидетельствует принятие и других 

важнейших законов и документов: 

Указ Президента Российской Феде-

рации «Об утверждении Основ гос-

ударственной культурной полити-

ки» от 24.12.2014 №808 (ред. от 

25.01.2023); «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года», 

утвержденная распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р; Феде-

ральный закон «О молодежной по-

литике в Российской Федерации» 

от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ; 

Федеральный закон от 14 июля 

2022 г. № 261-ФЗ «О российском 

движении детей и молодежи»; Указ 

Президента Российской Федерации 

«О Стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации» 

(от 2 июля 2021 г. № 400). 

В этой связи осмысление содер-

жания и трактовки духовно-

нравственных ценностей, а также 

механизмов их сохранения и освое-

ния в процессе обучения, становит-

ся актуальной научно значимой 

задачей, имеющей как теоретиче-

скую, так и практическую ценность 

для гуманитарного знания и систе-

мы образования.  

Методология исследования 

Обращаясь к духовно-

нравственным ценностям русской 

культуры, необходимо отметить 

ряд существенных позиций, кото-

рые определяют научную парадиг-

му и методологию нашего исследо-

вания. В рамках предложенного 

исследования мы будем опираться 

на работы философов, социологов, 

культурологов, педагогов, обра-

щавшихся к осмыслению дефини-

ций «культурная память», «тради-

ции», «духовно-нравственные цен-

ности» в аспекте аксиологии, семи-

отики, герменевтики, а также в ас-

пекте исследований memory studies. 

Прежде всего, обратим внима-

ние на то, что указанные в «Осно-

вах государственной политики…» 

духовно-нравственные ценности, с 

одной стороны, имеют универсаль-

ный общечеловеческий характер: 

«К традиционным ценностям отно-

сятся жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Оте-

честву и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные иде-

алы, крепкая семья, созидательный 

труд, приоритет духовного над ма-

териальным, гуманизм, милосер-

дие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемствен-

ность поколений, единство народов 

России» [Указ Президента], не слу-
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чайно, только в последнем опреде-

лении ценности (единство народов 

России) появляется конкретизация, 

связанная с тем, что Россия являет-

ся многонациональным государ-

ством. Действительно, обозначен-

ные ценности должны быть базо-

выми ценностями любого государ-

ства. С другой стороны, современ-

ная историко-культурная и социо-

культурная ситуация в мире указы-

вает на то, что далеко не все из ука-

занных ценностей признаются в 

качестве общечеловеческих. И то-

гда становится особенно важным 

обозначить их российские основы, 

которые обусловлены спецификой 

формирования и развития отече-

ственной истории и культуры.  

А. Б. Рудаков отмечает, что «для 

русской культуры характерен син-

тез этического, эстетического и 

гражданского начал. И эта несо-

мненно традиционная черта рус-

ской культуры является одновре-

менно и нашей традиционной цен-

ностью» [Рудаков, 2021, с. 37]. В 

этом контексте важен не просто 

«набор» определенных ценностей, 

каждая из которых, конечно, за-

служивает отдельного внимания, но 

и их совокупность, взаимообуслов-

ленность, образующиеся между 

ними связи, иерархия, уровни осво-

ения и присвоения индивидом и 

обществом. Не случайно, при  

осмыслении традиционных духов-

но-нравственных ценностей, иссле-

дователи обращают внимание на 

то, что они соотносятся с «куль-

турно-исторического опытом рос-

сийского искусства, российского 

образования, российской науки» 

[Рудаков, 2021, с. 37]. Обусловлена 

эта связь, в том числе и характер-

ным для отечественной культуры 

персоналистским дискурсом, в 

рамках которого мы можем обна-

ружить, что творческие личности 

проявляли себя одновременно в 

трех или двух сферах деятельности 

(научной, педагогической, художе-

ственно-творческой): М. В. Ломо-

носов, Г. Р. Державин, В. А. Жу-

ковский, И. А. Гончаров, В. Г. Ко-

роленко, Л. Н. Толстой, А. С. Ма-

каренко, В. А. Сухомлинский, 

К. Д. Ушинский и др. – это далеко 

не полный перечень имен авторов, 

чье творчество не ограничивалось 

одной сферой. Поэтому изучение, 

репрезентация и освоение духовно-

нравственных ценностей и должно 

быть представлено в научной, обра-

зовательной и творческой сферах.  

Определение вышеназванных 

ценностей как духовно-

нравственных тоже обусловлено 

спецификой отечественной культу-

ры. Согласимся с мнением иссле-

дователей, утверждающих, что, 

возможно, «ни в одной культуре 

мирового сообщества не вклады-

вают столько смысла в понятие 

«духовность» и не придают ему 

такого высокого значения, как в 

русской культуре» [Егорычев, 2018, 

с. 66], что связано, в том числе с 

традициями православной культу-

ры:  «В большей мере основу иско-
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мого понятия составляют произ-

водные понятия «дух» и «душа», их 

глубинный смысл и сущность, 

имеющих выражение в православ-

ной религии» [Егорычев, 2018, 

с. 66]. Каждая из указанных выше 

ценностей имеет историческую ре-

троспективу, связанную с форми-

рованием и развитием российской 

государственности и отечественной 

культуры. Так,  ценность «коллек-

тивизм» исследователи справедли-

во связывают с идеей «соборности» 

русской культуры, философское, 

историко-культурное и религиоз-

ное обоснование которой стало 

предметом отдельного внимания, 

начиная с XIX века. При этом по-

нятие «соборность» не имеет ана-

логов в мировой культуре, несмот-

ря на то, что генетически оно свя-

зано с православием: «Стремление 

к единению, постижению целост-

ности бытия – характерная черта 

русского менталитета. Не случайно 

В. С. Соловьев, в полной мере осо-

знав целостность русского бытия и 

мышления, создает философию 

единства. Принцип соборности 

неразрывно связан с принципом 

коллективизма и, вероятнее всего, 

им обусловлен. Общинность всегда 

была основой жизни русского об-

щества, на нее возлагали огромные 

надежды русские философы и ре-

волюционеры» [Безвесельная, 2016, 

с. 38].  

Мы обратимся к осмыслению 

духовно-нравственной ценности, 

уникальность которой, на наш 

взгляд, заключается в том, что она 

не только является самостоятель-

ной (и самодостаточной) ценно-

стью, но и онтологически значи-

мым средством сохранения и 

трансляции традиционных духов-

но-нравственных ценностей, име-

ющим образовательный потенциал: 

«культурная память». 

Результаты исследования 

Выбор в качестве предмета ана-

лиза культурной памяти обуслов-

лен рядом факторов. Прежде всего, 

тем, что в «Основах государствен-

ной политики…» одной из постав-

ленных задач стало сохранение (а 

это уже один их механизмов памя-

ти) традиционных (курсив мой – 

Т. Е.) духовно-нравственных цен-

ностей. Понятие «традиция» подра-

зумевает сохранение и передачу, 

трансляцию, «социальное и куль-

турное наследие, передающееся от 

поколения к поколению и воспро-

изводящееся в определённых обще-

ствах и социальных группах в те-

чение длительного времени» [Тра-

диция]. Таким образом, все ценно-

сти, относимые к традиционным, 

подразумевают, прежде всего, цен-

ности устоявшиеся, сложившиеся, 

ценности, которые исследователи 

определяют как «имеющие истоки 

в прошлом, результат историческо-

го саморазвития ценностной систе-

мы этноса, нации, цивилизации; 

<…> ценности базовые, фундамен-

тальные, стержневые, основопола-

гающие, системообразующие; <…> 

ценности, обеспечивающие иден-
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тификацию личности, общества, 

цивилизации среди других лично-

стей, обществ, цивилизаций» [Деж-

нев, 2015, с. 73].  

В этом контексте понятия «тра-

диция» и «память» образуют от-

дельное смысловое поле, в котором 

память раскрывается через тради-

цию, а традиция может существо-

вать только благодаря памяти. Не 

случайно исследователи считают, 

что «востребованность проблема-

тики памяти связана и с угасанием 

традиции как основы межпоколен-

ной коммуникации» [Шуб, 2017, 

с. 5].  «Кризис памяти» (как и «кри-

зис традиции») обусловлен тем, что 

появился «разрыв с традиционны-

ми типами сообщения о прошлом: 

семейная и локальная связь, в рам-

ках которой прошлое передавалось 

устно представителями поколений-

свидетелей, живших под одной 

крышей, сменилась его сокращен-

ной передачей, в которой преобла-

дали как приобретенные знания, 

так и различные области производ-

ства памяти» [Шурек]. Для нас это 

высказывание имеет особое значе-

ние еще и потому, что семейная 

связь, посредством которой и пере-

давалась память поколений, также 

нашла свое отражение в указанных 

выше традиционных духовно-

нравственных ценностях – это цен-

ность «крепкой семьи», возрожде-

ние которой необходимо для гар-

моничного развития российского 

общества. Категории «память», 

«традиция», «семья», таким обра-

зом, объединяются в едином смыс-

ловом поле (что, заметим, особенно 

важно для начального общего обра-

зования).   

Современное научное знание 

обладает значительным объемом 

гуманитарных исследований, по-

священных памяти. Memory studies 

стало одним из самых популярных 

и востребованных междисципли-

нарных направлений, изучающих 

феномен памяти в культуре, ее раз-

новидностей и  механизмов, ком-

меморативных практик и институ-

тов «памяти». Значимость памяти 

для человечества сложно переоце-

нить: «история культуры — это ис-

тория человеческой памяти, исто-

рия развития памяти, ее углубления 

и совершенствования» [Лихачев, 

1984, с. 70]. В рамках нашего ис-

следования мы обратимся к содер-

жанию понятия «память» и значи-

мости памяти как средства сохра-

нения духовно-нравственных цен-

ностей.  

Исследователи выделяют не-

сколько подходов к пониманию 

памяти, среди которых наиболее 

востребованными стали следую-

щие: понимание памяти как «архи-

ва» (акцент делается на памяти как 

контенте, «ее способности накап-

ливать и транслировать смыслы, 

востребованные группой на том 

или ином этапе ее существования» 

[Шуб, 2017, с. 6]);  понимание па-

мяти как «деятельности» (следова-

тельно, как процесса «трансляции, 

реконструкции, актуализации об-
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щего для группы прошлого» [Шуб, 

2017, с. 6] или процесса социально-

го взаимодействия); понимание па-

мяти в синтетическом смысле как 

интегративного единства контента 

(«константных кодов») и деятель-

ности по его межпоколенной 

трансляции («интерпретационные 

коды») [Шуб, 2017, с. 7]. Безуслов-

но, именно последний подход явля-

ется, на наш взгляд, наиболее про-

дуктивным, поскольку в нем равно-

значными становятся и содержание 

опыта, и способы, с помощью ко-

торых этот опыт передается. Отме-

тим, что  именно этот подход 

наиболее убедительно представлен 

в работах отечественных исследо-

вателей памяти (М. Бахтин, Д. Ли-

хачев, Ю. Лотман и др.).  

