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Политика «мягкой силы» и процесс формирования  
гражданской идентичности: точки соприкосновения 

Татьяна Владимировна Бугайчук 
Доктор политических наук, кандидат психологических наук, доцент кафедры об-
щей и социальной психологии, теории и методики профессионального  
образования, Ярославский государственный педагогический университет  
им. К. Д. Ушинского, г. Ярославль 
mischenko@inbox.ru, https://orcid.org/0000-0001-6936-613X 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования «мягкой си-
лы» в политике для формирования и развития гражданской идентичности россиян. 
Акцентируется внимание не на традиционном применении «мягкой силы» в качестве 
инструмента внешней политики государства по созданию его привлекательного обра-
за для зарубежных партнеров, а на её использовании в качестве ресурса успешной 
реализации внутренней политики государства, направленной на сохранение и укреп-
ление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Автор убеждает, 
что «мягкая сила» должна быть нацелена на создание позитивного образа государства 
для собственных граждан с целью продвижения государственной политики и форми-
рования у россиян гражданской идентичности как основы стабильности общества и 
национальной безопасности страны. Сравнительно недавно появившийся политиче-
ский концепт «общероссийская гражданская идентичность» широко обсуждается и 
используется как в российских, так и в зарубежных политических кругах. Автор под-
черкивает, чем больше разнообразных политических инструментов, ресурсов и воз-
можностей государство и общество создает и использует для формирования граждан-
ской идентичности, тем более динамично и системно она формируется как залог со-
циально-политической стабильности и единения. Современный период историческо-
го развития мирового сообщества требует усиления политики «мягкой силы» по со-
зданию положительного образа многонациональной и многоконфессиональной Рос-
сии, особенно в сознании молодого поколения, посредством формирования ценност-
ной системы личности на основе единой истории и культуры, традиционных обще-
российских духовно-нравственных ценностей, общего языка и  образования, общих 
представлений  о семье и её роли в общественном развитии.  

Ключевые слова: гражданская идентичность; «мягкая сила»; молодое поколение; 
традиционные ценности; Россия; СМИ; государственная национальная политика 
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POLITICAL SCIENCE 

Original article 

“Soft power” policy and the formation of civil identity: common grounds 

Tatyana V. Bugaychuk 
Doctor of political sciences, candidate of psychological sciences, associate professor at the 
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Введение 

XXI век – это век «рождения» и 
применения новых политических 

механизмов и возможностей воз-
действия на гражданскую позицию 
личности. Одним из таких меха-
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низмов и является «мягкая сила». 
Сегодня, на наш взгляд, особенно 
остро встал вопрос о роли «мягкой 
силы» в становлении и развитии 
гражданской идентичности у моло-
дого поколения россиян.  Новые 
мировые реалии, связанные с циф-
ровизацией общества, специфиче-
скими условиями деятельности в 
период пандемии короновируса  и 
системной экономической и инфор-
мационной войной против России, 
актуализирующейся с началом спе-
циальной военной операции на 
Украине, четко показали значимость 
ориентации внутренней политики 
нашего государства на формирова-
ние гражданского самосознания 
россиян, патриотического воспита-
ния и гражданского образования 
детей и молодёжи. Основываясь на 
словах великого русского педагога 
К. Д. Ушинского « <…> дело воспи-
тания такое важное и такое святое, 
именно святое дело, так как именно 
здесь сеются семена благоденствия 
или несчастья миллионов соотече-
ственников, здесь раскрывается за-
веса будущего нашей родины» 
[Ушинский, 1950, с. 43] и собствен-
ном большом опыте практической 
педагогической деятельности, мы 
осмелимся утверждать, что воспи-
тание есть «мягкая сила». На основе 
сказанного в данной статье ставится 
крайне актуальный сегодня вопрос: 
«Какова роль политики «мягкой си-
лы» в формировании гражданской 
идентичности личности, а значит, 
и в развитии российской государ-
ственности?»  – и ведутся поиски 
ответа на него. 

Теоретические основания 
 исследования 

Понятие «мягкой силы» в поли-
тический сленг ввел американский 
политолог Джозеф Най [Най, 2006]. 
Под этим политическим феноме-
ном он понимал «способность по-
лучать желаемые результаты за 
счет привлекательности, а не при-
нуждения или финансовых ресур-
сов» [Nye, 2004. 191 p., Най, 2014, 
с. 56]. В своей статье Н. Н. Федото-
ва пишет так: «Мягкая сила (гибкая 
власть) – <…> это власть привлека-
тельности, в основе которой лежат 
три группы ресурсов, заключенные 
в ее культуре (в тех странах, где 
она привлекательна для других), ее 
политических ценностях (когда она 
действует согласно им у себя дома 
и за рубежом) и внешней политике 
(когда она рассматривается как ле-
гитимная, имеющая моральный ав-
торитет). Мягкая сила особенно 
сильна, когда работают все три ре-
сурса, но этого редко удается до-
стичь» [Федотова, 2022, с. 10]. 

Как отмечает А. С. Косякина, в 
российском политическом словаре 
термин «мягкая сила» официально 
появляется, начиная с 2012 года 
[Косякина, 2022]. Именно в этом 
году В. В. Путин, участвуя как кан-
дидат в выборах Президента РФ, в 
своей программной статье «Россия 
и меняющийся мир» заявил о необ-
ходимости использования инстру-
ментов «мягкой силы», благодаря 
которым Россия стала бы привле-
кательным и надежным междуна-
родным партнером, открытым для 
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сотрудничества с зарубежными 
странами [Путин В. В. Россия и 
меняющийся мир]. Данную мысль 
В. В. Путин подчеркивает в своем 
выступлении на совещании послов 
и постоянных представителей Рос-
сийской Федерации 9 июля 
2012 года. Он отмечает, что Россия 
отстает от других крупных между-
народных игроков, которые уже 
разработали и начали реализовы-
вать свои стратегии «мягкой силы». 
«…Традиционные, привычные ме-
тоды международной работы осво-
ены нашей дипломатией достаточ-
но хорошо, если не в совершенстве, 
но по части использования новых 
технологий, например, так называ-
емой мягкой силы, безусловно, есть 
над чем подумать» [Путин В. В. 
Россия в меняющемся мире … ]. 

Действительно, после распада 
Советского Союза Россия оказалась 
в глубоком социально-
экономическом кризисе и в этих 
условиях вопросы «мягкой силы» 
были фактически исключены из 
повестки дня руководства страны. 
А. О. Наумов отмечает тот факт, 
что в постсоветский период в Рос-
сии продолжали функционировать 
созданные еще во времена СССР 
институты «мягкой силы», но они 
работали по инерции, не получали 
должного финансирования и не да-
вали какого-либо результата 
[Наумов, 2019]. Отечественный 
ученый М. М. Лебедева, описывая 
существующее положение дел, об-
ращает внимание, что традицион-
ное и явно доминирующее в России 

понимание «мягкой силы» – это 
невоенные методы воздействия на 
противоположную сторону [Лебе-
дева, 2017]. Как мы видим, в нашей 
стране «мягкую силу» рассматри-
вали и часто до сих пор рассматри-
вают как инструмент внешней по-
литики государства. Но мы в своей 
статье постараемся уйти от этого 
стереотипного подхода и обратить 
внимание на применение «мягкой 
силы» во внутренней политике с 
целью  формирования и развития 
гражданской идентичности соб-
ственных граждан, начиная с само-
го раннего возраста, на основе со-
здания  положительного  образа  
нашей великой Родины. 

Результаты и дискуссия 
Гражданская идентичность как 

критерий государственной ста-
бильности, гарант национальной 
безопасности и развития государ-
ства в целом требует подключения 
всевозможных средств для ее фор-
мирования и развития [Бугайчук, 
2023]. Гражданская идентичность 
есть компонент гражданского са-
мосознания личности, определяю-
щий эту личность как часть госу-
дарства, гражданского общества, 
носителя гражданских ценностей, 
языка, культуры, исторической па-
мяти и т. д. И, конечно, важная 
роль в становлении идентичности 
отводится государству. К сожале-
нию, как отмечает политолог 
В. А. Авксентьев, долгое время в 
период «холодной войны», когда в 
мире  о нашей стране говорили в 
отрицательном ключе, у россий-



俄语国家评论 

Политика «мягкой силы» и процесс формирования гражданской идентичности: 
точки соприкосновения 

9

ских граждан (особенно у молоде-
жи) формировалась «негативная 
идентичность». Но, например, в 
период Перестройки и распада 
СССР доминировал вариант иден-
тичности «Россия – это часть Евро-
пы», – отмечает исследователь рос-
сийской «мягкой силы» В. Феклю-
нина [Feklyunina, 2015]. Эту мысль в 
своих научных трудах подтверждает 
и доктор политических наук 
В. А. Авксентьев. Он отмечает, что 
объекты негативного воздействия на 
идентичность менялись в зависимо-
сти от политической конъюнктуры. 
Так, основными «мишенями» в 
2016–2017 гг. стали российская гос-
ударственность, армия, православ-
ная церковь. Далее инструментом, 
направленным против российской 
идентичности, стал «большой 
спорт». Значимые для российских 
граждан события быстро «забыва-
лись» и активно критиковались. 
Например, зимняя олимпиада в Со-
чи 2014 года, мероприятие мирового 
масштаба, сопровождалась серьез-
ными резонансными антироссий-
скими событиями (бойкотом олим-
пиады главами зарубежных госу-
дарств, допинговым скандалом, в 
котором обвинили российских 
спортсменов, активизацией дей-
ствий сторонников евромайдана на 
Украине). Как мы понимаем, эти 
события «мешали» гражданам по-
ложительно воспринимать свою 
страну, испытывать чувство гордо-
сти.  Именно этого и хотели достичь 
противники развития России, боясь 
укрепления ее авторитета и её наци-

ональных интересов. Сегодня мы 
все замечаем, что интернет-СМИ 
активно заполняются сообщениями, 
например, «сбежали из России», 
«Россия проиграла…», «Россия – 
сосредоточение зла», «Россия угро-
жает свободному миру…» и т. д. 
[Авксентьев, 2018, с. 49]. Разве при-
веденные выше примеры, которые 
радостно обсуждаются в интер-
нет-пространстве, мы не имеем 
права трактовать как политиче-
ские инструменты подавления рос-
сийской государственности? Оче-
видно, что информационные техно-
логии активно влияли, влияют и бу-
дут влиять на состояние политиче-
ской, экономической, оборонной 
и других составляющих безопасно-
сти нашей Родины [Кондрашов, 
2017].  Мы им должны активно про-
тивостоять, используя «мягкую си-
лу» в процессе формирования и раз-
вития внутренней общероссийской 
гражданской идентичности.  

Нельзя не отметить, что в по-
следние годы вопрос о развитии 
общероссийской гражданской 
идентичности становится особенно 
актуальным. Ещё в 2016 году на 
заседании Совета при Президенте 
Российской Федерации по межна-
циональным отношениям в Астра-
хани Президент России Влади-
мир Путин одобрил идею принятия 
Закона о российской нации и отнес 
эту задачу «к актуальной, которую 
совершенно точно нужно реализо-
вать» (31.10.2016) [Указ о нацио-
нальных целях развития … ]. Вос-
питание патриотизма, формирова-
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ние гражданской позиции молодого 
поколения, в целом, является на 
сегодняшний день ключевой зада-
чей социокультурной модерниза-
ции общества и представляет одно 
из приоритетных направлений гос-
ударственной политики. Не слу-
чайно, задачами, обозначенными 
уже в «Концепции долгосрочного 
социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на пе-
риод до 2020 г.», было признано 
«гражданское образование и патри-
отическое воспитание молодежи, 
содействие формированию право-
вых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи», необ-
ходимость популяризации «обще-
ственных ценностей, таких, как 
<…> права человека, патриотизм, 
служение отечеству, ответствен-
ность, активная жизненная и граж-
данская позиция» [Концепции дол-
госрочного социально-
экономического … ]. Вот почему 
укрепление программ формирова-
ния единой российской граждан-
ской нации, национально-
государственной идентичности 
становится особенно значимой. В 
продолжение развития идей о рос-
сийской нации  и национальной 
политике В. В. Путин в 2018 году 
подписал два наиважнейших доку-
мента –  Указ «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» [Указ Прези-
дента … от 7 мая 2018 года № 204 
… ] и Указ «Стратегия государ-
ственной национальной политики 

Российской Федерации на период 
до 2025 года» [Стратегия государ-
ственной национальной … ]. Также 
были утверждены методические 
рекомендации для органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местно-
го самоуправления по вопросам 
реализации государственной наци-
ональной политики, где среди при-
оритетных задач была обозначена 
задача укрепления единства рос-
сийской нации на основе развития 
гражданской идентичности. Значи-
тельную ясность в решение упомя-
нутой задачи внесли: 

− обновленная Стратегия наци-
ональной безопасности РФ [Указ 
Президента РФ от 02.07.2021 
№ 400 … ]; 

− Указ «Об утверждении Основ 
государственной политики по со-
хранению и укреплению традици-
онных российских духовно-
нравственных ценностей» [Указ 
Президента РФ от 09.11.2022 
№ 809 … ]; 

− Концепция гуманитарной по-
литики [Указ Президента РФ от 
05.09.2022 № 611 … ]; 

− новая Концепция внешней по-
литики России [Указ Президента 
Российской Федерации от 
31.03.2023 г. № 229 … ].  

Во всех этих документах обозна-
чены важные аспекты развития рос-
сийского государства, – цивилиза-
ции  –  которое привержено «прин-
ципам равенства, справедливости, 
невмешательства во внутренние дела 
других государств», готово к «взаи-
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мовыгодному сотрудничеству без 
предварительных условий», признает 
«национальную и культурную иден-
тичность, традиционные духовно-
нравственные ценности величайши-
ми достижениями человечества и 
видит их основой для последующего 
благополучного развития человече-
ской цивилизации» [Указ Президен-
та … от 21.07.2020 № 474 … ]. Важ-
ным идеологическим механизмом 
стала президентская платформа 
«Россия – страна возможностей», 
охватывающая своими проектами 
самые разные целевые аудитории и 
наглядно показывающая, чем живет 
и чем гордится российское общество.  