Выделяются различные типы 

памяти в зависимости от контекста, 

в рамках которого происходит об-

ращение к этому феномену (напри-

мер, биологическая память, искус-

ственная память). Так, в контексте 

memory studies исследователи раз-

личают память социальную, исто-

рическую, культурную [Ассман, 

2004; Нора, 1999; Хальбвакс, 2007]. 

Дискуссии по поводу условности 

подобного деления продолжаются, 

но, несмотря на то, что в «Основах 

государственной политики…» в 

качестве духовно-нравственной 

ценности обозначена «историче-

ская память и преемственность по-

колений» (что призвано подчерк-

нуть, на наш взгляд, «ретроспек-

тивный аспект, … осознание своего 

места в историческом времени и 

пространстве <…> историческую 

актуальность и общественную цен-

ность прошлого, выраженного па-

мятью (то есть определенным обра-

зом сфокусированное историческое 

сознание)» [Кознова, 2003, с. 26]), в 

целом, понятия «историческая па-

мять» и «культурная память» могут 

выступать как синонимы, посколь-

ку культурная память также пони-

мается как «механизм связи про-

шлого с будущим, способствующий 

воспроизводству культурного ядра 

и его актуализации в настоящем» 

[Асваров, 2022, с. 334].  

Педагогический (образователь-

ный) потенциал свойств культур-

ной памяти был рассмотрен 

Н. Асваровым и М. Хайбулаевым, 

которые обратились к культурной 

памяти как процессу и результату 

«исторического развития социаль-

ных обществ и их групп», выдели-

ли объекта-носителя культурной 

памяти, отметили, что культурная 

память «хранит и транслирует не 

только представления-образы объ-

ектов материальной культуры, но и 

нормы и правила деятельности в 

отношении каждого из них», со-

держит «сведения, как носителю 

определенной культуры нужно от-

носиться к себе, носителям этой же 

и другой культуры, как с ними вза-

имодействовать» и др. [Асваров, 

2022, с. 334-335]. Все указанные 

выше свойства, по мнению иссле-

дователей, способствуют формиро-

ванию российской идентичности 
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посредством культурной памяти, 

при этом способом передачи поко-

лениям информации, заложенной в 

культурной памяти, авторы счита-

ют социализацию, а механизмом 

передачи – образование [Асваров, 

2022].  

М. Шуб выделяет два способа 

трансляции коллективной памяти 

(отметим, что мы обращаемся к 

коллективной памяти, поскольку 

культурная память относится к 

коллективной, а не к индивидуаль-

ной памяти, связанной с психиче-

скими способностями «человека 

накапливать и актуализировать ин-

формацию» [Шуб, 2017, с. 8]): ин-

дуктивный и дедуктивный. Оба 

этих способа важны для сохранения 

духовно-нравственных ценностей. 

Индуктивный способ, имеющий 

иррациональный, нерефлексивный 

характер и связанный «с механиз-

мами традиционной коммуникации, 

осуществляемой, как правило, в 

рамках малых социальных групп от 

поколения к поколению» [Шуб, 

2017, с. 8], важен как способ, 

наиболее востребованный в млад-

шем возрасте, в семейной комму-

никации (на что мы уже обращали 

внимание выше).  

Дедуктивный способ «связан с 

внешними по отношению к группе 

усилиями по работе с памятью, с 

существованием отдельных экспер-

тов или экспертных институций, 

определяющих “политику памяти”» 

[Шуб, 2017, с. 8], следовательно, 

именно этот способ является базо-

вым при сохранении духовно-

нравственных ценностей в контек-

сте истории культуры, поскольку 

он и определяет культурную па-

мять, включая в себя «мифосимво-

лические системы, содержащие 

представления о прошлом группы, 

ее уникальности, о героических и 

травмирующих событиях группо-

вого бытия и пр.»  [Шуб, 2017, с. 8]. 

Безусловно, оба способа трансля-

ции памяти взаимосвязаны и взаи-

мообусловлены, что и позволяет 

формироваться и существовать 

культурной памяти.   

Можно выделить базовые функ-

ции культурной памяти, которые 

позволяют нам говорить о ней как 

способе сохранения и передачи ду-

ховно-нравственных ценностей. К 

базовым функциям относятся: ин-

формационная функция, которая 

содержит в себе представления о 

прошлом; деятельностная функция 

(особенно значимая для системы 

образования, педагогической и об-

разовательной деятельности, опи-

рающихся на деятельностный под-

ход), содержащая «актуальные зна-

чимые или наиболее востребован-

ные модели поведения, «проверен-

ные» прошлым» [Шуб, 2017, с. 9]; 

ценностная функция, которая об-

ращена к сакрализации (или деса-

крализации) прошлого и его собы-

тий; эмоциональная функция, как 

«совокупность универсальных эмо-

циональных реакций на события и 

явления прошлого, экстраполируе-

мых и на иные модусы времени»  
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[Шуб, 2017, с. 9]. Данные функции 

культурной памяти были рассмот-

рены нами ранее в контексте фор-

мирования гражданской идентич-

ности [Ерохина, 2023]. 

Таким образом, обращаясь к фе-

номену культурной памяти, мы об-

наруживаем, что культурная память 

становится базовым понятием, во-

круг которого конструируется си-

стема духовно-нравственных цен-

ностей, поскольку культурная па-

мять – это «относительно устойчи-

вая система значимых для группы 

представлений о прошлом, транс-

лируемых в обобщенно-

символических и универсально до-

ступных формах, порождающая 

определенные ценностные ориен-

тации и поведенческие модели чле-

нов группы, проявляющаяся в ри-

туально-праздничных и коммемо-

ративных практиках и имеющая 

искусственно формируемый харак-

тер, интегративные свойства и 

идентификационный потенциал» 

[Шуб, 2017, с. 9].  

Выделенные в «Основах госу-

дарственной политики…» традици-

онные духовно-нравственные цен-

ности должны стать общими для 

жителей России и сформировать 

образ жизни и поведение россиян, 

именно поэтому они определяют 

цели образовательного процесса и 

лежат в основе формирования об-

щероссийской идентичности. Куль-

турная память, которая, как было 

отмечено выше, включает в себя 

духовно-нравственные ценности, 

должна сформировать аксиологи-

ческую сферу обучающихся. 

С. А. Боргояков справедливо отме-

чает, что сфера образования имеет 

социокультурную миссию (как и 

культурная память), которая за-

ключается «в системном аккумули-

ровании и педагогической транс-

формации в своем содержании 

наиболее значимых компонентов 

культуры как системы ценностей, а 

также в проведении исследований 

механизмов и технологий перевода 

общественных ценностей в цен-

ностные ориентации личности и в 

организации процесса их освоения 

подрастающим поколением в обра-

зовательных организациях разного 

уровня» [Боргояков]. В этом смыс-

ле сфера образования имеет общие 

свойства и функции с культурной 

памятью: она сохраняет и трансли-

рует духовно-нравственные ценно-

сти (информативная функция); ба-

зируется на деятельностном подхо-

де; включает в себя ценностные 

ориентиры и эмоционально состав-

ляющую, что и позволяет системе 

образования влиять на систему ду-

ховно-нравственного воспитания и 

развития индивиду, вырабатывать 

подходы и принципы формирования 

духовности, нравственности, граж-

данской идентичности, ценностно-

смыслового  самоопределения.  

Обращаясь к культурной памяти 

как способу сохранения духовно-

нравственных ценностей, мы долж-

ны отметить наличие у культурной 

памяти «способностей» к аккуму-
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ляции как накоплению значимой 

информации; к интеграции (консо-

лидации) как объединению людей; 

к идентификации, связанной с са-

моопределением; к интерпретации 

как  «обеспечении ценностно-

нормативных и поведенческих ори-

ентиров членов группы» [Ярычев, 

2022, с. 13]; к стабилизации, кото-

рая заключается в нивелировании 

временного разрыва. Эти «способ-

ности» и становятся способами со-

хранения и трансляции духовно-

нравственных ценностей в процес-

се образования, поскольку они ле-

жат в основе формирования граж-

данской идентичности. Результаты 

формирования гражданской иден-

тичности исследователи предлага-

ют делить на «знаниевую, (когни-

тивную), деятельностную, эмоцио-

нально-оценочную части» [Асва-

ров, 2022, с. 333], которые, как мы 

видим, полностью соответствуют 

базовым функциям культурной па-

мяти. В когнитивный компонент 

входят социально значимые знания, 

в деятельностный – выполнение 

гражданских обязанностей, в эмо-

ционально-оценочный – отношение 

к государству, его истории, отож-

дествлением себя с гражданским 

обществом и т. д.  

Определяя традиционные цен-

ности как «нравственные ориенти-

ры, формирующие мировоззрение 

граждан России, передаваемые от 

поколения к поколению, лежащие в 

основе общероссийской граждан-

ской идентичности и единого куль-

турного пространства страны, 

укрепляющие гражданское един-

ство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духов-

ном, историческом и культурном 

развитии многонационального 

народа России» [Указ Президен-

та … ], мы подчеркиваем взаимо-

связь гражданской идентичности и 

культурной памяти, которая обу-

словлена тем, что именно культур-

ная самобытность является «яд-

ром» российской идентичности. 

Мы вновь говорим о междисци-

плинарном комплексном понима-

нии культурной памяти, частью 

которой является культурная иден-

тичность, в свою очередь, взаимо-

действующая с гражданской иден-

тичностью.  

Определение культурной иден-

тичности включает в себя систему 

ценностей: «Сопричастность к рос-

сийской жизни любой ее гражданин 

осознает через общность ценно-

стей, традиций (курсив мой – 

Т. Е.), культурных символов, сло-

жившихся обстоятельств жизни, 

особенностей поведения, террито-

рии проживания, языка, религии. 

Все эти составляющие культуры 

передаются от поколения к поко-

лению, воспроизводят определен-

ный образ жизни (курсив мой – 

Т. Е.), выступают эталонами пове-

дения, критериями поступков, 

иными словами, влияют на чувства, 

эмоции, деятельность, способы 

коммуникаций людей, их отноше-

ния на труд и на его результаты, в 
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конечном итоге на формирование 

российской идентичности» [Асва-

ров, 2022, с. 333].   

Культурная память становится 

средством сохранения духовно-

нравственных ценностей русской 

культуры еще и, потому что она 

выступает хранителем материаль-

но-духовных ценностей культуры. 

Культура была и остается истори-

ческим наследием, анализ меха-

низмов сохранения и/или забвения 

в культуре также может быть пред-

метом специального анализа (осо-

бенно в старших классах общего 

образования или высшего образо-

вания). По мнению Ю. М. Лотмана, 

каждая культура определяет свою 

парадигму того, что следует пом-

нить, а что подлежит забвению: 

«Последнее вычеркивается из па-

мяти коллектива и «как бы переста-

ет существовать» [Лотман, 1992, 

с. 202]. Но сменяется время, систе-

ма культурных кодов, и меняется 

парадигма памяти-забвения. То, что 

объявлялось истинно-

существующим, может оказаться 

«как бы не существующим» и под-

лежащим забвению, а несущество-

вавшее – сделаться существующим 

и значимым»  [Лотман, 1992, 

с. 202].    

Таким образом, культурная па-

мять соотносится еще с одной де-

финицией, имеющей образователь-

ный потенциал – «культурное 

наследие», поскольку культурное 

наследие является хранителем ис-

торической памяти народа, в связи 

с чем сохранение культурного 

наследия также является важней-

шим условием существования гос-

ударства. Изучение культурного 

наследия, представленного в каче-

стве культурно-исторических арте-

фактов, произведений искусства, 

биографии и творчества художни-

ков и композиторов (в рамках изу-

чения учебных предметов «Изобра-

зительное искусство», «Музыка» в 

начальном общем образовании) 

также становится средством сохра-

нения, освоения и трансляции ду-

ховно-нравственных ценностей 

русской культуры.  

В рамках данной статьи мы не 

останавливаемся на специфике  

коммеморативных практик, кото-

рые могут быть востребованы в об-

разовательном процессе, поскольку 

анализ подобных практик уже был 

рассмотрен автором [см. Ерохина, 

2018; Ерохина, 2021; Ерохина, 

2022].  

Заключение 

Выделяя основные направления 

работы в современной системе об-

разования, исследователи и педаго-

ги ориентированы на культурную 

память как средство сохранения и 

трансляции духовно-нравственных 

ценностей, поскольку «воспроиз-

водство российской идентичности, 

ее сохранение и развитие напрямую 

связано с культурной памятью 

народов России» [Асваров, 2022, 

с. 334]. В качестве критерия оцени-

вания сформированности россий-

ской идентичности у обучающихся 
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исследователи предлагают оцени-

вать наличие знаний о культуре и 

истории, о современной ситуации в 

России, отношение к прошлому 

России и её настоящему, а также 

веру в будущее своей страны: 

«Осознание своего возраста как 

истории целого народа (тысяча лет 

назад, тысяча лет вперед) – это и 

есть структура идентичности со-

знания, которая обеспечивает то, 

что люди живут в российской тра-

диции и осознают себя ее носите-

лями. В каком-то смысле это – 

ключевой показатель наличия ми-

ровоззрения: можешь ли ты своим 

сознанием дотянуться до своих 

предков и до своего потомка» [Ан-

дрюшков, 2011, с. 294].  

Таким образом, определяя необ-

ходимость реализации стратегиче-

ского национального приоритета 

«Защита традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, 

культуры и исторической памяти», 

обозначенного в «Основах государ-

ственной политики…» мы отмеча-

ем, что успешность достижения 

поставленных целей будет связана 

с формированием отечественного 

вектора осмысления культурной 

памяти, поскольку коммеморатив-

ные практики, так называемые 

«мемотрадиции», мемориальные 

символы и места памяти становятся 

базой и средством формирования 

«общероссийской гражданской 

идентичности и российской само-

бытности, межнационального и 

межрелигиозного согласия на осно-

ве объединяющей роли традицион-

ных ценностей» [Указ Президен-

та … ].  

Сохранение, репрезентация и 

трансляция традиционных духовно-

нравственных смыслов и ценностей 

русской культуры невозможны вне 

сохранения культурной памяти как 

трансдисциплинарного феномена, 

без реализации потенциала куль-

турной памяти в образовательном 

процессе как в системе общего, так 

и в системе высшего образования.  
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Аннотация. Основное внимание в статье уделяется этнокультурной идентич-

ности жителей итальянского региона Сардиния как психологической категории, 

относящейся к осознанию своей принадлежности к этнокультурной общности. 

Этнокультурная идентичность понимается как когнитивно-эмоциональный про-

цесс, который может не совпадать как с этничностью, так и с демонстрируемой 

идентичностью, поскольку содержит также неосознаваемый слой личности. Ма-

териалом для исследования послужили языковые манифестации билингвов сме-

шанного типа, говорящих на итальянском и на сардинском языках. Актуальность 

данного исследования вызвана противоречивыми тенденциями, характеризую-

щими современное общество – такими, как глобализация, с одной стороны, и об-

ращение к своим корням – с другой. Именно в условиях все возрастающей роли 

этнокультурной  идентичности и не снижающейся интенсификации межкультур-

ных взаимодействий,  билингвизм рассматривается как один из факторов, услож-

няющих и без того многоуровневые процессы. Исследование способов репрезен-

тации этнокультурной идентичности в языке является актуальным направлением, 

так как проливает свет на языковую картину миру, а в будущем, возможно, внесет 

большую ясность в такое важное для психолингвистический науки явление как 

лингвокогнитивная база. Тема этнокультурной, национальной и региональной 

идентичности является значимой для всех регионов Италии ввиду исторического 

прошлого страны, однако особо остро вопросы этнокультурной идентичности и 
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языка стоят в отношении о. Сардиния. Новизна данной работы заключается в об-

ращении к малоисследованному материалу, а именно к элементам когнитивной 

базы (речь идет, в частности, о прецедентных феноменах) билингвов острова Сар-

диния. Материалами для данной работы послужили данные, собранные в ходе 

глубинного интервью с представителями координативного типа билингвизма ост-

рова Сардиния (зона Барбаджа) в феврале и январе 2023 г. 

Ключевые слова: этнокультурная идентичность; билингвизм; итальянский 

язык; сардинский язык; лингвокогнитивная база 
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Abstract. This article focuses on ethnocultural identity of the inhabitants of Sardinia, a 

region of Italy. Ethnocultural identity is understood as a psychological category related to 

the people's awareness of their belonging to an ethnocultural community. Since it is the 

cognitive-emotional process containing the unconscious, ethnocultural identity may 

coincide with neither ethnicity nor the demonstrated identity. The way mixed bilingualism 

(Italian and Sardinian) is manifested linguistically was the material for the research. The 

relevance of this study is caused by contradictory trends characterizing modern 

society:  globalization, on the one hand, and going back to the origin – ad fontes – on the 

other. These two forces – the ever-increasing role of ethnocultural identity and the uprising 

intensification of intercultural interactions – make bilingualism one of the factors to 

further complicate multi-level complex processes. As the present study aims to shed light 

on the linguistic picture of the world, including precedent phenomena, and thus may 

contribute to describing such a crucial psycholinguistic phenomenon as linguocognitive 

bases, the research can be considered as novel and topical. The topic of ethnocultural, 

national and regional identity is significant for all regions of Italy due to the country’s 

historical past. However, the issues of ethnocultural identity and language are especially 

acute in Sardinia. The data for this study were collected in February and January 2023 as 
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in-depth interviews with coordinative bilingual (Italian-Sardinian) speakers from Barbagia 

zone, the island of Sardinia. 

Key words: ethnocultural identity; bilingualism; the Italian language; the Sardinian 

language; linguocognitive bases 
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Введение 

Сложность исследования нацио-

нальной идентичности итальянцев 

обусловлена, прежде всего, его не-

гомогенностью в том смысле, что в 

каждой области представлены свои 

сформировавшиеся культура и 

язык, отличные от соседних, скла-

дывавшиеся под влиянием разных 

факторов [Шевлякова 2018; Шевля-

кова 2019]. 

Национальная идентичность 

итальянцев долгое время была ори-

ентирована на представление Ита-

лии и ее народа за пределами стра-

ны, несмотря на то что понятия 

«Италия» и «итальянский» возникли 

гораздо раньше политического объ-

единения Италии, официальной да-

той которого считается 1861 год, 

встречаясь до этого в исторических, 

литературных и философских про-

изведениях. Говоря о национальной 

идентичности итальянцев, важно 

отметить значение непосредственно 

итальянского языка, который по-

явился и развивался исключительно 

как язык литературы: именно в ли-

тературных произведениях впервые 

начинают появляться призывы к со-

зданию единой нации и конструиру-

ется ее образ [Шевлякова, 2014, 

с. 78]. Процессы унификации, нача-

тые еще в середине XX в., и введе-

ние единого обязательного итальян-

ского языка еще более усложнило 

исследование итальянской идентич-

ности, поскольку в региональную и 

этнокультурную идентичность 

вплелась идентичность националь-

ная, которая с момента возникнове-

ния итальянской государственности 

начала все сильнее укреплять свои 

позиции. Собственно сложность 

изучения этнокультурной идентич-

ности итальянцев связана не только 

с нехваткой материала и пересече-

нием терминов, но и взаимовлияни-

ем одной идентичности на другую 

[Либертини, 2020]. Однако данная 

особенность присуща не только 

Итальянской Республике, но и дру-

гим европейским странам: именно 

поэтому в последние годы все чаще 

говорят об «этнически маркирован-

ной региональной идентичности» 

[Борисова 2020; Denissova, 

Smirnova, 2023, с. 5]. Последнее 

имеет особое значение, так как для 

большинства итальянцев первичной 

является региональная идентич-

ность (чувство принадлежности к 

определенной территории), а не 

национальная, хотя подчас они тес-

http://dx.doi.org/10.20323/2658-7866-2022-4-14-5-28
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но переплетаются [Либертини, Че-

лышева, 2020, с. 104]. 

Этнокультурная идентичность 

жителей острова Сардиния 
Термин «региональная идентич-

ность», который достаточно часто 
встречается в работах, посвященных 
этнокультурным исследованиям 
идентичности итальянцев, в данной 
работе не рассматривается, посколь-
ку сарды, находящиеся в определен-
ной территориальной изоляции по 
сравнению с представителями дру-
гих регионов, не утратили традиции 
преемственности поколений и опи-
раются не столько на территориаль-
ные, сколько на культурные и куль-
турно-исторические факторы. Куль-
турно-исторический путь сардов, а 
также особенности политического и 
психологического толка обусловили 
оторванность и изоляцию традици-
онного сардинского общества от кон-
тинента, что усиливалось историче-
ской включенностью острова в со-
став больших государственных объ-
единений, однако при этом жизнь 
острова исторически развивалась 
параллельно, практически не пересе-
каясь с остальным миром [Lilliu, 
1971, с. 34]. Как показывают антро-
пологические и этнографические 
исследования прошлых лет, посвя-
щенные Сардинии, жители региона 
глубоко включены в традиционную 
культуру, а само общество характери-
зуется замкнутостью и «интроверт-
ностью» [Фаис, 2004, с. 3].  

Как уже было сказано, этнокуль-
турная идентичность может не сов-
падать с демонстрируемой идентич-
ностью, отсюда логично вытекает 

заключение о том, что есть показы-
ваемая или демонстрируемая иден-
тичность и идентичность пережива-
емая, которые представляют собой 
два аспекта одного концепта [Fabietti, 
1995, с. 143]: переживаемая идентич-
ность не требует осмысления в по-
вседневной жизни и совпадает с 
внутренним ощущением тожде-
ственности. Демонстрируемая иден-
тичность находится в противоречи-
вых отношениях с навязанной иден-
тичностью [Fabietti, 1995, с. 143]: ее 
подчеркивают в определенных ситу-
ациях, выбирая детали и варьируя их 
в зависимости от контекста.  