Все представленные выше до-
кументы показывают направление 
развития и внутренней, и внешней 
политики государства, где граж-
данская идентичность обозначена 
как основной современный полити-
ческий концепт. В связи с этим 
очевидно, что ключевые политиче-
ские «битвы» сегодня идут за си-
стему ценностей, за четкое чувство 
идентификации «свой-чужой», 
то есть за сознание людей. В про-
тиворечивых условиях глобализа-
ции и деглобализации возникают и 
целенаправленно «взращиваются» 
маргинальные идентичности, кото-
рые больше связаны с кризисом 
идентификационного развития, 
ориентированы на преобладание 
личного над коллективным. В 
XXI веке именно идентичность 
становится главной темой, на кото-
рую направлена  чужая «мягкая 
сила» в информационных и ги-

бридных конфликтах [Авксентьев, 
2018]. Вот почему «мягкая сила» 
государства должна быть ориенти-
рована в первую очередь на своих 
граждан, именно они должны стать 
основными субъектами восприятия 
важных для нашей страны и циви-
лизации смыслов. 

Таким образом, одной из основ-
ных проблем использования «мяг-
кой силы» с целью формирования 
гражданской идентичности лично-
сти в XXI веке является проблема 
готовности и умения  граждан, так 
называемых реципиентов инфор-
мационного воздействия, работать 
с информацией: воспринимать, ин-
териоризировать и операционали-
зировать ее с учетом сформирован-
ной системы ценностей и, соответ-
ственно, собственной идентично-
сти. При этом как отмечает 
А. В. Борисов, «мягкая сила» 
начнет «работать», когда доверие к 
информации и готовность действо-
вать в соответствии с ней базирует-
ся на репутации источника воздей-
ствия, также связанного с ожидае-
мой потенциальной выгодой, кото-
рую приобретает, или, как ему ка-
жется, может приобрести потреби-
тель информации. Информацион-
ное сообщение лишь тогда стано-
вится элементом системы, обеспе-
чивающей трансляцию «мягкой 
силы», когда оно опирается на 
успех источника информационного 
сообщения. «Мягкая сила» лежит в 
основе воздействия – она позволяет 
менять повестку дня, создавая тот 
социальный порядок, который со-
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ответствует целям ее обладателя 
[Борисов, 2020]. Именно поэтому в 
вопросах формирования граждан-
ской идентичности «мягкая сила» 
должна быть ориентирована на со-
здание собственного российского 
контекста, а не на борьбу с запад-
ными идеями, так как само понятие 
борьбы уже связано с «жесткой си-
лой». Значит, политика «мягкой 
силы» не может сводиться только к 
продвижению и навязыванию цен-
ностей и норм  гражданам своей 
страны, воздействию на массовое 
сознание, информационному со-
провождению внешнеполитических 
усилий государства. «Мягкая си-
ла» – это система  рассказов об 
успехах нации и страны на протя-
жении её истории, побуждающих 
граждан разделять общие ценности 
и  следовать государственным пу-
тем (Например,  рассказы о победе 
России в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., о достижениях 
наших спортсменов на различных 
спортивных состязаниях,  об успе-
хах российской науки,  о создании 
самой действенной  вакцины про-
тив коронавируса в пик эпидемии и 
т. д.). Для российского народа 
«мягкая сила» выступает инстру-
ментом умелой  политики инфор-
мирования всех социальных слоев  
об успехах и достижениях Родины 
как в прошлом, так и в самых раз-
ных сферах жизни и деятельности 
современного сообщества.  

На наш взгляд, история страны, 
религия, семья, культура, спорт, 
язык, образование  и наука – это 

основные ресурсы  внутренней по-
литики «мягкой силы» России. Но, 
к сожалению, как отмечает амери-
канский специалист по изучению 
России, М. Ларуэль, спецификой 
«мягкой силы» России является то, 
что она носит не универсальный, а 
«нишевый» характер. Под этим 
ученый понимает ограниченный 
характер воздействия  политики 
«мягкой силы»: ориентацию на до-
статочно узкую аудиторию граждан 
страны, использование небольшого 
количества имеющихся российских  
информационных ресурсов, к кото-
рым традиционно можно отнести 
российскую историю и культуру, 
историко-культурное советское 
наследие, а также современную 
консервативную политическую 
идентичность россиян  и статус 
России как защитника от либераль-
ного порядка на международной 
арене [Laruelle, 2021]. 

Выводы 
Очевидно, что сегодня мы 

должны на государственном уровне  
отказаться от «нишевого» характе-
ра внутренней политики «мягкой 
силы» и  формировать общероссий-
скую гражданскую идентичность 
путем системной интеграции как 
традиционных, так и современных 
ценностей и смыслов российского 
государства и общества во всех 
жизненных областях. Носителями 
этих смыслов и ценностей должны 
стать педагоги, наставники, роди-
тели, политики, общественные дея-
тели, предприниматели, работники 
СМИ, блогеры, – все те, кто являет-
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ся патриотом России, думающим о 
её сохранении и развитии, и одно-
временно служит авторитетом для 
молодого поколения, от граждан-
ского самосознания которого зави-
сит будущее нашей цивилизации.   

Значит, при проведении полити-
ки «мягкой силы» важно обращать 
внимание на отличительные осо-
бенности современной российской 
молодежи. Молодое поколение, 
безусловно, гораздо более инфор-
мировано, меньше подвержено сте-
реотипным представлениям о про-
шлом нашей страны, его отноше-
ние к мировым глобалистким и ли-
беральным идеям достаточно пози-
тивное или нейтральное, но при 
этом следует учитывать «гибкость 
и пластичность» мышления моло-
дых. Молодежи, в целом, присущи 
патриотические чувства, она готова 
выстраивать свою гражданскую 
позицию в соответствии с направ-
лением, которое задается государ-
ственной политикой. Но её посто-
янное погружение в мировую ин-
формационную среду посредством 
новых технологий требует соответ-
ствующих новых подходов к фор-
мированию самосознания становя-
щейся личности. Несомненно, что 
системное и продуманное на госу-
дарственном уровне с позиций 
формы и содержания использова-
ние политики  «мягкой силы» внут-
ри страны (прежде всего в системе 
образования, науки и культуры, в 
средствах массовой информации и 
институтах гражданского обще-
ства) будет способствовать эффек-

тивности сложного в период миро-
вой социально-политической не-
стабильности процесса формирова-
ния и развития общероссийской 
гражданской идентичности.     

Попробуем выделить основные 
условия эффективного формирова-
ния гражданской идентичности с 
учетом использования ресурсов 
«мягкой силы» внутри российского 
государства. 

Во-первых, в образовательной и 
молодежной политике государства 
следует уделять особенно большое 
внимание вопросам эффективной 
работы общественно-
государственной системы форми-
рования общероссийской граждан-
ской идентичности. 

Во-вторых, в процессе формиро-
вания общероссийской гражданской 
идентичности обязательно учиты-
вать исторические, культурные, со-
циальные, политические, экономи-
ческие, национальные и конфессио-
нальные особенности  страны. 

В-третьих, предложенный си-
стемный, интегративный характер 
использования «мягкой силы» в 
процессе формирования общерос-
сийской гражданской идентичности, 
с одной стороны, должен способ-
ствовать преодолению «нишевости» 
политики «мягкой силы», а с другой 
стороны, должен стать основой пре-
емственности процесса формирова-
ния гражданской идентичности и 
системного взаимодействия субъек-
тов реализации процесса  (начиная с 
семьи и детского сада и заканчивая 
вузом и местом работы).  
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В-четвертых, в постиндустри-
альную информационную эпоху 
необходимо понимать превалиру-
ющую роль и особую значимость 
СМИ в формировании как личной, 
так и коллективной  гражданской 
идентичности на основе общей 

ценностной системы: единой исто-
рии и культуры, традиционных об-
щероссийских духовно-
нравственных ценностей, общего 
языка и образования, общих пред-
ставлений о семье и её роли в об-
щественном развитии.  
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Аннотация. Автором статьи предпринята попытка изучить как часто ино-
странные студенты из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Китая сталкива-
ются с разного рода конфликтами (межнациональными, межкультурными, меж-
конфессиональными). В рамках исследования выявлено, что граждане стран 
СНГ в большей степени, чем представители Китая, сталкиваются с агрессией со 
стороны представителей других национальностей. Установлено, что у иностран-
ных студентов, чьи родители имеют высшее образование, лучше развиты навыки 
и умения по разрешению конфликтов. Чем выше уровень освоения русского язы-
ка тем, меньше оказывает стрессогенное воздействие новая культура на человека. 
Девушки-мигранты больше, чем юноши мигранты подвержены  «культурной 
утомляемости». В процессе исследования выявлено, что чем ниже уровень обра-
зования у иностранного гражданина, тем выше степень неприязни, предубежде-
ния, вражды по отношению к гражданам РФ. Автором статьи установлено, что 
чем выше курс обучения, тем меньше иностранный гражданин испытывает в рам-
ках обучения в вузе предубежденность и вражду. Чем ниже курс обучения, тем 
чаще конфликты возникают из-за языковых барьеров и интерпретативных оши-
бок. Выявлено, что большая часть студентов граждан РФ на 1 курсе имеет четко 
устоявшиеся стереотипы в отношении представителей других национальностей 
(иностранных граждан), что при определенных ситуациях приводит к конфлик-
там. Национальность иностранного гражданина влияет на процесс коммуникации: 
к гражданам из Китая российские студенты относятся лучше, чем к гражданам из 
Таджикистана, Узбекистана. Доказано, что чем больше опыт межкультурного 
взаимодействия у российских студентов с иностранными гражданами, тем мень-
ше стереотипов о ценностях и нормах, присущих иностранным студентам, маги-
странтам, что напрямую ведет к сокращению конфликтов. 
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Актуальность исследования 
Согласно информации МВД РФ, 

в последнее время в России наблю-

дается рост межнациональных, 
межкультурных и межконфессио-
нальных конфликтов. По данным 
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социологов, в основном эти кон-
фликты возникают из-за непонима-
ния и незнания межнациональных, 
межкультурных и межконфессио-
нальных особенностей, и взаимо-
действия людей друг с другом, при 
вербальной, невербальной и пара-
вербальной (тембр, громкость и 
т. д.) коммуникациях [Бабуркин, 
2017]. Попадая в другую культур-
ную среду, не каждый способен 
пережить «шок культурного пере-
хода» («культурный шок»), в ре-
зультате человек становится агрес-
сивным, вспыльчивым и т. д.  

Проблемы возникают не только 
у тех, кто приехал (психическое 
потрясение), а также и у той части 
населения, которая взаимодейству-
ет с иностранными гражданами. 
Из-за постоянного стресса, депрес-
сии, незнания основ культуры 
страны пребывания, а также навя-
занного рекламой, фильмами и т. п. 
«образа успеха», часть иностран-
ных граждан часто идет на кон-
фликты. Кроме того, ситуация 
усложняется еще и тем обстоятель-
ством, что примерно одна треть 
мигрантов не может адаптировать-
ся к быстро меняющейся реально-
сти и начинают совершать пре-
ступления. 

По мнению позиционных экс-
пертов, чем выше уровень образо-
ванности или образования у ино-
странного гражданина, тем меньше 
вероятность перехода конфликтной 
ситуации в конфликт. Но, к сожа-
лению, по данным статистики МВД 
России, наблюдается рост преступ-

ности (экстремизм, терроризм, рас-
пространение наркотиков) среди 
иностранных граждан, обучающих-
ся в российских вузах. Учитывая 
вышеизложенное, мы предприняли 
попытку проанализировать уровень 
межнациональных, межкультур-
ных, межконфессиональных кон-
фликтов среди иностранных сту-
дентов, обучающихся в российских 
вузах и меры, принимаемые вла-
стями по их профилактике.   

Постановка проблемы 
В мире существует огромное 

количество крупных этносов (более 
8 тыс.), а всего государств по дан-
ным ООН 193, то есть большинство 
стран мира являются многонацио-
нальными. При этом надо помнить, 
что ни одно общество не является 
однородным по составу. В обще-
стве, как правило, присутствуют 
различные этнические культуры и 
субкультуры. По этой причине, 
ученые разных стран мира, активно 
изучают причины межнациональ-
ных, межкультурных, межконфес-
сиональных конфликтов и пути их 
преодоления [Asquer, 2020; Lebeau, 
2022; Килимник, 2022; Казарова, 
2022; Субеев, 2019].  

Проведенный нами вторичный 
анализ показал, что в основном 
ученые изучают проблемы, связан-
ные с профилактикой экстремизма 
и ранним предупреждением меж-
национальных конфликтов [Давы-
дов, 2021; Килясханов, 2020; 
Lymarev, 2018; Mattsson, 2016]. 
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Роль культуры межнациональ-
ного общения в предупреждении 
конфликта культур широко осве-
щена в трудах видных ученых со-
циологов и политологов [Мати, 
2017; Таланов, 2022]. 

Политологи, филологи, культу-
рологи пришли к единому мнению, 
что к коммуникационным кон-
фликтам чаще всего ведет низкая 
готовность к адаптации, а также 
фрустрированные индивидуальные 
потребности [Гаврилов, 2017]. 

Российские социологи пришли к 
выводу, что причинами коммуни-
кативных конфликтов являются не 
только культурные различия, но и 
социальное неравенство, конфликт 
поколений и т. п. [Елисеева, 2020].  

Для минимизации причин, веду-
щих к межэтническим, межконфесси-
ональным и межкультурным кон-
фликтам политологи предлагают про-
водить больше мероприятий, направ-
ленных на знакомство людей с куль-
турными традициями и особенностя-
ми представителей других этносов и 
т. п. [Месилов, 2017; Зазнаев, 2021]. 