Исследователь Сардинии Дж. 
Лиллиу особо подчеркивал, что в 
коллективном сознании жителей 
острова нурагическая культура ста-
ла эталонной, представляя собой 
квинтэссенцию сардинской иден-
тичности и свободы. Свобода в 
данном случае вытекает из «кон-
станты сопротивления Сардинии» 
[Lilliu, 1971, с. 54], что является 
особенностями исторического пути, 
на протяжении которого сарды про-
тивостояли завоевателям, что и 
сформировало их этнокультурную 
идентичность. В данном контексте 
представляется интересным заме-
чание Б. Ф. Поршнева о том, что 
каждое противопоставление ведет к 
объединению и наоборот [Порш-
нев, 1973].  Таким образом, архаич-
ность и «примитивность» культуры 
и идентичности сардов в этот пери-
од активно рассматриваются как 
своего рода осознанное сопротив-
ление народа насаждению других 
традиций, обычаев, культурному 
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влиянию и даже гипотетическому 
распаду этнической общности 
[Lilliu, 1994], а не как закономерное 
следствие долгой культурной и эко-
номической изоляции острова 
[Мажиа, 2021]. Несмотря на поле-
мичность взглядов на данную 
идею, именно эта теория получила 
широкое распространение во время 
подъема этнического самосознания 
и восприятия материковой Италии 
как очередных «колонизаторов».  

Этнодифференцирующие  

признаки идентичности жителей 

о. Сардиния 
Этническая идентичность вклю-

чает в себя два основных компо-
нента: когнитивный и аффектив-
ный. Первый представляет собой 
осознание себя членом группы на 
основе этноконсолидирующих и 
этнодифференцирующих призна-
ков, а также включает в себя знания 
и представления о собственной эт-
нической группе (в качестве со-
ставных частей разными исследо-
вателями выделяются «этнические 
ориентации», «групповые концеп-
ции» и др.) [Стефаненко, 1999]. В 
качестве базовой составляющей 
когнитивного компонента выделя-
ется этническая осведомленность и 
самоназвание, на основе которых и 
формируются представления, со-
здающие систему этнодифференци-
рующих признаков. Второй компо-
нент связан с восприятием соб-
ственной группы и отношением к 
ней, оценкой своего членства.  

Этническая осведомленность 

подразумевает знания о своей и 

других группах, культуре, истори-

ческом пути и представляет собой 

завершающий этап формирования 

этнокультурной идентичности, про-

текающий в детском и подростко-

вом возрасте [Зинченко, 2019, 

с. 878]. Подъем этнической иден-

тичности в Сардинии 1970-х годов 

можно связать с проблемой мень-

шинств. Отметим также, что сар-

динский был официально признан 

миноритарным языком в 1999 году 

[Lai, 2018]. В данном случае под 

термином «группа меньшинства» 

понимается низкостатусная группа, 

члены которой отличаются от дру-

гих и подвергаются какой-либо 

дискриминации [Смелзер, 1994], 

какой и виделась архаичная Сарди-

ния центральной власти.  

Ж. Пиаже рассматривает процесс 

формирования этнокультурной 

идентичности как создание когни-

тивных моделей. Интересно отме-

тить, что базовые этнодифференци-

рующие признаки формируются у 

ребенка в возрасте 8-9 лет (2-й этап): 

происхождение (этничность) роди-

телей, родной язык, родная земля. В 

младшем подростковом возрасте  

10-11 лет (3-й этап) завершается 

формирование этнической осведом-

ленности, когда ребенок уже полно-

стью ассоциирует себя с той или 

иной этнической группой, пережи-

вая (положительно или негативно) 

уникальность истории своего наро-

да, особенности традиционной куль-

туры [Piaget, 1951]. 

Под основными этнодифферен-

цирующими признаками в научно-
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психологической литературе пони-

мают родной язык, общее истори-

ческое прошлое, традиции [Миши-

на, Мурсалыева, 2018, с. 140–151]. 

Некоторые исследователи делают 

предположение о том, что этно-

дифференцирующие признаки мо-

гут варьироваться по своей значи-

мости в переломные моменты ис-

тории. В современной науке основ-

ным этнодифференцирующим при-

знаком считается язык.  

Язык как  

этнодифференцирующий признак 

Для рассматриваемой темы – 

для обсуждения значимости языка 

как этнодифференцирующего при-

знака – необходимо иметь пред-

ставление о языковой ситуации со-

временной Италии. В настоящее 

время на территории государства 

наряду с официальным языком 

(итальянским) сосуществуют 

12 языков, закрепленных в норма-

тивно-правовой базе, около 20 ре-

гиональных диалектов и более 

1 000 диалектов (термин «диалект» 

употребляется здесь в итальянской 

трактовке и подразумевает терри-

ториальный вариант, существую-

щий в Италии и не являющийся 

вариантом итальянского языка) 

[Челышевва, 2001, с. 92]. Кроме 

того, «на данном этапе, наравне с 

итальянским языком (Italiano 

standard) существует и так называ-

емый региональный итальянский 

(italiano regionale) в шести вариан-

тах: северный, тосканский, цен-

тральный, южный, сардинский, си-

цилийский» [Десятова, 2010, с. 88]. 

В первой половине XX в. начи-

нается процесс «итальянизации», 

который спровоцировал отступле-

ние диалектов. Доминирующая об-

щеитальянская лингвокультура рас-

сматривала использование языков 

меньшинств (или диалектов) и ре-

гиональную культуру как угрозу 

единству. Однако в статье № 6 Кон-

ституции Италии, принятой в 1946 

году, говорится о том, что Респуб-

лика поддерживает и охраняет 

лингвистические меньшинства. В 

этом выражается курс, выбранный 

республикой после тоталитарного 

строя, в котором главенствовала 

теория «одна нация-один язык» 

[Шевлякова, 2018, с. 190]. Послед-

нее послужило причиной развития 

билингвизма, обусловленного тем 

фактом, что многие итальянцы бы-

ли не готовы отказаться от своей 

локальной (региональной) лингво-

культуры. Во второй половине  

XX – начале XXI вв. внутренняя 

политика Италии (как и многих ев-

ропейских государств) характери-

зуется определенной мягкостью и 

толерантностью. Политика мульти-

культурализма оказала влияние и на 

лингвистическую ситуацию, не 

препятствуя, а иногда и поощряя 

использование идиом. Это усилило 

гетерогенность языковой ситуации, 

которая априори в любом совре-

менном государстве неоднородна: 

официальный язык, региональные 

варианты государственного языка, 

язык других этносов и диалекты 

обычно сосуществуют на одной 

территории [Шевлякова, 2018]. 
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Материалы и методы  

исследования 

Для исследования языковых ма-

нифестаций идентичности билинг-

вов о. Сардиния был выбран метод 

полуструктурированного интервью, 

содержащего 22 вопроса, которые 

дополнялись в ходе работы с ре-

спондентами, жителями горного 

региона Барбаджа, принадлежаще-

го к внутренней Сардинии. Данная 

часть острова характеризуется не-

которой «закрытостью» и даже ис-

торической «отчужденностью», 

обусловленной, в частности, ее 

изоляцией от центральной власти. 

В данной области наблюдается вы-

сокая концентрация представителей 

координативного билингвизма, свя-

занная с традиционностью региона 

(координативный тип билингвизма 

не гарантирован месторождением, 

так как после 1970-х гг. обучение 

детей сардинскому языку осталось 

на усмотрение родителей, многие 

из которых (около 20 %) предпочи-

тали более «престижный» итальян-

ский [Мажиа, 2021, с.  28]. Наибо-

лее вероятные представители коор-

динативного типа билингвизма 

о. Сардиния – люди старшего поко-

ления (от 63 лет и старше). В 

остальных случаях наблюдается 

скорее субординативный тип би-

лингвизма с минимальными языко-

выми интерференциями.  

Гипотезой данного исследования 

является предположение о сардин-

ском языке и культуре как фунда-

ментальных этнодифференцирую-

щих факторах, на основе которых 

складывается идентичность сардов.  

В исследовании приняли уча-

стие сарды, проживающие 

во внутренней области региона – 

Барбаджа – и владеющие местным 

вариантом сардинского языка. Все 

респонденты являются координа-

тивными билингвами. В глубинном 

интервью приняло участие 13 чело-

век в возрасте от 40 до 65 лет, одна-

ко, проанализированы и включены 

в данную работу интервью только 

10 респондентов. Все респонденты 

имеют высшее образование; выбор-

ка гендерно сбалансирована (m – 5, 

f – 5). Исследование не предполага-

ло дополнительных ограничений к 

респондентам (помимо региона 

происхождения и проживания и 

знания сардинского диалекта), по-

этому респонденты были отобраны 

рандомным образом.  

Исследование проводилось в ян-

варе и феврале 2023 г. и представля-

ло собой глубинное полуструктури-

рованное интервью. На предвари-

тельном этапе были  подготовлены 

22 вопроса, которые варьировались и 

дополнялись в ходе проведения ис-

следования. Интервью проводилось с 

помощью аудиозвонков через при-

ложение WhatsApp, процедура зани-

мала в среднем от 30 минут.  

Подготовленные вопросы затра-

гивали четыре ключевых блока: 

язык, культура, идентичность, сте-

реотипы. Интервью содержало во-

просы открытого и закрытого ти-

пов, прямые и косвенные. После 

проведения пилотного исследова-
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ния количество косвенных вопро-

сов было значительно расширенно, 

некоторые из них были переформу-

лированы, так как неизбежно раз-

рывали контакт с респондентом и 

вызывали его «замыкание в себе», 

например, вопрос о сардинском 

национализме. Кроме того, в про-

цессе проведения интервью, в зави-

симости от полученной информа-

ции, некоторые вопросы также 

убирались, чтобы избежать разрыва 

контакта с респондентом. Изна-

чально исследование предполагало 

онлайн интервью на платформах 

Zoom и Skype, однако респонден-

там было удобнее давать ответы в 

более неформальной обстановке, 

которая не предполагала бы нали-

чия персонального компьютера, 

поэтому онлайн интервью было 

проведено при помощи аудиозвон-

ков через приложение WhatsApp.  

В процессе интерпретации ин-

тервью были выделены некоторые 

культурнозначимые концепты, ко-

торые можно рассматривать как 

языковую манифестацию этнокуль-

турной идентичности (см. табл. 1, 

рис. 1).  

Первый концепт – вина (ит. 

la colpa) – пронизывает все интер-

вью. Данный концепт «вины» явля-

ется фундаментальным для сардин-

ской культуры, так как включает в 

себя сильный аффективный компо-

нент. На семантическом уровне 

концепт вины связан с итальяниза-

цией, центральной властью (Ри-

мом), собственной ленью, сожале-

нием об утрате многих культурных 

феноменов, а также страхом, утра-

тить еще больше и не суметь пере-

дать следующим поколениям. Так 

как сарды полностью «признают» 

за собой данную вину, они пытают-

ся компенсировать и загладить ее 

глубоким погружением в местную 

культуру, целеноправленным «до-

учиванием» местного варианта 

языка. Чувство вины связано еще и 

с коммерциализацией многих тра-

диций, демонстрированием их 

«чужим», что для подобного куль-

турного анклава (каковым является 

Барбаджа) долгое время сохраняв-

шего за собой статус нетронутой 

архаичной области, оберегавшей 

традиции и местную культуру от 

«чужаков», является практически 

трагедией. Таким образом, чувство 

вины, la colpa, подпитывается и од-

новременно гасится различными 

факторами. Снижение чувства вины 

связано с передачей и распростра-

нением информации о местной 

культуре, так как, с одной стороны, 

это поддержание витальности мно-

гих традиций; с другой стороны, 

это ведет к снижению их значимо-

сти, поскольку они перестают 

ощущаться как однозначно мест-

ные, утрачивают первоначальный 

смысл и некоторую интимность. 