Зарубежные ученые в своих ис-
следованиях пришли к выводу, что 
образование является эффективным 
средством профилактики межнацио-
нальных конфликтов [Borden, 2014; 
Bruckmann, 2014; Delaney, 2014; 
Lebeau, 2022]. 

Выводы, полученные исследова-
телями, учитывались нами при раз-
работке программы исследования.  

Эмпирическая база исследования 
Анализ статистики Росстата де-

монстрирует, что в российских ву-

зах в настоящее время обучается 
наибольшее количество иностран-
ных граждан из Казахстана, Таджи-
кистана, Узбекистана и Китая. 
Учитывая данное обстоятельство, 
мы решили провести опрос среди 
студентов, магистрантов и аспи-
рантов из этих стран, чтобы учесть 
их значительное представительство 
в российских учебных заведениях.  

В 2023 году были опрошены 
иностранные студенты (4 курса), 
магистранты (2-го года обучения), 
обучающиеся в: РУДН; КФУ; 
МФПУ; СПбПУ; МГУ; ВШЭ; 
СПбГУ. 

При исследовании была приме-
нена двухступенчатая выборка, вы-
борка квотная со случайным меха-
ническим отбором респондентов на 
две ступени: 

Первая ступень – отбор вузов, в 
которых в 2023/2024 академическом 
году обучалось наибольшее количе-
ство иностранцев. Отобрали 7 вузов. 

Вторая ступень – онлайн опрос. 
Сначала пользователи самых попу-
лярных социальных сетей (ВКонтак-
те), увидев рекламу на веб-сайте, ре-
гистрировались на сайте панели. За-
тем респондент оставлял базовую 
социально-демографическую ин-
формацию о себе (свою профильную 
анкету) и только после этого, он ста-
новился участником панели. Если 
респонденты соглашались принять 
участие, то переходили по ссылке и 
самостоятельно заполняли анкету. 
Специальная программа позволяла 
контролировать, что каждый респон-
дент может отдать свой голос только 
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один раз. Онлайн-опрос проводился 
в соответствии с заданными квотами, 
рассчитанными для каждого вуза в 
соответствии с численностью в нем 
иностранных студентов. 

Переменные квотирования: пол, 
страна, уровень образования родите-
лей, статус (студент, магистрант). 
Объем выборки составил n=1 200 
человек. 

Для респонедентов проводилась 
серия глубинных интервью с ино-
странными студентами, магистран-
тами, n=50. 

Проведена серия глубинных ин-
тервью позиционных экспертов 
(председатели региональных отде-
лений Общероссийской обще-
ственно-государственной организа-
ции «Ассамблея народов России»; 
члены общественно наблюдатель-
ных комиссий (ОНК); ученые, ко-
торые занимаются предотвращени-
ем межнациональных, межкон-
фессиональных и межкультур-
ных конфликтов), n=50. 

Авторская гипотеза 
Государственная политика РФ по 

предотвращению межнациональных, 
межконфессиональных и межкуль-
турных конфликтов будет более эф-
фективной по сравнению с имею-
щейся практикой, при соблюдении 
следующих условий: 

− улучшения (совершенствова-
ние) миграционной политики; 

− повышения уровня взаимо-
действия между государственными 
ведомствами в сфере профилактики 
межнациональных конфликтов; 

− граждане РФ будут проявлять 
терпимость по отношению к пред-
ставителям других этнических, 
культурных и религиозных групп 
путем преодоления стереотипов в 
межкультурном общении; 

− если обяжут иностранных 
граждан при получении визы, 
гражданства, поступления в обра-
зовательное учреждение проходить 
(тренинги) обучение по межкуль-
турной коммуникации; 

− во всех вузах, в которых учат-
ся иностранные граждане, ввести в 
учебную программу курс «Основы 
межкультурной коммуникации»; 

− преподавателям систематиче-
ски повышать квалификацию по 
формированию межкультурной то-
лерантности и стратегии разреше-
ния конфликтов. 

Рабочие гипотезы 
1. граждане стран СНГ в боль-

шей степени, чем представители 
Китая, сталкиваются с агрессией со 
стороны представителей других 
национальностей; 

2. у иностранных студентов, чьи 
родители получили высшее образо-
вание, лучше развиты навыки и уме-
ния по разрешению конфликтов; 

3. иностранные студенты из се-
мей, чьи родители не получали 
высшего образования, имеют фраг-
ментарные представления о страте-
гии разрешения конфликтов; 

4. чем выше уровень освоения 
русского языка, тем меньше оказы-
вает стрессогенное воздействие но-
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вая культура на человека (меньше 
«культурный шок»); 

5. девушки-мигранты, больше 
чем юноши-мигранты, подвержены 
«культурной утомляемости» («шо-
ку культурного перехода»); 

6. чем ниже уровень образова-
ния у иностранного гражданина, 
тем выше степень его неприязни, 
предубеждения, по отношению к 
гражданам РФ; 

7. чем выше курс обучения, тем 
меньше предубежденности и враж-
ды испытывает иностранный граж-
данин во время учебы в высшем 
учебном заведении; 

8. чем ниже курс обучения, тем 
чаще возникают конфликты из-за 
языковых барьеров и интерпрета-
тивных ошибок; 

9. на первом курсе большинство 
студентов – граждан РФ, имеют 
четко устоявшиеся стереотипы в 
отношении представителей других 

национальностей (иностранных 
граждан), что при определенных 
ситуациях приводит к конфликтам. 
Национальность иностранного 
гражданина влияет на процесс ком-
муникации. Российские студенты 
положительно относятся к гражда-
нам из Китая, чем к гражданам из 
Таджикистана и Узбекистана. 

10. Чем больше опыт межкуль-
турного взаимодействия у россий-
ских студентов с иностранными 
гражданами, тем меньше у них сте-
реотипов о ценностях и нормах, 
присущих иностранным студентам 
и магистрантам, что напрямую ве-
дет к сокращению конфликтов. 

Результаты исследования 
Сначала мы изучали, как ино-

странные студенты относятся к лю-
дям других национальностей, куль-
туры или лицам, исповедующим 
другие религии (см. табл. 1). 

Таблица 1. 
Ответы респондентов на вопрос: «Как Вы относитесь к людям других 
национальностей?» 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы 
Иностранные граждане из различных стран 

Казахстан Узбекистан Таджикистан Китай 
Положительно ко всем людям 33 45 28 60 
Положительно, но только к некото-
рым национальностям 

28 14 17 11 

Отрицательно ко всем людям 7 5 5 — 
Отрицательно, но только к некото-
рым национальностям 

12 14 21 11 

Нейтрально 14 10 10 13 
Нейтрально, но только к некоторым 
национальностям 

6 7 14 5 

Затрудняюсь ответить — 5 5 — 
 

Как видно из ответов опрошен-
ных, большая часть студентов из Ки-
тая положительно относится к лю-

дям других национальностей. Вызы-
вает озабоченность тот факт, что ряд 
студентов из Казахстана, Узбекиста-
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на, Таджикистана и Китая указали, 
что отрицательно относятся к пред-
ставителям ряда национальностей. В 
анкете были предусмотрены откры-
тые вопросы, чтобы респонденты 
могли дать развернутые ответы. Так, 
большинство опрошенных незави-
симо от гендерных особенностей и 
национальности отметили, что в 
рамках обучения на 1 курсе имели 
множество негативных стереотипов 

относительно граждан ряда нацио-
нальностей. Со временем через об-
щение, в рамках спорта, волонтер-
ства, самодеятельности и т. д., нега-
тивные стереотипы удалось разре-
шить. 

Далее мы изучали, как ино-
странные студенты относятся к лю-
дям, исповедующим другие рели-
гии (см. табл. 2). 

Таблица 2. 
Ответы респондентов на вопрос: «Как Вы относитесь к людям,  
исповедующим другую религию?» 

(в %, от числа ответивших) 
 

Ответы 
Иностранные граждане из различных стран 

Казахстан Узбекистан Таджикистан Китай 
Нейтрально к людям, исповедую-
щим другую религию 

37 44 50 12 

Положительно, но только к некото-
рым конфессиям 30 23 21 — 

Положительно к людям, исповеду-
ющим другую религию 

25 15 13 80 

Отрицательно, но только к некото-
рым конфессиям 8 13 16 — 

Отрицательно ко всем людям, испо-
ведующим другую религию 

— — — — 

Нейтрально, но только к некоторым  
конфессиям — — — — 

Затрудняюсь ответить — 5 — 8 

 
Из ответов респондентов следу-

ет, что большинство студентов из 
Китая относятся положительно к 
представителям других конфессий, 
в то время как большинство сту-
дентов из Узбекистана и Таджики-

стана выражают нейтральное от-
ношение к представителям других 
религий. Далее мы изучали, как 
иностранные студенты относятся к 
людям другой культуры 
(см. табл. 3). 
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Таблица 3. 
Ответы респондентов на вопрос: «Как Вы относитесь к людям 
 другой культуры?» 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы 
Иностранные граждане из различных стран 

Казахстан Узбекистан Таджикистан Китай 
Положительно ко всем людям, 
представляющим иной культурный 
код 

40 50 32 67 

Положительно, но только к некото-
рым людям другой культуры 30 16 22 13 

Нейтрально 18 15 15 15 
Отрицательно, но только к некото-
рым людям другой культуры 12 14 21 — 

Нейтрально, но только к некоторым  
людям другой культуры — — — 5 

Отрицательно ко всем людям, пред-
ставляющим иной культурный код 
(иную духовную или художествен-
ную культуру) 

— — 5 — 

Затрудняюсь ответить — 5 5 — 
 

Анализ таблиц 1-3 показывает, 
что, в целом, респонденты положи-
тельно относятся к представителям 
другой культуры, чем к людям другой 
национальности и вероисповедания. 

Далее мы изучали, испытывают 
ли иностранные студенты пробле-
мы при общении с людьми других 
национальностей, культур или ве-
роисповеданий (см. табл. 4). 

Таблица 4. 
Ответы респондентов на вопрос: «Испытывали или испытываете Вы 
проблемы при общении с людьми других национальностей, культур 
или вероисповеданий в рамках обучения в вузе?» * 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы 
Иностранные граждане из различных стран 

Казахстан Узбекистан Таджикистан Китай 
Сейчас нет проблем при общении 90 89 87 85 
Были проблемы на 1 курсе 12 14 21 11 
Были проблемы на 2 курсе 8 6 7 — 
Были проблемы на 3 курсе — — — — 
Были проблемы на 4 курсе — — — — 
На 1 курсе магистратуры — — — — 
На 2 курсе магистратуры — — — — 
Есть проблемы при общении, но 
только с представителями некото-
рых национальностей 

5 6 8 5 

Есть проблемы при общении — — — — 
Затрудняюсь ответить 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 респон-
дентов, проблемы при общении 
были только у небольшого числа 
иностранных студентов, в основ-
ном, на 1 и 2 курсах обучения. 

Далее мы изучали, испытывают 
ли иностранные студенты пробле-
мы при общении с людьми других 
национальностей, культур или ве-
роисповеданий вне рамок обучения 
в вузе (см. табл. 5). 

Таблица 5. 
Ответы респондентов на вопрос: «Испытываете ли Вы в настоящее 
время проблемы при общении с людьми других национальностей, 
культур или вероисповеданий вне рамок обучения в вузе?»* 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы 
Иностранные граждане из различных стран 

Казахстан Узбекистан Таджикистан Китай 
В общественных местах 26 67 78 6 
В районе проживания вне общежи-
тия 

13 25 34 5 

В других районах города 12 25 34 — 
В общежитие 5 5 6 — 
В общественном транспорте — 5 6 — 
В вузе — — — — 
Не испытывают проблем — — — 84 
Затрудняюсь ответить 5 5 6 5 

*Количество процентов по вертикали больше 100, 
 так как респонденты могли дать несколько вариантов ответов 

Из ответов видно, что студенты 
из Таджикистана и Узбекистана ча-
ще всего сталкиваются с проблемами 
при общении вне вуза, в то время как 
студенты из Китая чувствуют себя 
более комфортно при общении с 
представителями других националь-
ностей. Большинство опрошенных 
студентов из Таджикистана и Узбе-

кистана отметили, что русские отно-
сятся к ним нейтрально или положи-
тельно, в то время как представители 
ряда других национальностей – нега-
тивно. 

Далее мы изучали основные ис-
точники получения информации о 
гражданах, проживающих в России 
(см. табл. 6). 

Таблица 6. 
Основные источники получения информации о гражданах,  
проживающих в РФ* 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 
Иностранные граждане из различных стран 

Казахстан Узбекистан Таджикистан Китай 
Рассказывали родители, дедушки, 
бабушки и другие родственники 

85 88 90 24 
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Ответы респондентов 
Иностранные граждане из различных стран 

Казахстан Узбекистан Таджикистан Китай 
Рассказывали друзья 21 22 14 15 
В школе увлекательно рассказывали о 
РФ о людях, проживающих в стране, 
ее культуре и т. д. 

17 21 24 63 

Периодически смотрел новости о РФ 
и т. п. 

14 16 13 29 

Общение согражданами, которые 
учились в РФ  

12 8 9 11 

Общение с гражданами из России на 
своей Родине 

11 21 12 11 

Туристические, образовательные по-
ездки и т. п. 

8 11 8 11 

Радио 6 7 7 7 
Газеты, журналы 5 5 - 7 
Другое 5 5 5 5 

*Сумма процентов по вертикали больше 100,  
так как респонденты могли указать несколько вариантов ответов 

 
Как видно из ответов опрошен-

ных, основные источники получе-
ния информации о гражданах Рос-
сии – это рассказы родителей, де-
душек, бабушек и других род-
ственников. 

Одним из важных индикаторов, 
который указывает о наличии со-
гласия или разногласий между 

представителями разных нацио-
нальностей (культур, религий), яв-
ляется отношение иностранных 
граждан к браку с представителями 
других национальностей. В связи с 
этим, в рамках нашего исследова-
ния, мы изучали взгляды иностран-
ных студентов на межэтнические 
браки (см. табл. 7). 

Таблица 7. 
 Ответы респондентов на вопрос: «Как Вы относитесь  
к межэтническим бракам?» 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 
Иностранные граждане из различных стран 

Казахстан Узбекистан Таджикистан Китай 
Отрицательно 66 65 71 53 
Положительно 17 15 13 33 
Положительно, но только с предста-
вителями некоторых национальностей 

12 8 6 9 

Нейтрально 5 6 5 5 
Затрудняюсь ответить — 6 5 — 

 
Как видно из ответов, большая 

часть опрошенных, независимо от 
национальности, вероисповеданий, 

пола, отрицательно относится к 
межэтническим бракам. 



俄语国家评论 

Государственная политика России по предотвращению межнациональных,  
межконфессиональных и межкультурных конфликтов 

29

Далее мы изучали, в чем причи-
ны межнациональных, межкуль-

турных и межконфессиональных 
конфликтов (см. табл. 8). 

Таблица 8. 
 Ответы респондентов на вопрос: «В чем Вы видите причины  
межнациональных, межкультурных, межконфессиональных конфликтов?»* 

(в %, от числа ответивших) 
Ответы респондентов Иностранные граждане из различных стран 

Казахстан Узбекистан Таджикистан Китай 
В существовании стереотипов, из-за 
которых происходит непонимание 
обычаев, традиции других культур 

100 100 100 100 

В отсутствии должного поведения 
представителей других национально-
стей 

46 64 72 81 

В низком материальном обеспечении 
определенной части населения 

44 18 17 62 

Низкий уровень образования населе-
ния 

42 33 25 67 

В неправильной государственной по-
литике 

34 46 76 13 

Затрудняюсь ответить 5 6 6 6 

*Сумма процентов по вертикали больше 100,  
так как респонденты могли указать несколько вариантов ответов 

Из ответов опрошенных видно, 
что основными причинами кон-
фликтов являются закрепленные в 
обществе стереотипы. 

Далее мы изучали, какие меро-
приятия, связанные с этнокультур-

ным развитием и профилактикой 
межнациональных, межкультурных, 
межконфессиональных конфликтов, 
проводятся в вузах (см. табл. 9). 

Таблица 9. 
 Ответы респондентов на вопрос: «Какие мероприятия, связанные с 
этнокультурным развитием, проводятся в вашем вузе?»* 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 
Иностранные граждане из различных стран 
Казахстан Узбекистан Таджикистан Китай 

Информационно-просветительские 
мероприятия, в частности, читают 
лекции о профилактике экстремизма и 
терроризма сотрудники ФСБ и МВД 

100 100 100 100 

Демонстрация кинофильмов 77 78 75 78 
Форумы, конференции, круглые сто-
лы, семинары 

74 78 80 82 

Встречи с деятелями культуры, об-
щин, диаспор и т. п. 
 

67 64 68 69 
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Ответы респондентов 
Иностранные граждане из различных стран 
Казахстан Узбекистан Таджикистан Китай 

Спортивно-оздоровительные меро-
приятия, посвященные межкультур-
ному взаимодействию 

58 57 58 57 

Экскурсии (музей, выставки и т. п.) 56 55 58 57 
Затрудняюсь ответить 5 5 — — 

*Количество процентов по вертикали больше 100, 
 так как респонденты могли указать несколько вариантов ответов 

Из таблицы 9 видно, что в вузах 
преимущественно проводятся ме-
роприятия по информационному 
просвещению.  

Согласно результатов интервью 
позиционных экспертов (n=50), 
можно привести следующие выска-
зывания респондентов: 

Юсуф, 22 года, студент из Та-
джикистана. 

«Мне нравится привлекать вни-
мание, чувствовать себя значимой 
личностью. Но в РФ, особенно в 
общественных местах, я себя 
ощущаю изгоем, аутсайдером. Я 
думал об этом. Пришел к выводу, 
что из-за того, что огромное ко-
личество моих соотечественников 
работают в России, на не пре-
стижных должностях, не требу-
ющих интеллектуальных способно-
стей, у обывателей складывается 
впечатление, что все таджики 
имеют низкий уровень образования. 
В принципе, я очень хорошо отно-
шусь к людям, поскольку я испове-
дую ислам, и у нас сказано, что лю-
ди не делятся по национальности».  

Азиз, 22 года, студент из Узбе-
кистана. 

«Меня всегда учили, что важно 
поддерживать удовлетворительные 

отношения со всеми окружающими 
тебя людьми. Мне нравится быть в 
центре внимания, я не нарцисс. Я 
просто люблю привлекать внимание, 
интерес окружающих. Но в РФ меня 
стараются не замечать. С русскими 
девушками сложно устанавливать 
доверительные отношения, даже 
наличие у меня большого количества 
денег не меняет ситуацию. Своей 
дорогой машиной, одеждой, часами и 
т. д., я только еще больше всех раз-
дражаю.  В итоге, я постоянно 
нахожусь в агрессивном и подавлен-
ном настроении, а из-за этого перио-
дически возникают конфликты». 

Хэпин, 22 года, студент из Китая. 
«Мне нравится Россия и люди, 

живущие в ней. Уже четыре года 
как я учусь в Москве. Ни разу еще не 
сталкивался с конфликтами. Хотя 
перед поездкой в РФ, я много читал 
информации на различных сайтах в 
интернете, что не все граждане 
России толерантно относятся к 
иностранцам. Но это все стерео-
тип. У меня большое количество 
дружеских отношений с предста-
вителями РФ. Хотя я и замечаю, 
что иногда в общежитии к некото-
рым иностранным студентам (та-
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джикам, узбекам) относятся агрес-
сивно и с высокомерием». 

Мы видим из типичных выска-
зываний респондентов, что у наших 
опрошенных очень развита потреб-
ность в аффилиации, то есть по-
требность поддерживать хорошие 
отношения с другими людьми. 

Проведена серия глубинных ин-
тервью позиционных экспертов, 
n=50. Далее приводим некоторые 
типичные высказывания респон-
дентов. 

Председатель регионального от-
деления ООГО «Ассамблея наро-
дов России». 

«Государственная политика РФ 
по предотвращению межнацио-
нальных конфликтов ведется недо-
статочно эффективно. Надо со-
вершенствовать миграционную 
политику. Понимаю, что очень 
низкая рождаемость, высокая 
смертность и т. п., но в страну, к 
сожалению, как правило, приез-
жают те, кто не планируют ин-
тегрироваться, а пытаются навя-
зать свои ценности, раздражают 
местное население, совершают 
преступления и т. п. Мы приезжим 
строим детские сады и т. д., но 
надо создать хорошие условия для 
граждан РФ, а потом уже и для 
приезжих. Надо впускать страну 
только высококвалифицированные 
кадры. Ужесточить прием экза-
мена по русскому языку».  

Профессор, 65 лет. 
«Если мы срочно не усовершен-

ствуем российское миграционное 

законодательство, то через  
60-80 лет наша страна будет со-
вершенно с другим культурным ко-
дом. У мигрантов по 5-7 детей, а у 
нас на одну женщину репродук-
тивного возраста приходится все-
го 1,4 ребенка. Нам без мигрантов 
не обойтись. Важно, чтобы те, 
кто приезжают учиться в вузы 
РФ, оставались после обучения и 
работали на нашу экономику».  

Член ОНК-4, 5 созывов, 50 лет. 
«Проверяю места принудитель-

ного содержания около 6 лет. Ви-
жу, что в исправительных колони-
ях из 1 200 заключенных примерно 
по 300-400 человек из стран ближ-
него зарубежья. Кроме того, вызы-
вает тревогу и тот факт, что 
наблюдается рост преступности 
среди иностранных студентов 
обучающихся в российских вузах, 
причем они совершают преступле-
ния экстремисткой, террористи-
ческой направленности. А ряд сту-
дентов из СНГ, целенаправленно 
приезжают продавать наркотики 
гражданам РФ. Надо не только 
лишать приобретенного граждан-
ства лиц, нарушающих законы РФ, 
но и, в целом, ужесточить наказа-
ния для иностранных граждан». 

Мы видим, что позиционные 
эксперты считают, что необходимо 
срочно совершенствовать миграци-
онную политику. В частности, 
предлагают ужесточить наказания 
для иностранных граждан, совер-
шающих административные и уго-
ловные правонарушения. 
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Заключение 
В рамках исследования нашли 

подтверждение основная и рабочие 
гипотезы. 

С целью совершенствования 
государственной политики России 
по предотвращению межнацио-
нальных, межконфессиональных и 
межкультурных конфликтов, необ-
ходимо: 

1. систематически и целенаправ-
ленно осуществлять мониторинг и 
диагностику межнациональных, 
межконфессиональных и межкуль-
турных отношений;  

2. проводить социологические ис-
следования, направленные на изуче-
ние межэтнических отношений, то-
лерантности и интолерантности в 
образовательной среде вузов; 

3. администрация вуза должна 
выстраивать взаимодействие с 

национальными диаспорами и об-
щинами;  

4. преподавателям систематиче-
ски повышать квалификацию в об-
ласти профилактики межнацио-
нальных, межкультурных и меж-
конфессиональных конфликтов;  

5. совершенствовать миграци-
онную политику, в частности, за 
нарушение российского законода-
тельства, депортировать иностран-
ных граждан из РФ; 

6. увеличить в вузах количество 
культурно-просветительских меро-
приятий, направленных на воспи-
тание культуры межнационального 
обмена; 

7. ужесточить уголовную ответ-
ственность за проявление дискри-
минации по отношению гражданам 
разных национальностей. 
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Аннотация. Национальный имидж – это основное проявление комплексной 

силы страны, включающее в себя как общую идентификацию страны ее населени-
ем, так и общее восприятие международной общественностью различных аспек-
тов страны. В последние годы по мере усиления позиций Китая на международ-
ной арене, его образ все чаще оказывается в центре внимания зарубежных СМИ. 
В формировании имиджа Китая можно выделить самоформирование и формиро-
вание имиджа другими инстанциями. В статье рассматривается изучение само-
формирования имиджа китайского правительства, являющегося неотъемлемой 
частью имиджа Китая. В качестве исследовательского корпуса взят «Доклад о 
работе правительства КНР 2002-2022 гг.» и его перевод на русский язык, в каче-
стве сравнительно-сопоставительного корпуса – «Послание Федеральному Со-
бранию РФ». На основе трехмерной модели дискурс-анализа и с использованием 
метода корпусного исследования в данной статье описываются лингвистические 
особенности русского перевода Доклада о работе правительства КНР путем под-
счета высокочастотных слов и тематических слов в русском переводе доклада, 
объясняется процесс участия перевода в дискурсивной практике, делается попыт-
ка объяснить основные факторы процесса дискурсивной практики через анализ 
социальной практики. Результаты исследования показывают, что использование 
высокочастотных слов и тематических слов в русском переводе доклада успешно 
формирует образ китайского государства как авторитетного и строгого, ориенти-
рованного на людей, реалистичного, всеобъемлющего, заслуживающего доверия 
и последовательного в достижении целей. В результате анализа социальной прак-
тики дискурсивного процесса текста было установлено, что на дискурсивный 
процесс русского перевода доклада оказывают влияние такие факторы социаль-
ной практики как факторы общественного развития и политические факторы. 
Практическая значимость данного исследования заключается в объяснении про-
цесса социальной практики формирования имиджа страны через дискурсивную 



俄语国家评论 

Самоформирование имиджа Китая 
(на материале русскоязычного перевода Доклада о работе правительства КНР) 

37

практику в процессе перевода Доклада, что позволит создать основу для самосто-
ятельного формирования национального имиджа в переводе политического дис-
курса. 

 Ключевые слова: национальный имидж; национальное самосознание; кон-
струирование имиджа; Доклад о работе правительства КНР; Послание Федераль-
ному Собранию РФ; политический дискурс; национальная идентичность; перевод; 
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Abstract. National image is the principal manifestation of a country's integrated 

strength, which includes both its general identification by the population and the percep-
tion of various aspects of the country by the international community. In recent years, as 
China's position in the international arena has been strengthening, its image is more 
often in the center of foreign media's attention. In China's image formation, one can 
distinguish image self-formation and image formation by other instances. This article 
examines the self-formation of the Chinese government's image, which is an integral 
part of China's image. The Report on the Work of the PRC Government 2002-2022 and 
its translation into Russian are taken as the research corpus; the Address to the Federal 
Assembly of the RF is taken as the comparative corpus. Based on the three-dimensional 
discourse analysis model and using the corpus research method, this paper describes the 
linguistic features of the Russian translation of the Work Report by calculating high-
frequency words and thematic words in the Russian translation. The authors explain the 
role of the translation in discursive practice, attempting to explain the main factors of 
the discourse process through the social practice analysis. The results of the study show 
that using high-frequency and thematic words in the Russian translation of the Report 
succeed in creating an image of the Chinese state as authoritative and strict, people-
oriented, realistic, comprehensive, trustworthy and consistent in achieving goals. The 
result of analyzing the social practice of the text discursive process, show that the dis-
cursive process of the Russian translation is influenced by such social practice factors as 
social development and political ones. The practical significance of this study is to ex-
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plain the process of forming the national image through social discursive practice in the 
translation of the Report, which can help provide the basis for the national image for-
mation in the political discourse translation. 