Вместе с тем, учитывая экономиче-

ские и социальные проблемы, с ко-

торыми сталкивается регион, ту-

ризм и коммерциализация местных 

традиций  являются одним из не-

многих средств спасения острова, 

что однако, как отмечалось выше, 

воспринимается сардами как «по-
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следний фатальный мираж». По-

добное противоречие вписывается в 

контекст «предельно трагического 

восприятия мира, присущего сар-

динцам» [Фаис, 2004, с. 89]. По-

этому, когда респонденты говорили 

об итальянизации, в их ответах не-

редко проскальзывало чувство ви-

ны за то, что они не смогли устоять 

перед этими процессами и сохра-

нить в полном объеме свои тради-

ции.  

Этот факт усугубляется вторым 

концептом – сопротивление (ит. 

resistenza), который является осново-

полагающим мифом идентичности 

сардов. В современных реалиях он 

выражен достаточно слабо, исполь-

зуется лишь в качестве апелляции к 

историческому прошлому острова – 

концепта постоянно сопротивляю-

щейся захватчикам Сардинии. 

Следующий концепт – содидар-

ность (ит. solidarietà). Сами респон-

денты относили к данному концеп-

ту взаимопомощь (ит. aiuto 

reciproco), доступность 

(ит. disponibili), а также выбирали 

описательный путь: если тебе нуж-

на помощь, мы сделаем все, чтобы 

помочь тебе (ит. se hai bisogno 

d’aiuto noi facciamo tutto per aiutarti, 

это в чем-то сплоченный народ… 

(ит. È un popolo coeso per certi 

aspetti…). Чувство солидарности 

обнаруживает некоторые пересече-

ния с концептом дружбы в итальян-

ской языковой картине мира, ассо-

циативное ядро которого представ-

лено доверием, братством, лояль-

ностью [Орлова, 2021]. Концепт 

солидарности имеет большое зна-

чение для сардинской культуры, 

так как является следствием про-

цессов дифференциации и консо-

лидации. Синонимичное в некото-

ром смысле понятие «братство» 

демонстрирует это лучше всего: 

исключительно положительное 

чувство, объединяющее людей в 

группы, вместе с тем противопо-

ставляет их остальным группам.  

Последний концепт, демонстри-

рующий яркую и позитивно марки-

рованную идентичность жителей 

острова, – это Sardità (характер, 

сущность, дух сардов). Респонден-

ты семантически связывают этот 

концепт с психофизическим и ин-

теллектуальным развитием челове-

ка или с духовным и нравственным 

воспитанием (ит. formazione 

culturale), с образом жизни (ит. tutto 

il modo di vivere), способом суще-

ствования (ит. modi di essere). 

Таблица 1.  

Частотность концептов 

Концепт 
Называние  

собственно концепта 

Имплицитное описание кон-

цепта / апелляция к концепту 

La colpa 4 38 

La resistenza  0 8 

La comunità 7 21 

La solidarietà 4 15 

La sardità 2 27 
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Рис. 1. Семантическое поле концепта «идентичности» сардов 

 

Выводы 

1. Все опрошенные респонденты 

четко разделяют итальянский и 

сардинский языки. Таким образом, 

особенностью манифестации их 

идентичности как билингвов явля-

ется бикультурная (сардинская и 

итальянская) этническая идентич-

ность (сардинская). Стоит также 

отметить крайнюю степень пер-

фекционизма респондентов: они 

считали недостаточной свою язы-

ковую компетенцию, если не владе-

ли местным диалектом или облада-

ли малым лексическим запасом 

местного варианта. 

2. Все респонденты демонстри-

руют обширную этническую осве-

домленность, традиционно выделяе-

мую в качестве базовой составляю-

щей когнитивного компонента этно-

культурной идентичности. Респон-

денты глубоко погружены в соб-

ственную культуру и историю, тра-

диции и обычаи, с радостью делятся 

этой информацией, рассказывая о 

местных праздниках, видах пись-

менности, языке и его особенностях, 

танцах, традиционных стилях испол-

нения музыкальных произведений, 

поэзии, традиционных костюмах.  

3. Все респонденты демонстри-

руют позитивное восприятие своей 

этнической идентичности: они по-

ложительно оценивают свое член-

ство в этнической группе, свою 

группу и другие группы.  

4. Региональный язык выступает 

в качестве базового этнодифферен-

цирующего признака на территории 
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острова, однако в данном случае 

речь идет не об отношениях нацио-

нальной и этнической идентично-

стей, а о дифференциации внутри 

этнокультурной группы. Первичная 

дифференциация происходит сна-

чала в пределах области происхож-

дения и отражена в противопостав-

лении “le zone interne” и “le coste” 

(внутренние области и побережья), 

которые значительно отличаются 

вариантами языка. Затем диффе-

ренциация идет с опорой на вари-

ант сардинского, распространенно-

го в данном городе, деревне.  

5. Женщины более сдержанны и 

закрыты, практически не исполь-

зуют обобщений, апеллируют ис-

ключительно к своему опыту. Если 

все же делают обобщение (напри-

мер, «сарды немного ленивые»), то 

непременно смягчат свое высказы-

вание наречием «немного». Также 

данная группа респондентов отно-

силась гораздо более критично к 

мифам о происхождении народа, к 

преемственности современной 

культуры от нурагической.  

6. Большое значение для сардов 

имеют местные праздники, посвя-

щенные святым-покровителям го-

родов. Некоторые респонденты, 

однако, отмечали свою незаинтере-

сованность данными событиями, 

подчеркивая при этом их важность 

для культуры, а также необходи-

мость их сохранения и передачи 

последующим поколениям.  

7. Большинство респондентов 

указывали на чувство вины, кото-

рое они испытывают из-за посте-

пенного вымирания сардинского 

языка и забывания многих тради-

ций, связывая это с процессами 

итальянизации. Кроме того, они не 

обвиняют в этом государство и цен-

тральную власть, полностью «при-

знавая» собственную вину. 

Обсуждение результатов 

Полученные результаты позво-

ляют выявить особенности авторе-

презентации сардов, языковых про-

явлениях их этнокультурной иден-

тичности, особенности культуры и 

феномены, на которые они опира-

ются. Полученные в ходе работы 

данные можно соотнести с послед-

ними исследованиями, посвящен-

ными особенностям психологиче-

ского склада сардов – жителей обла-

сти Барбаджа, традиций и обычаев, 

и их значимости. Настоящее иссле-

дование представляет собой взгляд 

со стороны на области, традиционно 

закрытые для «чужаков», выявляя 

культурно-значимые концепты и 

системы ориентации становления 

этнокультурной идентичности.  

Центральный район внутренней 

Сардинии, как уже упоминалось 

выше, представляет собой наиболее 

архаичную область, больше других 

тяготеющую к сохранению тради-

ционности, ревностно оберегающие 

ее. Этим объясняется большое ко-

личество фольклорных феноменов, 

к которым апеллировали сарды, 

говоря о своем происхождении.  
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Аннотация. Внимание автора статьи направлено на аналитическое соотноше-

ние разных культур, культурных плоскостей, запечатленных в повести 

Б. К. Зайцева «Анна» (1929). Проблематика работы связана с необходимостью 

осмысления противоречия, оказавшегося между истинными взглядами писателя 

на дворянство и усадебную культуру прошлого и теми итогами и характеристи-

ками, которые оказались воплощены в произведении. Автор статьи объясняет 

определенную обособленность повести, возникающую из-за нехарактерного для 

Зайцева воплощения дворянской жизни и культуры. Увлечение автора судьбой 

героини, самодвижение сюжета, желание писателя подчеркнуть положительные 

стороны большинства персонажей, принадлежащих к разным социальным клас-

сам, привели к тому, что в повести закат дорогой для Зайцева усадебной культуры 

оказался изображен не только как последствие разрушительных действий совет-

ской власти и эпохальной смены ценностей, но и как результат слабости и безво-

лия русского дворянства. В работе отмечаются отдельные культурные артефакты, 

характерные для ушедшего усадебного прошлого, анализируются важные описа-

ния и детали интерьера и экстерьера усадеб, осмысляется значение единства гео-

графических топосов и наименований, представленных писателем в романе «Зо-

лотой узор» и повести «Анна». В статье рассматриваются образы центральных 

героев, девушки Анны и обожаемого ею отжившего помещика Аркадия Иванови-

ча, а также сопоставляемые и противопоставляемые писателем семьи Гайлисов и 

дворян Немешаевых. Отмечаются смысловые оппозиции, связанные с утвержде-

нием и сохранением семейного духа, образа родового гнезда. Автор статьи счита-

ет, что Зайцев хотел развести непохожие миры, показать примитивность ферме-

ров и закат дворянской культуры, надежду на ее воскресение в большом времени. 

Однако у писателя это не вполне получилось: разные миры оказались соотноси-

мыми и объединяемыми.  
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Abstract. The author of the article focuses on the analytical correlation between dif-

ferent cultures and cultural aspects, depicted in B. K. Zaitsev's story “Anna” (1929). 

The problematics of the study is connected with the need to comprehend the contradic-

tion between the writer's true views on the nobility and estate culture of the past as well 

as the results and characteristics that were embodied in the work. The article explains a 

certain detachment of the story, arising from the depiction of noble life and culture, 

which is uncharacteristic for Zaitsev.  The writer's fascination with the heroine's fate, 

his desire to emphasize the positive aspects of most of the characters belonging to dif-

ferent social classes, led to the fact that the story depicts the decline of Zaitsev's favorite 

estate culture not only as a result of the Soviet regime's destructive actions and the ep-

ochal change of values, but also as a consequence of the weakness and helplessness of 

the Russian nobility. The study points out certain cultural artifacts characteristic of the 

bygone estate past, analyzes important descriptions and details of the interior and exte-

rior of the estates, and considers the significant unity of geographical topoi and names 

that the writer uses in the novel “The Golden Pattern” and the story “Anna”. The article 

considers the images of the main characters, the girl Anna and the landowner Arkady 

Ivanovich who outlived his day, but who she adores, as well as the Gailis family and the 

noblemen Nemeshayevs, who the writer compares and contrasts. Semantic oppositions 

are noted referring to supporting  and preserving the family spirit and the image of the 

family nest. The author of the article believes that Zaitsev wanted to separate the dis-

similar worlds, to show the primitiveness of farmers and the decline of nobility culture 

with the hope for its resurrection in due time. However, the writer did not quite succeed: 

the different worlds turned out to be comparable and unifiable. 
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Введение 

Повесть «Анна» Б. К. Зайцева 

была впервые опубликована в па-

рижском журнале «Современные 

записки» № 36 и № 37 за 1928 г. и 

№ 38 за 1929 г. С одной стороны, 

это произведение писателя очень 

гармонично вписывается в контекст 

его эмигрантского творчества 1920-

х гг. М. Л. Вилесова и 

М. А. Хатямова справедливо отме-

чают, что «Анна» входит в «смерт-

ные повести» Зайцева этого време-

ни, сюжет каждой из которых за-

вершается гибелью центрального 

героя («Странное путешествие», 

«Авдотья-смерть», «Анна»). «В них 

подводится своеобразный итог рус-

скому этапу творчества, раскрыва-

ются причины невозможности су-

ществования героев (и самого авто-

ра) в изменившейся реальности», – 

подытоживают исследователи [Ви-

лесова, 2016, с. 54]. С другой сто-

роны, Т. Ф. Прокопов точно отме-

чает, что, читая «Анну», критики 

говорили об определенном поворо-

те в литературном пути Зайцева, но 

сам писатель «отнес повесть к чис-

лу своих “некоторых недоразуме-

ний”: “...Я не люблю эту вещь, не 

люблю просто. Она меня собствен-

но, мало выражает. Она как-то за-

бралась ко мне со стороны. В 

смысле внешнем, в смысле, так 

сказать, литературной техники или 

мастерства, что ли, она довольно 

удачна, но несмотря на это, я ее не 

люблю”» [Прокопов, 1999b, с. 13–

14]. Примечательно, что писатель 

подчеркивал некоторое идейное 

удаление повести от собственного 

внутреннего мира, но не отрекался 

от художественного уровня и изоб-

разительной силы произведения. В 

обзоре творчества Зайцева, напи-

санном к его 80-летию, авторы от-

метили, что повесть «Анна» явля-

ется одним из самых ярких произ-

ведений Зайцева в отношении пла-

стичности описания [Rzhevsky, 

1961, p. 328] (The novel “Anna” is 

“one of the clearest pieces of zaitsev’s 

work in regard to plasticity of de-

scription” [Rzhevsky, 1961, p. 328]). 

Г. Адамович писал, что в повести 

«Анна» Зайцев «впервые дал обра-

зы людей, вросших в самую гущу 

бытия, и образы эти удивительно 

правдивы, удивительно закончены: 

латыш Матвей Мартыныч, напри-

мер, или хотя бы земская докторша, 

добрая, честная, неглупая, с “гума-

нитарной” душой и портретом Ми-

хайловского на стене» [Адамович]. 

Критик далее недоумевал по пово-

ду неясности образа главной герои-

ни, считая, что «здоровую, простую 

девушку, выросшую в глуши, 

обремененную хозяйственными 

заботами, Зайцев наделил чертами 

тончайшей, почти неврастениче-
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ской духовности» [Адамович]. 

Считая повесть «Анна» большой 

удачей писателя, «шагом к жизни в 

ее плотском и физическом обли-

чье», Адамович, тем не менее, не 

предположил, почему она автора 

отчасти не удовлетворяла.  

Несмотря на то, что повесть 

«Анна» не раз становилась предме-

том изучения исследователей, во-

прос ее специфики, подчеркнутый 

самим писателем, остается до кон-

ца не проясненным. Целью данной 

статьи является аналитическое объ-

яснение определенной обособлен-

ности повести, возникшее, на наш 

взгляд, из-за несколько нехарак-

терного для Зайцева воплощения 

дворянской жизни и культуры, 

данного в произведении. Пробле-

матика статьи связана с необходи-

мостью осмысления противоречия, 

оказавшегося между истинными 

взглядами писателя на дворянство 

и усадебную культуру прошлого и 

теми итогами и характеристиками, 

которые оказались воплощены в 

повести. По нашему мнению, неко-

торое увлечение автора судьбой 

героини, самодвижение сюжета, 

желание писателя подчеркнуть по-

ложительные стороны большинства 

персонажей, принадлежащих к раз-

ным социальным классам, привели 

к тому, что в повести «Анна» закат 

дорогой для Зайцева усадебной 

культуры оказался изображен не 

только как последствие разруши-

тельных действий советской власти 

и эпохальной смены ценностей, но 

и как результат слабости и безво-

лия русского дворянства. 

А. М. Любомудров сообщает о 

том, что «в 1961 г. Зайцев прислал 

П. П. Ширмакову для передачи в 

РО ИРЛИ несколько писем к нему 

от разных корреспондентов, а так-

же рукопись повести “Анна”» [Лю-

бомудров, 2001, с. 164]. Литерату-

ровед публикует некоторые письма 

Б. К. Зайцева, в том числе его 

письмо к П. П. Ширмакову, начи-

нающееся словами: «Дорогой Па-

вел Петрович, вчера Сионский за-

шел, я сплавил через него “Анну” 

для Пушкинского Дома…» [Любо-

мудров, 2001, с. 186]. По нашему 

мнению, далеко не случаен тот 

факт, что Зайцев «сплавил» в Со-

ветский Союз лишь некоторые 

письма и не особенно дорогую для 

него повесть «Анна», которая, как 

он сам заметил, мало его выражает. 

Постараемся разобраться в том, что 

хотел сказать писатель, и в том, 

какой именно дворянская и усадеб-

ная культура ушедшего XIX в. и 

начала XX в. предстала в повести. 

 

Дворянские усадьбы, родовые 

гнезда: прошлое и настоящее их 

хозяев 

Прежде всего, перечислим и 

опишем бывшие и настоящие 

усадьбы, которые изображаются в 

произведении, их место и роль в 

движении сюжета. Повесть начина-

ется с изображения хозяйства ново-

го типа, устроенного на бывших 

помещичьих землях. Приехавший 
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из Латвии в Россию фермер Матвей 

Мартыныч покупает землю и дом, 

заводит хозяйство на свой лад. Но в 

художественном мире повести зна-

чимо, что дом и сад были построе-

ны еще до Матвея Мартыныча, он 

же возводил все хозяйственные по-

стройки для свиней, которыми 

очень гордится. Несмотря на тот 

факт, что Матвей Мартыныч изоб-

ражен писателем как неплохой хо-

зяин, автор сразу же показывает 

нам меру, которой измеряет жизнь 

этот человек: «Русские ничего не 

понимают, тут даже и помещики 

плохонько свинок держат» [Зайцев, 

1999, с. 347]. 

Зайцев показывает, что водво-

рение на русской земле чужих лю-

дей, в данном случае латышей, аб-

солютно равнодушных к русской 

культуре, приводит к полной поте-

ре былого представления об уса-

дебном бытии. О. В. Сямина анали-

зирует концепт «родовое гнездо», 

понимая под ним «определенный 

локус», «уникальное локальное 

единство времени и пространства, 

которому свойственны внутренняя 

самодостаточность», «определен-

ную духовную территорию, на ко-

торой разворачивается жизнь кон-

кретного рода в ее исторической 

последовательности и преемствен-

ности» [Сямина, 2020, с. 31]. По 

мнению исследовательницы, кон-

цепт «родовое гнездо» «несет в се-

бе идею живой памяти о предках, 

которая хранится и передается от 

поколения к поколению» [Сямина, 

2020, с. 31]. Зайцев как раз и пока-

зывает, что с приездом Матвея 

Гайлиса исчезает веками хранимая 

родовая память этих мест. Не слу-

чайно местные мужики недовольны 

таким ходом дел: то, что Матвей 

Мартыныч называет усадьбой, не 

связывается в их представлении с 

дворянской усадебной жизнью: 

«Мой папаша был Мартын, и он 

меня немножко научил трудиться, 

и мой сынок Мартынчик, то я в 

честь Мартына и назвал усадьбу. 

Конечно, мартемьяновски мужики 

недовольные, мои соседи, потому 

что прежде это было господина 

Ушакова именьице, и завсегда 

называлось Мартемьяновка. Но я 

десять лет здесь живу, и я могу 

свой дух заводить» [Зайцев, 1999, 

с. 349]. Под «духом» в данном слу-

чае понимается героем отнюдь не 

духовная жизнь, но свой уклад, 

утверждение линии собственного 

рода – то упрочнение семьи в 

окружающем мире, о котором мало 

думают изображенные Зайцевым 

дворяне.  

Писатель неоднократно на про-

тяжении всей повести показывает 

животное начало членов семьи 

Гайлисов – Мартына и его жены 

Марты. Существование ограничи-

вается для них выращиванием сви-

ней, хорошим и правильным веде-

нием хозяйства, эта жизнь жестока 

и первобытна, лишена человеческо-

го тепла и чуткости: «С великим 

благодушием резал он собственно-

ручно тех же самых боровов, за ве-
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сом и здоровьем которых следил 

при жизни их с такой любовью. Он 

и резал их с любовью. Они жили 

для его, Матвея Мартыныча, целей, 

он на них трудился, пропахивал для 

них картофель, косил овес, просо, 

ездил вдаль за жмыхами – он же 

распоряжался и их жизнью» [Зай-

цев, 1999, с. 362]. Писатель мастер-

ски передает животное начало в 

своих героях с помощью различных 

деталей: вот мы видим Марту, ко-

торая в первое свое появление на 

страницах повести предстает ре-

жущей на столе печенку гуся: «Му-

скулистая ее рука была запачкана 

кровью» [Зайцев, 1999, с. 348]. Пи-

сатель отмечает и впечатление Ан-

ны о Марте: «Марта была чиста 

телом, Анне же казалось, что от нее 

пахнет мясом» [Зайцев, 1999, 

с. 364]. А Матвея Мартыныча, 

влюбленного в Анну, последняя 

называет медвежатиной: «Руки це-

луешь, грудь целуешь… ах ты, 

медвежатина. От тебя тепло, ты 

хороший пес, шерстистый» [Зай-

цев, 1999, с. 401]. В начале повести 

и в конце ее, после смерти Аркадия 

Ивановича, Матвей Мартынович 

остается единственным близким 

Анне человеком, писатель прони-

цательно показывает, как, отталки-

вая его, героиня нуждается в тепле 

и понимании. 

Значимо, что писатель не сразу 

представляет нам всю Мартынов-

ку – есть там небольшая часть зем-

ли, хранящая память о прошлых 

временах: «Хоть и сюда доноси-

лось хрюканье свиней, все же ста-

рый яблоневый сад, времен далеко 

до-мартыновских, носил облик ми-

лых русских садов – некоего 

скромного рая» [Зайцев, 1999, 

с. 367]. Это упоминание об ушед-

шем рае в художественном мире 

повести очень важно, однако оно 

слишком незаметно и мимолетно, 

теряется в совокупности всех дру-

гих описаний усадебной жизни и не 

становится (как это, вероятно, было 

необходимо автору) одним из клю-

чевых.  

Насколько можно предполо-

жить, Зайцев планировал в повести 

пропеть осанну русской усадебной 

жизни, показать последние дворян-

ские семьи, теряющие насиженные 

гнезда, не по своей воле принима-

ющие изменяющуюся жизнь, дать 

пример честной и искренней геро-

ини, тянущейся к образованным и 

широким душою людям. Однако 

художественное воплощение оказа-

лось несколько иным.  