Keywords: national image; national identity; image construction; the Report on the 
Work of the PRC Government; the Address to the Federal Assembly of the RF; political 
discourse; national identity; translation; three-dimensional discourse analysis 
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Введение 

Национальный имидж – это по-
знание и оценка политических, эко-
номических, социальных, культур-
ных и географических условий 
страны как с внутренней, так и 
внешней общественностью [孙有

中, 2002]. Формирование правиль-
ного позитивного имиджа Китая 
поможет миру лучше понять со-
временную КНР. Однако на меж-
дународной арене обозначается 
мнение, которое ставит признание 
Китая под сомнение и неверно ин-
терпретирует его, потому что право 
формировать имидж Китая узурпи-
ровали СМИ и ученые западных 
стран. Поэтому нам необходимо 
срочно формировать свой соб-
ственный национальный имидж и 
проявлять инициативу по повыше-
нию международного признания  
[侯衍社、侯耀文, 2019]. 

Доклад о работе правительства 
КНР может показать международ-
ному сообществу реальный и все-
сторонний имидж китайского пра-
вительства, что оказывает самое 
непосредственное и масштабное 
влияние на формирование имиджа 

Китая. Поэтому изучение констру-
ирования собственного имиджа Ки-
тая в переведенном докладе имеет 
большое значение для формирова-
ния хорошего национального ими-
джа Китая и формирования благо-
приятной внешней среды обще-
ственного мнения. 

Степень исследованности  
проблемы 

Китайские политологи провели 
большое количество исследований, 
посвященных анализу, формирова-
нию и распространению имиджа 
Китая. В исследованиях по анализу 
имиджа Китая Ван Кунь  
[王琨, 2021], Пэн Вэньцин [彭文庆, 
2021], Ли Есинь [ 李晔辛 , 2023], 
Цзэн Чаоцзин [曾朝婧, 2023] анали-
зировали национальный имидж Ки-
тая в СМИ, Чэнь Цзыжао [陈姿兆, 
2023] и Чжан Ифэй [张艺菲, 2023] – 
имидж Китая в зарубежных путе-
вых заметках. В области формиро-
вания имиджа Чжан Сяотин [张小

婷 , 2020], Ли Шуочжуан [李硕笋 , 
2022], Чжоу Цзыци [周子琪, 2022] 
и Го Инчао [郭英超, 2022] разрабо-
тали стратегии оптимизации и 
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предложения по формированию 
национального имиджа Китая в 
учебниках, документальных и ху-
дожественных фильмах. Что каса-
ется исследования распространения 
образа, то Линь Цзе [林杰 , 2022], 
Ли Сяо [李潇, 2021], Тянь Дунмин  
[田东明, 2019], Ван Мяомяо [王苗

苗 , 2018] и Чжан Сивэй [张思维 , 
2012] рассмотрели способы и эф-
фекты распространения нацио-
нального имиджа в коротких ви-
деороликах, сообщениях СМИ, 
международной деятельности, пре-
подавания китайского языка и 
фильмах, выдвинули предложения 
по распространению национально-
го имиджа Китая в новом веке.  

В работах российских политоло-
гов и социологов также подробно 
рассмотрен процесс формирования 
имиджа России в разнообразных 
аспектах и сферах деятельности: 
имидж России в учебниках разных 
стран [Мякшева, 2023; Шаншиева, 
2009], имидж России в представле-
нии молодёжи разных стран [Даш-
ковский, 2022; Максимова, 2008; 
Снежкова, 2019], влияние западных 
представлений  на формирование 
национального имиджа России 
[Маткаримова, 2022; Кирюхина, 
2015], роль СМИ и школьного пре-
подавания в формировании имиджа 
России [Швецова 2012; Баринова, 
2017], трансформация националь-
ного имиджа России в условиях 
политической конъюнктуры [Ше-
стопал, 2022; Ильичева, 2023].  

Российские ученые также про-
водили соответствующие исследо-
вания, посвященные национально-
му имиджу Китая: изучения ими-
джа Китая в глазах россиян [Хаба-
ров, 2022; Жуков, Жукова, 2014], 
образ Китая в русской литературе 
[Литовская, 2017; Раскина, 2008], 
имидж Китая в Африке, Перу и 
Монголии [Штина, 2013; Теренть-
ев, 2016; Горячев, 2018].  

Китайские ученые на основе 
СМИ, книг и учебников анализи-
руют образ страны, изучают прин-
ципы формирования имиджа и 
предложения распространения 
имиджа Китая, однако исследова-
ния проводятся больше на основе 
СМИ и учебников, привлечение в 
качестве материала для анализа 
официальных текстов и документов 
крайне недостаточно. Исходя из 
вышеизложенного, в данной работе 
в качестве исследовательского кор-
пуса взят Доклад о работе прави-
тельства КНР 2002-2022 гг. (далее 
Доклад) и его перевод на русский 
язык. В качестве сравнительно-
сопоставительного корпуса в статье 
взято Послание Федеральному Со-
бранию РФ (далее Послание). На 
основе трехмерной модели дис-
курс-анализа Фэрклоу, в данной 
работе рассматриваются лингви-
стические характеристики Доклада 
с использованием метода корпус-
ного исследования путем подсчета 
высокочастотных слов и тематиче-
ских слов, а затем интерпретирует-
ся имидж Китая и факторы, влия-
ющие на него [Fairclough, 1992]. 
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Практическая значимость данного 
исследования заключается в объяс-
нении процесса социальной прак-
тики формирования имиджа страны 
через дискурсивную практику в 
процессе перевода Доклада, что 
позволит создать основу для само-
стоятельного формирования наци-
онального имиджа в переводе по-
литического дискурса.  

 
Теоретические основы  

исследования 
Н. Фэрклоу рассматривает дис-

курс как социальную практику и 
считает, что дискурс, как и другие 
формы социальной практики, под-
вержен ограничениям и влияниям 
всей социальной среды [Fairchlough, 
1989]. Он считает, что дискурс сле-
дует рассматривать с трех точек 
зрения: текста, дискурсивной прак-
тики и социальной практики, и пред-
лагает трехмерную модель дискурс-
анализа, в которой текст рассматри-
вается как ядро дискурс-анализа, а от 
дискурсивной практики осуществля-
ется переход к социальной практике. 
Фэрклоу указывает, что переход от 
текста к дискурсивной практике и 
социальной практике может быть 
реализован через «описание» 
(description), «интерпретацию» 
(interpretation) и «объяснение» 
(explanation), то есть описание линг-
вистических особенностей текста, 
интерпретация отношений между 
текстом и дискурсивной практикой и 
объяснение отношений между дис-
курсивной практикой и социальной 
практикой [Fairchlough, 1992]. 

Трехмерная модель дискурс-
анализа представляет собой опера-
циональную модель анализа дискур-
са и широко используется в исследо-
ваниях по анализу дискурса в гума-
нитарных и социальных дисципли-
нах. Перевод Доклада как разновид-
ность перевода национального поли-
тического дискурса, являясь госу-
дарственным дискурсом, представ-
ляет собой не только языковое пре-
образование, но и предполагает сов-
местное влияние различных соци-
альных факторов. Включение дис-
курсивной практики в исследование 
перевода правительственной литера-
туры на уровне дискурса позволяет 
выявить влияние социальных факто-
ров, определяющих язык, на произ-
водство дискурса, а также прояснить 
способы, установки и позиции фор-
мирования национального имиджа в 
процессе перевода. 

Таким образом, в данном иссле-
довании за теоретическую основу 
взята трехмерная модель дискурс-
анализа, и через описание лингви-
стических особенностей русского 
перевода Доклада объясняется про-
цесс дискурсивной практики пере-
вода, интерпретируется связь меж-
ду дискурсивной практикой пере-
вода и самоформированием имиджа 
Китая. 

 
Проектирование исследования 

 
Создание корпуса  
для исследования 

В данном исследовании в каче-
стве исследовательского корпуса 
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используются русский перевод До-
клада за период 2002-2022 гг., а в 
качестве сравнительно-
сопоставительного корпуса – По-
слание за тот же период. Доклад и 
Послание – это ежегодные прави-
тельственные документы, издавае-
мые правительствами двух стран, в 
основном подводящие итоги и пла-
нирующие работу государства, 

сходные по форме и содержанию 
текста и в целом сопоставимые. 
Поэтому в данном исследовании 
создаются следующие собственные 
корпусы: «Китайско-русский па-
раллельный корпус Доклада» и 
«Сравнительно-сопоставительный 
корпус», параметры которых при-
ведены в табл. 1. 

Таблица 1. 
Параметр корпусов 

Название корпуса 
Объем текста 

(слов) 
Всего (слов) 

Китайско-русский парал-
лельный корпус Доклада 

Китайский корпус 
Доклада 

1185,756 

616,645 Русский переводче-
ский корпус Доклада 

260,152 

Сравнительно-сопоставительный корпус 170,737 

 
Методология и этапы  

исследования 
Данная статья основана на трех-

мерной модели дискурс-анализа 
Fairchlough, используя метод кор-
пусного исследования, в работе 
подсчитывается количество высо-
кочастотных существительных, 
глаголов и тематических слов, опи-
сываются лингвистические харак-
теристики Доклада по результатам 
полученных данных, объясняется 
процесс участия текста в дискур-
сивной практике. В исследовании 
предпринята попытка объяснить 

взаимосвязь между дискурсивной 
практикой переводного текста и 
самоформирования имиджа Китая с 
учетом социального контекста. 

Результаты исследования 

Высокочастотные  
существительные 

С помощью WordSmith 5.0 по-
лучен список высокочастотных 
слов Доклада и Послания, выделе-
ны 20 ключевых существительных 
(см. табл. 2.). 

Таблица 2.  
Список высокочастотных существительных 

№ 
Доклад Послание 

существительные частота процент существительные частота процент 
1 Развитие 2,817 1,15 % Год 1,100 0,71 % 
2 Система 1,459 0,60 % Россия 937 0,61 % 
3 Реформа 1,249 0,51 % Страна 867 0,56 % 
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№ 
Доклад Послание 

существительные частота процент существительные частота процент 
4 Год 1,234 0,50 % Человек 655 0,42 % 

5 Работа 1,180 0,48 % Развитие 605 0,39 % 
6 Сфера 870 0,36 % Система 468 0,30 % 

7 Страна 865 0,35 % Работа 459 0,30 % 
8 Предприятие 839 0,34 % Гражданин 456 0,30 % 
9 Строительство 766 0,31 % Решение 376 0,24 % 
10 Уровень 706 0,29 % Государство 366 0,24 % 
11 Управление 698 0,29 % Экономика 363 0,24 % 
12 Производство 677 0,28 % Задача 347 0,22 % 
13 Рост 665 0,27 % Регион 323 0,21 % 
14 Мера 657 0,27 % Проблема 317 0,21 % 
15 Народ 654 0,27 % Правительство 313 0,20 % 
16 Жизнь 636 0,26 % Жизнь 309 0,20 % 
17 Обеспечение 569 0,23 % Вопрос 300 0,19 % 
18 Контроль 555 0,23 % Возможность 297 0,19 % 
19 Формирование 534 0,22 % Число 290 0,19 % 
20 Правительство 530 0,22 % Уровень 283 0,18 % 

 
Согласно результатам статисти-

ческих данных, в Докладе и Посла-
нии присутствуют как общие, так и 
специфические высокочастотные 
существительные. Год, работа, 
страна, развитие, правительство, 
жизни, уровень – это общие высо-
кочастотные существительные как в 
Докладе, так и в Послании. Систе-
ма, реформа, сфера, предприятие, 
строительство, управление, произ-
водство, рост, мера, народ, обеспе-
чение, контроль, формирование – 
это высокочастотные существи-
тельные, характерные для Доклада. 
Россия, человек, система, гражда-
нин, решение, государство, эконо-
мика, задача, регион, проблема, во-
прос, возможность, число – это вы-
сокочастотные существительные, 
характерные для Послания. 

Общие высокочастотные суще-
ствительные связаны с текстовыми 
характеристиками Доклада и По-

слания, то есть ежегодных отчетов, 
выпускаемых правительством о 
работе правительства по развитию 
страны и уровня жизни националь-
ного производства. Высокочастот-
ные существительные, характерные 
для Доклада, связаны с националь-
ной политикой Китая, объектами и 
стратегиями развития. Например, 
реформа, народ, контроль и другие 
существительные связаны с при-
верженностью Китая реформам и 
открытости, ориентированной на 
человека базовой государственной 
политике. Предприятие, производ-
ство, управление и другие терми-
ны, связаны с целями развития Ки-
тая. Система, рост, мера и другие 
относятся к построению нашей си-
стемы. Высокочастотные слова, 
характерные для Послания, под-
черкивают национальную идентич-
ность и национальные проблемы, 
такие как Россия, человек, гражда-
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нин, задача, регион, проблема, во-
прос, возможность. 

Высокочастотные глаголы 
С помощью WordSmith 5.0 по-

лучен список высокочастотных 

слов Доклада и Послания, выделе-
ны 20 ключевых глаголов (см. в 
табл. 3): 

Таблица 3. 
Список высокочастотных глаголов 

№ 
Доклад Послание 

глаголы частота процент глаголы частота процент 
1 Быть 1,638 0,67 % Быть 1,971 1,28 % 
2 Усиливать 756 0,31 % Хотеть 364 0,24 % 
3 Продолжать 712 0,29 % Мочь 353 0,23 % 
4 Стимулировать 659 0,27 % Становиться 299 0,19 % 

5 Предстоять 562 0,23 % Сделать 294 0,19 % 
6 Совершенствовать 550 0,23 % Говорить 293 0,19 % 
7 Следовать 499 0,20 % Знать 255 0,17 % 
8 Повышать 490 0,20 % Работать 246 0,16 % 
9 Продвигать 437 0,18 % Сказать 240 0,16 % 
10 Обеспечивать 426 0,17 % Считать 237 0,15 % 
11 Поддерживать 367 0,15 % Иметь 208 0,13 % 
12 Ускорять 323 0,13 % Создать 205 0,13 % 
13 Осуществлять 281 0,11 % Обеспечить 203 0,13 % 
14 Формировать 270 0,11 % Принять 193 0,13 % 
15 Идти 263 0,11 % Просить 186 0,12 % 
16 Углублять 257 0,11 % Подчеркнуть 183 0,12 % 
17 Улучшать 246 0,10 % Предлагать 177 0,11 % 
18 Увеличивать 207 0,08 % Получить 140 0,09 % 
19 Обеспечить 206 0,08 % Делать 138 0,09 % 
20 Усилить 201 0,08 % Являться 116 0,08 % 

 
По результатам статистического 

анализа данных видно, что суще-
ствует большой разрыв между 
ключевыми глаголами, используе-
мыми в Докладе и Послании. Гла-
голы быть, обеспечить являются 
высокочастотными словами, общи-
ми для Доклада и Послания, а вы-
сокочастотные глаголы, характер-
ные для Доклада, в основном явля-
ются актуальными глаголами, вы-
ражающими специфику поведения, 
например, усиливать, продолжать, 
стимулировать, совершенство-

вать, следовать, повышать, про-
двигать, обеспечивать, поддержи-
вать и т. д. В Послании хотя есть и 
глаголы, выражающие конкретные 
формы поведения, но четкого пове-
денческого значения у глагола нет, 
они составляют большую часть, 
такие как хотеть, мочь, стать, 
иметь, делать, являться и т. д.  