Писатель очень скрупулезно и 

образно представил большевиков, 

захватнические силы, инициативу 

разрушения прежнего дворянского 

благоденствия. Помимо образов 

гостей-революционеров, появляю-

щихся в первой главе, Зайцев со-

здает фигуру безжалостного Труш-

ки, с которым ассоциируется весь 

беспредел новой власти. Не слу-

чайно Зайцев все-таки гордился 

построением повести: в представ-

лении читателя сразу возникает 

параллель между фермером-
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«мясником» Гайлисом и режущи-

ми, убивающими людей представи-

телями новой советской власти. 

Читатель хорошо ощущает, что от-

ношение Матвея Мартыныча к сво-

им свиньям лучше, нежели отно-

шение революционеров к людям: 

«На Ефремовском хуторке на днях 

одинокую помещицу просто заре-

зали… вот как вы ваших… питом-

цев режете, Матвей Мартыныч» 

[Зайцев, 1999, с. 366]. Писатель в 

данном случае не уходит от исти-

ны, обвиняя в погромах и уничто-

жении усадеб не крестьян, а именно 

новую власть. Л. В. Рассказова кон-

статирует, что во многих случаях 

гибель библиотек и других куль-

турных ценностей была на совести 

представителей советской власти, а 

не крестьян»: «Именно в процессе 

планомерной “законной” ликвида-

ции имений, проводимой новой 

властью с весны 1918 г., и была 

уничтожена значительная часть 

культурного наследия, до того со-

бранная и сохранявшаяся крестья-

нами во многих усадьбах» [Расска-

зова, 2010, с. 48]. 

Не случайно рассматриваемая 

нами повесть носит имя героини – 

Анна оказывается самой деятель-

ной и отважной в изображаемое 

время перемен, личных, семейной и 

государственной катастроф. Необ-

ходимо признать, что вся мягкость 

и женственность героини, ее внут-

ренняя теплота спрятаны за напо-

ристостью, решительностью, го-

товностью к самоотдаче и за тяже-

лым физическим трудом. Вряд ли 

можно согласить с Г. Адамовичем, 

нашедшим в Анне следы неврасте-

нической духовности. На самом 

деле, эта героиня просто колоритно 

выделяется на фоне отсутствующих 

в повести мужчин. О. А. Богданова 

пишет, что «…в усадьбах Золотого 

и Серебряного века встречались 

крупные самобытные характеры, с 

метафизическим чутьем и онтоло-

гическим размахом, несмотря на 

нередко рутинный образ жизни... 

Этот аспект “усадебной культуры” 

впервые выдвинулся на заметное 

место и был положительно оценен 

именно в Серебряном веке в связи с 

разрушением традиционного обще-

ства в России, маргинализацией 

большой части народа, эскалацией 

массы и умалением индивидуаль-

ности как главного субъекта исто-

рии в Новейшее время» [Богданова 

2020, с. 265–266]. Необходимо при-

знать, что в повести «Анна» муж-

ских самобытных характеров, яр-

ких личностей нет. Желая воспеть 

усадебное бытие, создать правди-

вые истории разорения дворян, 

Зайцев параллельно реализовывал в 

повести и историю дворянского 

оскудения, связанную с безволием 

и постоянными излишествами, не-

умением выстраивать жизнь.  

В данном представлении дво-

рянства Зайцев идет вслед за писа-

телями еще XIX в. – С. Н. Атавой 

(Терпигоревым) [Андреева, 2013], 

А. И. Эртелем [Андреева, 2020]. К 

примеру, герой романа 
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А. И. Эртеля «Смена» (1894) честен 

и благороден, но при этом макси-

мально пассивен: «Мансуров не 

готов увезти свою любимую жен-

щину от ненавистного ей мужа, 

Мансуров абсолютно не способен к 

какой-либо деятельности. Герой 

живет лишь воспоминаниями, а 

центр их – картинки старой усадеб-

ной жизни» [Андреева, 2020, 

с. 116]. Точно такой же фигурой – 

слабой, больной и безвольной – 

оказывается Аркадий Иванович в 

повести «Анна».  

Две главы в повести имеют 

названия, аналогичные наименова-

ниям усадеб – «Серебряное», «Ма-

шистово». Эти названия читатель 

Зайцева помнит по его роману «Зо-

лотой узор»: «Село Серебряное по 

бокам речки Беспуты, на нагорном 

церковь александровских времен, 

огромный дом помещичий и 

парк…» [Зайцев, 1999, с. 134]. В 

повести «Анна», как и в «Золотом 

узоре», на первый план также вы-

ходит мотив близкой гибели усадь-

бы, предстающей перед героиней в 

настоящем дне все еще во всем ве-

ликолепии и масштабе: «Над купою 

парка вздымалась колокольня Се-

ребряного – перерезала зарю. Анна 

проехала мимо кладбища, мимо 

канавы старинного парка с голыми 

липами… и остановилась под елоч-

ками у большого белого дома» 

[Зайцев, 1999, с. 355–356]. Анна 

входит в дом через черный вход, 

так как стеклянное парадное 

крыльцо заперто, проходит через 

кухню, переднюю и попадает в 

комнату Марьи Гавриловны, 

«наспех теперь обращенную в сто-

ловую» [Зайцев, 1999, с. 356]. Мы 

видим самовар, начинающие запо-

тевать окна, но автор сразу же де-

лает оговорку, показывая велико-

лепие и особенность усадьбы: «Од-

нако в два большие, выходившие в 

сад, с далеким видом за реку, гля-

дело умиравшее холодно-

серебряное небо сквозь голубые 

ели у балкона – ели редкостные, 

калифорнийские» [Зайцев, 1999, 

с. 356]. Писателю очень дорого это 

ушедшее прошлое, он стремится 

при любой удобной возможности 

подчеркнуть его редкость, уни-

кальность. Но описания экстерье-

ров и интерьеров усадьбы в повести 

немногочисленны, главное впечат-

ление о состоянии усадебной куль-

туры у читателей складывается 

благодаря героям-дворянам.  

Собственно, семья Марьи Гав-

риловны Немешаевой была изоб-

ражена и в «Золотом узоре»: чита-

тель уже там видел эту кареглазую 

даму с проседью лет сорока пяти, 

которая очень спокойно и равно-

душно относилась к происходяще-

му, видел ее дочерей-хохотушек. 

М. Л. Вилесова и  М. А. Хатя-

мова считают, что использование 

Зайцевым уже знакомых топони-

мов, географических мест выступа-

ет как прием, который «призван 

отразить силу противоречий про-

шлого и настоящего: исследова-

тельский фокус перемещается на 
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другой социальный слой – герои-

интеллигенты уступают место фер-

мерам и крестьянам, позволяя 

представить трагедию революции 

не только с позиции близкого и по-

нятного автору круга (как в «Золо-

том узоре»), но и с точки зрения 

человека из народа, лишенного 

возможности бежать из страны» 

[Вилесова, 2016, с. 55]. По нашему 

мнению, это не совсем так – в «Ан-

не» Зайцев иллюстрирует не только 

безжалостность революционеров, 

но и слабость дворянства. 

Еще раз оговоримся о том, что 

писателю, по всей видимости, было 

несколько не по душе получившее-

ся в итоговом тексте повести «Ан-

на» представление о дворянстве в 

целом: вероятнее всего, Зайцев хо-

тел показать разных дворян, однако 

так дорогие его сердцу Немешаевы 

тоже оказались изображенными в 

несколько невыгодном свете.  

Отметим, что в образе семьи 

Немешаевых можно найти некото-

рые автобиографические черты, 

увидеть отдельные ситуации, ха-

рактерные для семьи Зайцевых. 

И. В. Пантелеев отмечает, что 

«приход к власти большевиков по-

разному отразился на судьбе Зай-

цевых. Волостное собрание поста-

новило Зайцевых и их соседей Му-

ромцевых из имения не гнать» 

[Пантелеев, 2022, с. 100]. Точно так 

же в романе «Золотой узор» и в по-

вести «Анна» большевики на неко-

торое время оставляют Немешае-

вых в их большом доме, пока, 

наконец, их не переселяют в Крас-

ный домик – бывший усадебный 

флигель.  

Несмотря на то, что Марья Гав-

риловна, Леночка и Муся описы-

ваются и характеризуются в романе 

и повести очень схоже, восприятие 

читателями этой семьи в обоих 

произведениях разное. В романе 

«Золотой узор» Немешаевы (на 

фоне Натальи Николаевны и ее 

близких) выглядят аристократами, 

спокойно и рассудительно прини-

мающими веления судьбы, в вот в 

повести «Анна» и семья, и гости 

выглядят иначе – уже не гордо, а 

жалостливо, и эта перемена отно-

шения происходит во многом из-за 

впечатления, производимого Арка-

дием Ивановичем.  

В «Золотом узоре» писатель не 

показывает нам истории Серебря-

ного, несмотря на происходящие 

изменения, у читателя есть ощуще-

ние правильности и глубокой уко-

ренённости усадебной жизни, а в 

повести «Анна» появляется мотив 

случайного обогащения, случайного 

наследования усадьбы. Зайцев в 

повести «Анна» не скрывает про-

махов человеческой и хозяйствен-

ной незрелости дворян-мужчин. 

Сначала мы узнаем о покойном 

Александре Андреевиче, бывшем 

владельце усадьбы, которая «сва-

лилась ему с неба»: «Не он строил 

этот дом, не он разводил парк и са-

жал под балконом голубые ели» 

[Зайцев, 1999, с. 357]. Писатель 

упоминает о неумении Александра 
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Андреевича организовать жизнь в 

имении: он пользуется всем полу-

ченным, но при этом ничего не 

хранит, исключительно раздает. 

Н. М. Селиверстова очень точно 

отметила, что после реформ 1860-

х гг. многие русские усадьбы были 

в состоянии упадка, так как поме-

щики просто не могли приспосо-

биться к вольнонаемному труду, 

организовать хозяйство в новых 

социально-экономических услови-

ях, что приводило, конечно, к паде-

нию высокой культуры части доре-

форменных усадеб [Селиверстова, 

2015, с. 174]. 

Именно к такому типу неспо-

собного помещика относится в по-

вести покойный Александр Андре-

евич, подобные же характеристики 

применимы и к Аркадию Иванови-

чу, в которого глубоко и страстно 

влюбляется главная героиня пове-

сти. В отживающем и больном ба-

рине Анна находит внутреннее 

тепло, ту широту души и ласку, ко-

торой лишены окружающие ее не-

образованные люди. По всей види-

мости, Зайцев прежде всего стре-

мился показать не столько чуж-

дость Анны тому миру, в котором 

она выросла, сколько ее интерес к 

дворянской культуре. «Я тебя за то 

и люблю, что ты барин... настоя-

щий», – признается она Аркадию 

[Зайцев, 1999, с. 381]. 

Так, к примеру, для Матвея 

Мартыныча врученные ему на со-

хранение шубы являются чужим 

добром, оставшимся материальным 

элементом барской жизни, для Ан-

ны эти шубы – своеобразный арте-

факт, физическое подтверждение 

того, что была иная среда, уходя-

щая, к которой она не успела при-

общиться. Вместе с тем в эпизоде 

разбора шуб, в своем внутреннем 

монологе, Анна сближает фигуры 

Александра Андреевича и Аркадия 

Ивановича: «Анна накинула на себя 

шубу. Как она легка, изящна! Мех 

мягко ласкал щеку. “Такая же, 

наверно, была и у Аркаши. И они 

вместе в Москву ездили. Александр 

Андреич тоже любил цыган”. Анна 

на мгновение закрыла глаза. Точно 

знакомое и милое объятие из иной 

жизни обняло ее» [Зайцев, 1999, 

с. 400]. Благодаря этой сцене мы 

еще раз убеждаемся в пассивности 

всех героев-дворян в повести. Ан-

на, обижаясь на Аркадия Иванови-

ча, не пропускающего равнодушно 

ни одной миловидной женщины, 

внутренне прощает его и оправды-

вает, противопоставляя в уме немо-

лодого барина современной ей мо-

лодежи. 

Г. П. Струве в своей работе о 

творчестве Б. К. Зайцева охаракте-

ризовал Аркадия Ивановича как 

«бывшего помещика, типичного 

беззаботного барина, ловеласа, ра-

зоренного революцией экономиче-

ски и физически, доведенного до 

смерти последствиями пьянства и 

разгула» [Struve, 1939, p. 448] 

(Anna, however, is in love with 

Arkady Ivanych, a former landowner, 

a typical carefree barin, a ladies' 
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man, who is ruined economically by 

the Revolution and physically, to the 

point of dying, by the effects of drink-

ing and a fast life [Struve, 1939, 

p. 448]). Символично, что такую 

характеристику герою дает русский 

поэт, литературный критик и ис-

следователь, сын П. Б. Струве, 

бывший в добровольческой армии 

и в 1919 г. вместе с отцом навсегда 

уехавший из России.  

Культурную, хозяйственную, 

человеческую сущность героя луч-

ше всего выражает его усадебка, 

стоящая на отлете. Описывая ее, 

Зайцев развеивает иллюзии о воз-

можной будущей жизни Аркадия и 

людей, подобных ему. Описания 

дома, природы – фруктового сада и 

еще нестарых берез – как будто 

дают некоторую надежду: «Фрук-

товый сад выдвигался прямо в по-

ле, обсажен был нестарыми береза-

ми. Этот прямоугольник берез на 

бугре виднелся издали, точно лег-

кий, стройный авангард некоторых 

главных сил» [Зайцев, 1999, с. 378]. 

М. В. Скороходов пишет, что эле-

менты внеусадебного пространства 

у Зайцева нередко выступают 

«стражами усадьбы, самим своим 

существованием обеспечивая ее 

жизнь» [Скороходов, 2020a, с. 53]. 

Однако автор категоричен в подве-

дении итога жизни Аркадия. Ока-

зывается, что сил уже нет: «Глав-

ных же сил и вообще не было» 

[Зайцев, 1999, с. 378], что жизнь 

превращается в существование: 

«…он все-таки существовал» [Зай-

цев, 1999, с. 378]. 

Зайцев дает читателю понять, 

что важные культурные особенно-

сти усадебной жизни дворян исчез-

ли не разом после революции, но 

еще задолго до нее были изнутри 

подточены самими же владельцами 

усадеб. Так, обычай гостеприим-

ства: «Характерной чертой уса-

дебной жизни было гостеприим-

ство. Как правило, посетители уса-

деб гостили несколько дней – зна-

комились с усадебными музеями и 

коллекциями, составляющими гор-

дость владельцев, осматривали 

окрестности» [Кузьмин, 2011, с. 44] 

трансформируется и перерождается 

в организацию постоянных празд-

ников и оргий. Аркадий Иванович 

рассказывает Анне про своего 

бывшего друга, Кладкина, не знав-

шего меры: «Именины, или там 

праздник, то водчонки, вина сколь-

ко твоей душе угодно. И наши же 

помещики так у него перепивались, 

что потом их на дорожках олёсов-

ского парка находили, или под ку-

стами с девками-мананками» [Зай-

цев, 1999, с. 381]. Аркадий Ивано-

вич повествует и про логичный фи-

нал такой жизни – проданное за 

долги имение, сознается в своей 

собственной схожести, в схожести 

многих помещиков с этим героем.  

А. М. Любомудров отметил ха-

рактерную черту Бориса Зайцева, 

которой он считает «плавность 

внутреннего духовного развития» 

[Любомудров, 2003, с. 50]. (О пути 
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духовного поиска писателя немало 

пишет и В. Т. Захарова [Захарова, 

2014]). Повесть «Анна» могла ка-

заться автору и не совсем своей, так 

как в ней писатель не вполне отра-

зил линию, этапы духовного поиска 

героини. Это все произошло пото-

му, что образ простой девушки-

труженицы, потянувшейся к уже 

пожившему и фактически отжив-

шему своё дворянину, вероятнее 

всего, возник для Зайцева вне ха-

рактерного для писателя размыш-

ления о человеческом пути. Анна – 

сложная фигура, но мало изменя-

ющаяся. Разумеется, писатель 

наделил свою героиню характерной 

для многих его персонажей осо-

бенностью – наличием своего мик-

рокосма, «отрешенного от конкрет-

ного быта, от повседневья – как бы 

второго глубокого плана, возника-

ющего в раздумьях наедине с со-

бой» [Прокопов, 1999а, с. 20]. Од-

нако для Анны не характерен путь 

нравственного и религиозного ро-

ста – его заменяет в романе труд-

ничество и самопожертвование.  

М. В. Скороходов склонен счи-

тать, что в повести «Анна» геогра-

фические объекты, различные ме-

ста объединяются воедино: «Мар-

тыновка, Серебряное, Машистово с 

окрестными деревнями и полями 

воспринимаются как единое про-

странство, которое  связывает то 

“сухой заморозок”, который “при-

нес некое облегчение”, то белое 

“действо”, “которое называется ме-

телью”, то сюжетные линии. Оби-

тателей усадеб и деревень связы-

вают проселочные дороги и неза-

метные тропки. Это цельный мир, в 

котором все взаимосвязано: в Мар-

тыновке выращивают свиней для 

продажи владельцам и гостям 

усадьбы в Серебряном, помещики 

из Серебряного приезжают в гости 

к Гайлисам на их хутор» [Скорохо-

дов, 2020b, с. 209]. Исследователь в 

данном случае приближается к еще 

одной возможной причине «непри-

ятия» писателем своей повести. Де-

ло в том, что автор, по всей види-

мости, стремился к большему 

обособлению усадебного дворян-

ского мира с его культурой от всего 

остального уже советского обще-

ства. Однако получалось всё 

наоборот: Немешаевы просили у 

Гайлиса поросят и обещали их вы-

кормить, при этом они сами неред-

ко наведывались с Гайлисам (и не 

брезговали обедами, ужинами и 

чаем). Обстановка небольшого до-

мика Гайлисов, с засиженными му-

хами окнами, не отталкивает 

Немешаевых: Леночка искренне 

говорит, что к Гайлисам очень хо-

рошо приезжать, чтобы покушать. 

 

Заключение 

По всей видимости, Зайцев хо-

тел развести непохожие миры в по-

вести: показать примитивность и 

забитость фермеров, вынужденных 

проводить всю жизнь бок о бок с 

животными, и по контрасту изобра-

зить закат дворянской культуры, 

надежду на ее воскресение в боль-
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шом времени. Однако у писателя 

это не вполне получилось: разные 

миры оказались соотносимыми и 

объединяемыми. Не сыграл реши-

тельного действия для противопо-

ставления разных культурных сред 

и авторский вневременной взгляд.  

Е. А. Мельникова отмечает, что 

«авторское дистанцирование в про-

зе Зайцева выражается в функцио-

нировании не только категории ли-

ца (субъекта), но и категории вре-

мени: для прозы писателя харак-

терна временная дистанция, взгляд 

на прошлое “со стороны”, с пози-

ций настоящего или “вечности”» 

[Мельникова, 2013, с. 37]. В пове-

сти очень тонко и проникновенно 

изображен природный мир, причем 

два значительных пейзажа являют-

ся не столько земными, сколько 

небесными. Первый пейзаж автор 

показывает нам в момент следова-

ния Матвея Мартыныча и Марты 

на убой свиньи. Герои, разумеется, 

не видят божественного в природе, 

но символы и знаки видит автор: 

«Белый снег, нынче родившийся, 

принес с высот заоблачных такую 

свежесть, такое бесплотное и как 

бы отрешенное благоухание, будто 

иной, прохладный и несколько 

грустный в нетленности своей мир 

сошел на землю. Все выбоины, ко-

леи и закостенелые неровности за-

пушил он. Нога ступала мягко, и 

то, что еще вчера терзало ее, нынче 

было уже погребено» [Зайцев, 1999, 

с. 374]. В этом пейзаже сочетаются 

и жизнь, и смерть, показано вечное 

обновление природы, происходя-

щее по воле высших сил. Второй 

пейзаж могла бы увидеть во всем 

его великолепии Анна, но она его 

почти не заметила. Примечательно, 

что пейзаж этот связан с парком в 

Серебряном: в то, что парк и 

впрямь становится серебряным, 

автором закладывается особый 

смысл – парк этот как бы благо-

словляется свыше быть таким, ка-

ким он был во времена дворянской 

усадебной культуры:  «Парк Се-

ребряного был сейчас очень сереб-

рян, весь в инее, в тихом обворо-

жении, густо и сонно заметены его 

аллеи. Где-то сквозь облака слегка 

сочится солнце. Не солнце, а блед-

ный на него намек, добрый знак – 

не вполне мир осиротел. Но и от 

знака уж искрятся по полям и в ти-

шине аллей парка удивительные 

алмазы, нежно и мелко перелива-

ют» [Зайцев, 1999, с. 389–390]. 

Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что повесть «Анна» не 

случайно оказалась в некоторой 

нелюбви у самого автора. Причина 

такого отношения писателя к про-

изведению заключается, как мы 

постарались показать, в том, что 

Зайцеву не удалось полностью раз-

вести и противопоставить различ-

ные культурные плоскости, не уда-

лось вознести на желаемую высоту 

образцы дворянской культуры. По-

следняя, конечно, не оказалась раз-

венчиваемой в повести, однако за 

счет изображения слабых и недея-

тельных героев-дворян и сильной 
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героини из другого стана писатель 

в разы усилил тему дворянского 

оскудения. Ю. И. Айхенвальд пи-

сал: «То что для остальных слитно, 

для Зайцева раздельно, и оттого 

мир, казалось бы исчерпанный, 

развернул перед ним новые непоча-

тые области» [Айхенвальд]. Не-

смотря на тот факт, что сам писа-

тель прохладно относился к пове-

сти «Анна», это произведение стало 

одним из новаторских для него как 

в плане содержания, так и в плане 

композиции – в повести оказались 

совмещены разные точки зрения и 

взгляды на жизнь, благодаря чему 

она получилась максимально объ-

емной и реалистичной.  
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