В отличие от Послания, высоко-
частотные глаголы Доклада харак-
теризуются высокой степенью 
прагматичности, и поведенческие 
смыслы тесно связаны с реалиями 
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развития Китая. Китай находится 
на этапе всестороннего развития с 
2002 года до 2022 года, и страна 
под руководством правительства 
всесторонне содействовала разви-
тию политики, экономики, культу-
ры, жизнеобеспечения населения и 
экологии, концентрировалась на 
главных задачах соответствующих 
периодов и ликвидации проблем. 
Продвижение политики, совершен-
ствование системы, продвижение 
начинаний, а также гарантия под-
держки со всех сторон являются 
конкретным направлениям работы 

по национальному строительству 
Китая.  

Тематические слова 
Под тематическими словами 

понимаются слова, которые имеют 
большую разницу в частоте упо-
требления в данном корпусе по 
сравнению с сопоставимым корпу-
сом, и чем значительнее эта разни-
ца, тем сильнее тема. С помощью 
функции тематических слов 
WordSmith 5.0, был получен список 
тематических слов Доклада и По-
слания, извлечены 20 ключевых 
тематических слов, как показано в 
таблице 4: 

Таблица 4. 
Список тематических слов 

№ 
 Доклад Послание 

тематические 
слова 

частота процент тематические 
слова 

частота процент 

1 Развитие 2,817 1,15 % Мы 2,169 1,41 % 
2 Реформа 1,249 0,51 % Это 1,904 1,23 % 
3 Сельский 866 0,35 % Не 1,603 1,04 % 
4 Предприятие 839 0,34 % Что 1,557 1,01 % 

5 Строительство 766 0,31 % Этот 1,510 0,98 % 
6 Усиливать 756 0,31 % Наш 1,175 0,76 % 
7 Продолжать 712 0,29 % Должный 1,127 0,73 % 
8 Управление 698 0,29 % Россия 937 0,61 % 
9 Производство 677 0,28 % Такой 697 0,45 % 
10 Население 673 0,28 % Но 679 0,44 % 
11 Стимулировать 659 0,27 % Уже 596 0,39 % 
12 Основной 626 0,26 % Я 474 0,31 % 
13 Обеспечение 569 0,23 % Гражданин 456 0,30 % 
14 Предстоять 562 0,23 % Только 423 0,27 % 
15 Контроль 555 0,23 % Российский 417 0,27 % 
16 Совершенствовать 550 0,23 % Решение 376 0,24 % 
17 Юани 517 0,21 % Государство 366 0,24 % 
18 Карточка 513 0,21 % Хотеть 364 0,24 % 
19 Общественный 505 0,21 % Мочь 353 0,23 % 
20 Район 501 0,20 % Сегодня 328 0,21 % 

 
Результаты статистики показы-

вают, что существует значительная 
разница в тематических словах 
между Докладом и Посланием. 
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Взяв Послание в качестве сопоста-
вимого корпуса, очевидно следую-
щее: тематические слова Доклада 
были развитие, реформа, сельский, 
предприятие, строительство, уси-
ливать, продолжать, управление, 
производство, население, стимули-
ровать и другие существительные, 
глаголы и прилагательные с более 
четкими значениями. Если взять 
Доклад в качестве сопоставимого 
корпуса, то в тематических словах 
Послания больше местоимений, 
отрицаний и наречий с неясными 
значениями, таких как мы, это, 
наш, уже, но и т. д. В этом отноше-
нии тема доклада может быть более 
интуитивно отражена в тематике 
дискурса. 

Анализируя  дискурсивную 
практику, можно выделить следу-
ющее: 

1. Использование таких высоко-
частотных слов, как система, ре-
форма, сфера и других слов, свя-
занных с национальной политикой 
Китая, в Докладе позволяет отра-
зить политические особенности 
Китая, подчеркнуть приоритеты 
работы китайского правительства, 
такие как комплексное планирова-
ние, реформы и открытость, общее 
развитие, макроконтроль, ориента-
ция на интересы народа, социаль-
ное обеспечение и другие направ-
ления деятельности правительства. 
Это способствует формированию 
ориентированного на людей и 
прагматичного имиджа Китая. В 
Послании акцентируется понятие 
государства и гражданственности с 

помощью высокочастотных слов 
Россия, человек, гражданин, а так-
же проблемы развития, стоящие 
перед государством, с помощью 
высокочастотных слов задача, ре-
гион, проблема и т. д. Это способ-
ствует формированию имиджа как 
дружественного и активно управ-
ляющего правительства РФ.  

2. Исследуя словосочетания вы-
сокочастотных глаголов Доклада, 
таких как усиливать, продолжать, 
стимулировать и др., обнаружива-
ется, что эти высокочастотные гла-
голы используются попеременно, 
часто с такими существительными, 
как поддержка, мера, контроль, 
управление и т. д. Это свидетель-
ствует о том, что в Китае большое 
внимание уделяется государствен-
ной поддержке и государственному 
контролю, делается акцент на пла-
новых мерах по стимулированию 
национального развития. Это спо-
собствует формированию автори-
тетного и строгого, комплексного, 
достоверного и надежного имиджа 
Китая. Использование высокоча-
стотных глаголов, таких как рабо-
тать, создать, принять и т. д., в 
Послании отражены активные дей-
ствия правительства по участию в 
управлении страной. 

3. Тематические слова Доклада – 
это реальные слова с более четкими 
значениями, а в тематических сло-
вах Послания больше местоимений, 
отрицаний и интонаций с неясными 
значениями. С точки зрения лекси-
ческих значений тематических 
слов, тематические слова Доклада 
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могут более интуитивно отражать 
коннотацию основной идеи дис-
курса. Для дальнейшего изучения 
эффекта дискурсивной практики 
тематических слов Доклада, неко-

торые тематические слова были 
дополнительно исследованы на 
предмет поиска коллокаций и при-
ложений (см. табл. 5). 

Таблица 5.  
Поиск тематических слов Доклада 

Слова Поиск 

РАЗВИТИЕ 

Полное развитие получили наука, техника, образование, все сферы со-
циальной деятельности（2002） 

всемерно обеспечивать развитие высокоэффективного сельского хо-
зяйства（2002） 

 развитие Китая стоит перед лицом беспрецедентных рисков и вызовов
（2020） 

СЕЛЬСКИЙ 

Городской и сельский рынок находился в состоянии процветания 
（2003） 

ширить сельский рынок（2005） 
интенсифицируя сельский торговый оборот и строительство сельской 

рыночной системы （2007） 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

Будут развиваться поселково-волостные предприятия, наращиваться 
уездная экономика（2005） 

оказывать всемерную помощь предприятиям, особенно средним, ма-
лым и микропредприятиям（2020） 

Поддерживалось здоровое развитие негосударственных предприятий
（2022） 

УСИЛИВАТЬ 
усиливать строительство резервов национальной обороны（2003） 

Усиливать надзор и контроль за производством（2007） 
Необходимо усиливать контроль（2020） 

НАСЕЛЕНИЕ 

Специально расширялась потребительская сфера населения（2010） 
Осуществится в основном синхронный рост доходов населения и эко-

номики（2016） 
Уверенно вырастут доходы населения（2021） 

 
Результаты поиска показывают, 

что за последние два десятилетия 
перед Китаем стояли очень сложные 
задачи развития, и Китай придержи-
вался принципов всестороннего, 
скоординированного и устойчивого 
развития, построил модернизиро-
ванную экономическую систему, 
активно содействовал скоординиро-
ванному развитию городских и 
сельских районов, стимулировал 

жизнедеятельность всех типов ры-
ночных субъектов и совершенство-
вал социалистическую рыночную 
экономическую систему. Китай 
придерживается партийного руко-
водства, реформ и открытости, пра-
вильного пути политического раз-
вития, совершенствует систему  
государственного контроля и массо-
вого самоуправления на низовом 
уровне. В то же время, правитель-
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ство КНР настойчиво обеспечивает 
и повышает уровень жизни людей, 
развивает образование, повышает 
уровень доходов населения, укреп-
ляет социальную защиту.  

Тематические слова Доклада от-
ражают тот факт, что Китай под 
сильным руководством правитель-
ства разумно реагирует на вызовы 
риска и решительно идет вперед, по-
стоянно совершенствуя все сферы 
политики, экономики и жизнеобес-
печения населения в контексте задач 
развития страны. Это способствует 
формированию имиджа Китая как 
государственной системы прагма-
тичной, ориентированной на челове-
ка, упорной в своих начинаниях. 

Анализ социальных практик 
Анализ текстов и дискурсивной 

практики показывает, что в Докладе 
с помощью высокочастотных суще-
ствительных, глаголов и тематиче-
ских слов можно более отчетливо 
передать авторитетный, строгий, 
ориентированный на людей, реали-
стичный, надежный и устойчивый 
имидж Китая. В данной работе про-
анализирован процесс дискурсивной 
практики в социальной практике и 
рассматривались социальные фак-
торы, влияющие и сдерживающие 
процесс дискурсивной практики. 

1. Факторы социального разви-
тия. Последние два десятилетия ста-
ли двумя десятилетиями всесторон-
него развития Китая, и для разреше-
ния основных социальных проблем, 
государство КНР, руководствуясь 
научным пониманием развития, спо-
собствовало устойчивому экономи-
ческому и социальному развитию. 

Первым ключевым моментом науч-
ного понимания развития является 
развитие, а его основной позицией – 
ориентация на человека, акцент на 
всесторонней координации и ста-
бильности, а также на сбалансиро-
ванном подходе. Ху Цзиньтао, Гене-
ральный секретарь ЦК КПК с 2002 
по 2012 годы,  отмечал, что разви-
тие – это общий ключ к решению 
всех проблем в Китае, и развитие 
имеет решающее значение для по-
строения умеренно процветающего 
во всех отношениях общества и 
ускорения социалистической модер-
низации. Руководствуясь научным 
взглядом на развитие, Китай сосре-
доточил внимание на общем разви-
тии национальных начинаний, скон-
центрировался на теме «строитель-
ство» и продвигает важное строи-
тельство китайского общества, эко-
номики, политики, культуры, социу-
ма, экологической цивилизации, пар-
тийного и государственного строи-
тельства с учетом национальных 
условий и стратегических возможно-
стей Китая. Влияние этого социаль-
но-политического фактора отражает-
ся в дискурсивной практике таких 
высокочастотных и тематических 
слов, как строительство, производ-
ство, реформа и сельский. 

После вступления социализма с 
китайской спецификой в новую эру, 
Китай решил сложные проблемы: 
построил умеренно процветающее во 
всех отношениях общество и про-
двинулся к цели построения совре-
менной социалистической державы 
во всех отношениях. Новая эпоха 
приверженности и развития социа-
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лизма с китайской спецификой под-
черкивает приверженность абсолют-
ной руководящей роли партии, ста-
вит на первое место народ, углубляет 
реформы во всех аспектах, управляет 
страной согласно законам, сохраняет 
и улучшает благосостояние людей в 
условиях развития. Влияние этого 
социально-политического фактора 
отражается в дискурсивной практике 
таких высокочастотных и тематиче-
ских слов, как контроль, усиливать, 
продолжать, управление и совер-
шенствовать. 

2. Политические факторы. 
Китай – социалистическая страна, во 
главе которой стоит Коммунистиче-
ская партия Китая (КПК), являющая-
ся ведущим центром социалистиче-
ского дела, представляющая требо-
вания к развитию производительных 
сил, направление культуры и корен-
ные интересы народа. В процессе 
общественного строительства КПК 
владеет всей ситуацией, координи-
рует действия всех сторон, является 
руководящим стержнем всех начи-
наний, и влияние этого фактора от-
ражается при использовании в до-
кладе высокочастотных слов и тема-
тических слов, таких как обеспече-
ние, контроль и т. д.  

Заключение 
Таким образом, на основе трех-

мерной модели дискурс-анализа, в 

данном исследовании с помощью 
корпусного метода подсчитываются 
высокочастотные существительные, 
глаголы и тематические слова из До-
клада КНР и Послания РФ. На осно-
ве описания лингвистических осо-
бенностей был проведен анализ 
национального имиджа Китая, кото-
рый показал, что национальный 
имидж Китая, представленный в До-
кладе, включает в себя следующие 
элементы: (1) авторитетный и стро-
гий; (2) ориентированный на людей; 
(3) ищущий истину в фактах; (4) со-
гласованный план; (5) заслуживаю-
щий доверия и надежный; 
(6) настойчивый в борьбе. Анализи-
руя социальную практику, данное 
исследование позволяет сделать вы-
вод о том, что процесс дискурсивной 
практики Доклада находится под 
влиянием таких социальных факто-
ров, как факторы социального разви-
тия и политические факторы. Доклад 
КНР может показать международно-
му сообществу реальный и всесто-
ронний имидж китайского прави-
тельства. Данное исследование по-
могает улучшить правильное пони-
мание российским обществом ими-
джа китайского правительства и в то 
же время способствует формирова-
нию хорошего международного 
имиджа Китая. 
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Аннотация. В статье исследуется образ офицера в черной бурке в романе 
А. А. Фадеева «Разгром». Доказывается, что один из предводителей контрреволюции 
на Дальнем Востоке барон Р. Ф. Унгерн не только является прототипом этого персо-
нажа, который дан только глазами красных, но и на самом деле действует в романе 
как неузнанный красными партизанами барон Унгерн. Также отмечается полемиче-
ский характер сцены допроса офицером в бурке партизана Метелицы по отношению 
к сцене допроса маршалом Даву Пьера Безухова в романе «Война и мир» Л. Н. Тол-
стого. Фадеев, в отличие от Толстого, не допускал возможности установления чело-
веческих отношений между врагами, поэтому Метелица пытается убить допрашива-
ющего его офицера. В статье также анализируется, как отразился офицер в бурке в 
двух советских экранизациях «Разгрома» – в немом фильме «Разгром» (1931) и в 
фильме «Юность наших отцов» (1958). Доказывается, что в фильме «Юность наших 
отцов» образ офицера в бурке расширен и приближен к образу Унгерна, а романс на 
стихотворение Блока «Ветер принес издалека…» выполняет функцию очеловечева-
ния врага и возможности установления между противниками человеческих отноше-
ний, которые в романе выполняет вопрос Метелице об оспе, опущенный в фильме. 
Сделан общий вывод о том, что замысел Фадеева заключался в том, что Унгерн в об-
разе офицера в бурке мог быть узнан читателями. В романе «Разгром» встречается 
редкая ситуация, когда историческая личность одновременно является и прототипом 
одного персонажа, и скрытым (неузнанным) действующим лицом в своей историче-
ской ипостаси в образе данного персонажа. 
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Abstract. The article studies the image of an officer in a black felt cloak in 
A. A. Fadeyev's novel The Rout, and proves that one of the leaders of the counter-
revolution in the Far East, Baron R. F. Ungern, is not only the prototype of this character, 
seen only through the eyes of the Reds, but actually acts in the novel as Baron Ungern, 
unrecognized by the Red partisans. The author also notes the polemical nature of the scene 
where the officer in a felt cloak interrogates the partisan Metelitsa in relation to the scene 
of Pierre Bezukhov's interrogation by Marshal Davout in Leo Tolstoy's novel War and 
Peace. Unlike Tolstoy, Fadeyev did not allow the possibility of humane relations between 
enemies, so Metelitsa tries to kill the interrogating officer. The article also analyzes how 
the officer in a felt cloak is shown in two Soviet film adaptations of The Rout – in the si-
lent film The Rout (1931) and in the film The Youth of Our Fathers (1958). In the film 
The Youth of Our Fathers, the image of the officer in a felt cloak is developed and brought 
closer to that of Ungern, and the romantic song on Blok's poem “The wind brought from 
afar...” acts as a factor humanizing the enemy and shows a possibility of establishing hu-
mane relations between the adversaries, whereas in the novel this role is played by 
Metelitsa's question about smallpox, which is omitted from the film. A general conclusion 
is made that Fadeyev's idea lies in the fact that Ungern as an officer in a felt cloak could 
be recognized by the readers. The novel “The Rout” presents a rare situation when a his-
torical figure is both a prototype of a character and a hidden (unrecognized) character in 
his historical hypostasis in the image of this character. 

Keywords: A. A. Fadeyev; R. F. Ungern; The Rout; Russian Civil War; L. N. Tol-
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Введение 

Роман Александра Фадеева 
«Разгром» (1926) довольно подроб-
но исследован советским и россий-
ским литературоведением. В част-
ности, определены основные про-
тотипы тех персонажей, которые 
представляют красных. Так, Фадеев 

никогда не скрывал, что основным 
прототипом командира партизан-
ского отряда Иосифа Абрамовича 
Левинсона послужил командир 
Особого коммунистического отряда 
Иосиф Максимович Певзнер. Од-
нако после того, как он был рас-
стрелян в 1938 году по ложному 
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обвинению в шпионаже и вплоть до 
его реабилитации в 1956 году об 
этом не принято было вспоминать 
[Жуков, 1989, с. 30]. Фадеев описал 
первую встречу с ним в очерке 
«Особый коммунистический»: «Я 
подошел к избе, возле крыльца ко-
торой было особенно много народа. 
Там сидел на ступеньках очень ма-
ленького роста, с длинной рыжей 
бородой, с маузером на бедре, 
большеглазый и очень спокойный 
человек и беседовал с крестьянами. 
Это был командир только что при-
шедшего на село красного парти-
занского отряда, действовавшего в 
районе города Спасска. Впослед-
ствии образ этого командира много 
дал мне при изображении команди-
ра партизанского отряда Левинсона 
в романе «Разгром» [Фадеев, 1970, 
т. 4, с. 16]. Но поскольку очерк был 
впервые опубликован в газете 
«Лесная промышленность» 24 фев-
раля 1938 года, а Певзнер был аре-
стован 21 февраля 1938 года, имя 
Певзнера в очерке не было упомя-
нуто [Беляев, 1970, т. 4, с. 474-475; 
Певзнер].  А героически погибший 
партизан-разведчик Метелица имел 
реального прототипа с точно такой 
же фамилией (или прозвищем). Как 
вспоминали местные старожилы, 
этот партизан был повешен (а не 
застрелен, как в романе) казаками в 
селе Ракитное (Авченко В. О. «Раз-
гром»: век спустя // Новая газета 
во Владивостоке, 2013, № 192, 
20 июня (http://novayagazeta-
vlad.ru/192/Istoriya/Razgromvekspust
ya). (Дата обращения: 10.02.2024)).  

Скорее всего, сцену гибели Мете-
лицы Фадеев полностью придумал, 
наградив героя-партизана более 
почетной смертью от пули, а не от 
петли. Как вспоминала первая жена 
Фадеева Валерия Герасимова, 
больше всего соответствовали ха-
рактеру Фадеева из персонажей 
романа «Разгром» Левинсон и Ме-
телица [Герасимова, 1989]. Как пи-
сал о романе «Разгром» дальнево-
сточный писатель и журналист Ва-
силий Авченко, «В этом тексте – 
масса вторых доньев. Он, конечно, 
«красный», а не «белый», но он, как 
всякая хорошая литература, – о 
жизни в её сложности, а не о том, 
кто хороший, а кто плохой. Не-
смотря на наличие реальных прото-
типов и чётких топографических 
привязок, «Разгром» куда глубже, 
чем представляло советское вуль-
гарное литературоведение» (Авчен-
ко В. О. Разгром Фадеева // Лите-
ратурная газета, 2013, № 45, 
 13 ноября (https://lgz.ru/article/-45-
6438-13-11-2013/razgrom-fadeeva/) 
(Дата обращения: 10.02.2024)).  
Такое «второе дно» фадеевского 
романа связано с одним из наибо-
лее запоминающихся персонажей – 
безымянным белоказачьим офицер 
в черной бурке и черной папахе. Из 
всех появляющихся в романе бело-
гвардейцев только этот образ ока-
зывается более или менее разрабо-
тан, тогда как другие белогвардейцы 
и японцы играют роли чисто эпизо-
дические. И несмотря на то, что он 
действует только в двух главах ро-
мана из семнадцати, офицер в бурке 
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несет на себе важную смысловую 
нагрузку. На первый взгляд, данный 
персонаж кажется сугубо собира-
тельным образом, не имеющим кон-
кретных прототипов. Однако при 
ближайшем рассмотрении оказыва-
ется, что у данного персонажа есть 
один вполне конкретный реальный 
прототип, что позволяет по-новому 
взглянуть на роль и значение этого 
образа. По мнению петербургского 
литературоведа И. Н. Сухих, в тек-
сте романа «Разгром» нельзя найти 
«знаковых имен» [Сухих, 2001, 
с. 174]. Однако, на наш взгляд, по 
крайней мере, одно знаковое имя, 
пусть в скрытом виде, в фадеевском 
романе присутствует, как и в одной 
из двух советских экранизациях ро-
мана «Разгром», которые мы также 
рассмотрим в данной статье с точки 
зрения того, как в них отразился 
(или не отразился) образ офицера в 
бурке. Мы попытаемся доказать, что 
данный образ играет важную роль в 
поэтике «Разгрома», являясь анта-
гонистом Левинсона. И, вероятно, в 
случае с офицером в бурке в «Раз-
громе» мы сталкиваемся с тем ред-
ким случаем, когда историческая 
личность одновременно является 
прототипом одного из персонажей 
и, пусть в скрытом виде, является 
неузнанным действующим лицом 
романа в качестве данного персона-
жа в своей исторической ипостаси. 

Тайна офицера в черной бурке: 
кого Фадеев скрыл под буркой 

В романе Фадеева интересую-
щему нас персонажу уделено не-
много внимания в тексте. Впервые 

он появляется в сцене, когда парти-
занский разведчик Метелица, нахо-
дясь в саду, видит в раскрытое окно 
играющих в карты офицеров и под-
слушивает их разговор: «Их было 
четверо, они играли в карты за сто-
лом, в глубине комнаты. По правую 
руку сидел маленький старый по-
пик в прилизанных волосиках и 
юркий на глаз, –  он ловко сновал 
по столу худыми, маленькими руч-
ками, неслышно перебирая карты 
игрушечными пальцами и стараясь 
заскочить глазами под каждую, так 
что сосед его, сидевший спиной к 
Метелице, принимая сдачу, про-
сматривал ее боязно и торопливо и 
тотчас же прятал под стол. Лицом к 
Метелице сидел красивый, полный, 
ленивый и, как видно, добродуш-
ный офицер с трубкой в зубах, –  
должно быть, из-за его полноты 
Метелица принял его за начальника 
эскадрона. Однако во все последу-
ющее время он, по необъяснимым 
для себя причинам, интересовался 
больше четвертым из игравших  –  
с лицом обрюзглым и бледным и с 
неподвижными ресницами, тот был 
в черной папахе и в бурке без по-
гон, в которую кутался каждый раз 
после того, как сбрасывал карту» 
[Фадеев, 1969, т. 1, с. 153-155]. 

С самого начала именно офицер 
в бурке в первую очередь привле-
кает внимание Метелицы, несмотря 
на то, что разведчик ошибочно счи-
тает главным среди играющих в 
карты не его, а другого офицера. 
Перед нами – традиционная сцена, 
когда положительный герой под-
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слушивает отрицательных героев, 
замышляющих злодейство. Однако, 
вопреки ожиданиям, никаких цен-
ных сведений из разговора офице-
ров между собой и со священником 
во время игры в тысячу Метелица 
не получает: 

«Вопреки тому, что ожидал 
услышать Метелица, они говорили 
о самых обыкновенных и неинте-
ресных вещах: добрая половина 
разговора вертелась вокруг карт. 

 –  Восемьдесят играю,  – сказал 
сидевший к Метелице спиной. 

 –  Слабо, ваше благородие, сла-
бо,  – отозвался тот, что был в чер-
ной папахе. – Сто втемную,  – до-
бавил он небрежно. 

Красивый и полный, прищу-
рившись, проверил свои и, вынув 
трубку, поднял до ста пяти. 

– Я пас,  – сказал первый, отво-
рачиваясь к попику, который дер-
жал прикуп. 

– Я так и думал...  – усмехнулась 
черная папаха. 

– Разве я виноват, если карты не 
идут?  – оправдываясь, говорил 
первый, обращаясь за сочувствием 
к попику. 

– По маленькой, по малень-
кой,  – шутил попик, сожмуриваясь 
и посмеиваясь мелко-мелко, точно 
желая подчеркнуть таким мелким 
смешком всю незначительность 
игры своего собеседника.  – А две-
сти два очка уже списали-с... знаем 
мы вас!..  – И он с неискренней 
ласковой хитрецой погрозил паль-
чиком. 

“Вот гнида”,  – подумал Мете-
лица. 

– Ах, и вы пас?  – переспросил 
попик ленивого офицера.  – Пожа-
луйте прикуп-с,  – сказал он черной 
папахе и, не раскрывая карт, сунул 
их ей. 

В течение минуты они с ожесто-
чением шлепали по столу, пока чер-
ная папаха не проиграла. “А задавал-
ся, рыбий глаз”,  – презрительно по-
думал Метелица, не зная  – уходить 
ли ему или подождать еще. Но он не 
смог уйти, потому что проигравший 
повернулся к окну, и Метелица по-
чувствовал на себе пронзительный 
взгляд, застывший в страшной неми-
гающей точности» [Фадеев, 1969, 
т. 1, с. 155]. 

Внезапный взгляд офицера в 
бурке заставляет Метелицу, не-
смотря на опасность, остаться в 
саду, и это предопределяет его тра-
гический конец. Далее разговор 
игроков переходит на женщин, и 
здесь выясняется отношение офи-
цера в бурке к женщинам: 

«Тем временем сидевший спи-
ной к окну начал тасовать карты. 
Он делал это старательно и эко-
номно, как молятся не очень древ-
ние старушки. 

– А Нечитайлы нет,  – зевая, ска-
зал ленивый.  – Как видно, с уда-
чей. Лучше бы и я с ним пошел... 

– Вдвоем?  – спросила папаха, от-
вернувшись от окна.  – Она бы сдю-
жила!  – добавила она, скривившись» 
[Фадеев, 1969, т. 1, с. 153]. 

В следующий раз мы видим 
офицера в бурке тогда, когда он 
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допрашивает схваченного Метели-
цу, который, наконец, понимает, 
кто же у казаков начальник: «Через 
некоторое время он стоял перед 
знакомым ему человеком  – в чер-
ной папахе и в бурке  – в той самой 
комнате, в которую засматривал 
ночью из поповского сада. Тут же, 
подтянувшись в кресле, удивленно, 
не строго поглядывая на Метелицу, 
сидел красивый, полный и добро-
душный офицер, которого Метели-
ца принял вчера за начальника эс-
кадрона. Теперь, рассмотрев обоих, 
он по каким-то неуловимым при-
знакам понял, что начальником был 
как раз не этот добродушный офи-
цер, а другой  – в бурке. 

– Можете идти, – отрывисто 
сказал этот другой, взглянув на ка-
заков, остановившихся у дверей. 

Они, неловко подталкивая друг 
друга, выбрались из комнаты. 

– Что ты делал вчера в саду?  – 
быстро спросил он, остановившись 
перед Метелицей и глядя на него сво-
им точным, немигающим взглядом. 

Метелица молча, насмешливо 
уставился на него, выдерживая его 
взгляд, чуть пошевеливая атласны-
ми черными бровями и всем своим 
видом показывая, что, независимо 
от того, какие будут задавать ему 
вопросы и как будут заставлять его 
отвечать на них, он не скажет ниче-
го такого, что могло бы удовлетво-
рить спрашивающих» [Фадеев, 
1969, т. 1, с. 160-161]. 

Далее следует неудачная попыт-
ка офицера в бурке установить не-

кое подобие человеческих отноше-
ний с Метелицей: 

«– Ты брось эти глупости,  – 
снова сказал начальник, нисколько 
не сердясь и не повышая голоса, но 
таким тоном, который показывал, 
что он понимает все, что происхо-
дит теперь в Метелице. 

– Что же говорить зря?  – снис-
ходительно улыбнулся взводный. 

Начальник эскадрона несколько 
секунд изучал его застывшее рябое 
лицо, вымазанное засохшей кровью. 

– Оспой давно болел?  – спросил он. 
– Что? – растерялся взводный. Он 

растерялся потому, что в вопросе 
начальника не чувствовалось ни из-
девательства, ни насмешки, а видно 
было, что он просто заинтересовался 
его рябым лицом. Однако, поняв это, 
Метелица рассердился еще сильней, 
чем если бы насмехались и издева-
лись над ним: вопрос начальника 
точно пытался установить возмож-
ность каких-то человеческих отно-
шений между ними. 

– Что ж ты  – здешний или при-
был откуда? 

– Брось, ваше благородие!..  – 
решительно и гневно сказал Мете-
лица, сжав кулаки и покраснев и 
едва сдерживаясь, чтобы не бро-
ситься на него. Он хотел еще доба-
вить что-то, но мысль, а почему бы 
и в самом деле не схватить сейчас 
этого черного человека с таким 
противно-спокойным, обрюзглым 
лицом, в неопрятной рыжеватой 
щетине и не задушить его,  – мысль 
эта вдруг так ярко овладела им, что 
он, запнувшись на слове, сделал 
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шаг вперед, дрогнул руками, и его 
рябое лицо сразу вспотело» [Фаде-
ев, 1969, т. 1, с. 160]. 

Однако офицеру удается оста-
новить Метелицу и, понимая, что 
установить человеческую связь с 
допрашиваемым не удалось, он пе-
реходит к угрозам: 

«– Ого!  – в первый раз изумленно 
и громко воскликнул этот человек, 
не отступив, однако, ни шагу назад и 
не спуская глаз с Метелицы. 

Тот в нерешительности остано-
вился, сверкнув зрачками. Тогда че-
ловек этот вынул из кобуры револь-
вер и потряс им перед носом Мете-
лицы. Взводный овладел собой и, 
отвернувшись к окну, застыл в пре-
небрежительном молчании. После 
того, сколько ни грозили ему револь-
вером, суля самые ужасные кары в 
будущем, сколько ни упрашивали 
правдиво рассказать обо всем, обе-
щая полную свободу,  – он не произ-
нес ни единого слова, даже ни разу 
не посмотрел на спрашивающих. 

В самом разгаре допроса ле-
гонько приоткрылась дверь и чья-
то волосатая голова с большими 
испуганными и глупыми глазами 
просунулась в комнату. 

– Ага,  – сказал начальник эс-
кадрона.  – Собрались уже? Ну что 
ж  – скажи ребятам, чтобы взяли 
этого молодца» [Фадеев, 1969, т. 1, 
с. 161]. 

После этого происходит смер-
тельная схватка между Метелицей 
и офицером в бурке. Разведчик, сам 
в прошлом пастух, ценой своей 
жизни спасает от жестокой распра-

вы мальчика-пастушонка, у которо-
го оставил своего коня: «–  Сюда, 
сюда,  – сказал начальник эскадро-
на, указав ему место рядом. Мете-
лица, разом перешагнув ступеньки, 
стал рядом с ним. <…>  

– Кто знает этого человека?  – 
спросил начальник, обводя всех 
острым, сверлящим взглядом, за-
держиваясь на секунду то на одном, 
то на другом лице. 

И каждый, на ком останавливался 
этот взгляд, суетясь и мигая, опускал 
голову,  – только женщины, не имея 
сил отвести глаза, смотрели на него 
немо и тупо, с трусливым и жадным 
любопытством. 

– Никто не знает?  – переспро-
сил начальник, насмешливо под-
черкнув слово “никто”, точно ему 
было известно, что все, наоборот, 
знают или должны знать “этого че-
ловека”.  – Это мы сейчас выяс-
ним... Нечитайло!  – крикнул он, 
сделав движение рукой в ту сторо-
ну, где на кауром жеребце гарцевал 
высокий офицер в длинной казачь-
ей шинели. <…>  

–  Кто наехал? Какая кобура?  – 
спросил начальник, тщетно пыта-
ясь понять, о чем идет речь. Мужик 
еще растерянней засучил шапкой и, 
вновь сбиваясь и путаясь, рассказал 
о том, как его пастух пригнал 
утром чужого коня  – в седле и с 
револьверной кобурой в сумке. 

– Вот оно что,  – протянул 
начальник эскадрона.  – Так ведь он 
не признает?  – сказал он, кивнув на 
парнишку.  – Впрочем, давай его сю-
да – мы его допросим по-своему... 
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Парнишка, подталкиваемый сза-
ди, приблизился к крыльцу, не реша-
ясь, однако, взойти на него. Офицер 
сбежал по ступенькам, схватил его за 
худые, вздрагивающие плечи и, при-
тянув к себе, уставился в его круглые 
от ужаса глаза своими  – пронзи-
тельными и страшными... 

– А-а... а!..  – вдруг завопил пар-
нишка, закатив белки. 

– Да что ж это будет?  – вздох-
нула, не выдержав, какая-то из баб. 

В то же мгновенье чье-то стре-
мительное и гибкое тело взметну-
лось с крыльца. Толпа шарахну-
лась, всплеснув многоруким туло-
вищем,  – начальник эскадрона 
упал, сбитый сильным толчком... 

– Стреляйте в него!.. Да что же 
это такое?  – закричал красивый 
офицер, беспомощно выставив ла-
донь, теряясь и глупея и забыв, как 
видно, что он сам умеет стрелять» 
[Фадеев, 1969, т. 1, с. 162]. 

В схватке с Метелицей Фадеев 
подчеркивает инфернальные черты, 
присущие офицеру в бурке: 

«Несколько верховых ринулись 
в толпу, конями раскидывая людей. 
Метелица, навалившись на врага 
всем телом, старался схватить его 
за горло, но тот извивался как не-
топырь, раскинув бурку, похожую 
на черные крылья, и судорожно 
цеплялся рукой за пояс, стараясь 
вытащить револьвер. Наконец ему 
удалось отстегнуть кобуру, и почти 
в то же мгновенье, как Метелица 
схватил его за горло, он выстрелил 
в него несколько раз подряд... Ко-
гда подоспевшие казаки тащили 

Метелицу за ноги, он еще цеплялся 
за траву, скрипел зубами, стараясь 
поднять голову, но она бессильно 
падала и волочилась по земле. 

– Нечитайло!  – кричал краси-
вый офицер.  – Собрать эскадрон!.. 
Вы тоже поедете?  – учтиво спро-
сил он начальника, избегая, однако, 
смотреть на него. 

– Да. 
– Лошадь командиру!.. 
Через полчаса казачий эскадрон 

в полном боевом снаряжении вы-
ехал из села и помчался кверху, по 
той дороге, по которой прошлой 
ночью ехал Метелица» [Фадеев, 
1969, т. 1, с. 164]. 

И последний раз офицер в бурке 
появляется на страницах романа 
«Разгром» в момент неудачной ата-
ки казачьего эскадрона на отряд 
Левинсона, когда казаки попадают 
в партизанскую засаду: «По жел-
тым околышам и лампасам Левин-
сон узнал, что это были казаки. Он 
разглядел и командира в черной 
бурке. <…> 

Эскадрон смешался; многие по-
падали на землю, но красивый 
офицер остался в седле, лошадь, 
оскаля зубы, пятилась под ним. В 
течение нескольких секунд расте-
рявшиеся люди и лошади, взды-
мавшиеся на дыбы, бились на од-
ном месте, крича что-то, неслыш-
ное из-за выстрелов. Потом из этой 
сумятицы вырвался отдельный 
всадник, в черной папахе и в бурке, 
и заплясал перед эскадроном, 
сдерживая лошадь напряженным 
жестом, размахивая шашкой. 
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Остальные, как видно, плохо пови-
новались ему,  – некоторые уже 
мчались прочь, нахлестывая лоша-
дей; весь эскадрон ринулся за ни-
ми. Партизаны повскакали с 
мест,  – наиболее азартные побежа-
ли вдогонку, стреляя на ходу» [Фа-
деев, 1969, т. 1, с. 166-168]. 

Офицер в бурке в романе пока-
зан только глазами красных – сна-
чала разведчика и командира взво-
да Метелицы, а в последней сцене – 
командира партизанского отряда 
Левинсона. Из сообщаемых о нем 
сведений можно понять, что он 
храбр и обладает определенной ха-
ризмой, поскольку даже в безна-
дежной ситуации пытается бросить 
в атаку эскадрон, но его подчинен-
ные, попавшие в партизанскую за-
саду, ему не повинуются. Офицер в 
бурке не лишен полководческих 
способностей, так как быстро оце-
нивает полученную информацию и 
выступает против партизан, рас-
считывая захватить их врасплох. 
Он также – рисковый игрок – спо-
койно играет в карты «сто в тем-
ную» и проигрывает, нисколько не 
переживая по этому поводу. Его 
взгляд – пронзительный, точный и 
немигающий, его мало кто спосо-
бен выдержать, даже храбрец Ме-
телица. Этот взгляд даже останав-
ливает Метелицу, собравшегося 
броситься на офицера во время до-
проса. Глаза у офицера в бурке – 
пронзительные и страшные. Он 
очень жесток и при необходимости 
готов подвергнуть допросу с побо-
ями даже несовершеннолетнего 

ребенка («допросим по-своему»), 
что и провоцирует нападение на 
него Метелицы. К женщинам офи-
цер в бурке относится с нескрывае-
мым презрением («– Вдвоем?  – 
спросила папаха, отвернувшись от 
окна.  – Она бы сдюжила!»). «По 
каким-то неуловимым признакам» 
в нем чувствуется начальник, пред-
водитель, и это ощущается окру-
жающими. Офицер в бурке уподоб-
лен нетопыри (летучей мыши) при-
чем черная бурка напоминает кры-
лья. А нетопыри, как отмечает ис-
торик Сергей Зотов, уже в средние 
века считались порождением тем-
ных сил, подручными колдунов и 
колдуний, а их крылья уподобля-
лись крыльям дьявола и дракона. 
Нетопыри также нередко ассоции-
ровались с однополой любовью. 
Кроме того, нетопыри являются 
символом в магии и тайных науках, 
в том числе в алхимии и в астроло-
гии, и ассоциируются с вампириз-
мом [См.: Зотов, 2021]. 

Отметим также, что характер-
ные черты портрета офицера в бур-
ке – черная бурка и черная папаха, 
рыжая щетина, неопрятность, про-
тивно-спокойное, обрюзглое лицо. 

Всем этим характеристикам и 
внешним приметам отвечает один 
из предводителей белых на Даль-
нем Востоке – командир Азиатской 
конной дивизии барон Роман Фе-
дорович Унгерн-Штернберг 
(1885/86-1921), которого современ-
ники также называли «черным ба-
роном». Унгерн со своей дивизией 
базировался в Забайкалье, в районе 
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станции Даурия, и против красных 
партизан Уссурийского края, где 
происходит действие романа «Раз-
гром», никогда не воевал. Но Фаде-
ев вместе с 13-м (22-м) стрелковым 
полком участвовал в ноябре 1920 
года во взятии Даурии, из которой 
только в августе ушел Унгерн, так 
что Фадееву и его товарищам при-
шлось сражаться не с казаками Ун-
герна, а с каппелевцами [Авченко, 
2017, с. 108-109]. Будущий автор 
романа «Разгром» наверняка мно-
гое услышал о легендарном бароне 
от местных жителей. В частности, 
писатель и историк Геннадий Ми-
хайлович Литвинцев, родившийся в 
Маньчжурии, приводит воспоми-
нание своего деда-эмигранта, как в 
Забайкалье во время отступления в 
Монголию «барон Унгерн в чёрной 
бурке и белой папахе, на вороном 
коне, грозит кому-то ташуром» 
[Литвинцев, 2020]. В Монголии 
Унгерн предпочитал щеголять в 
монгольском халате, в котором его, 
в конце концов, захватили в плен и 
в котором он предстал перед судом 
в Новониколаевске (ныне Новоси-
бирск). Но в Забайкалье он носил 
черную бурку, что отражено, в 
частности, в художественном 
фильме бурятского режиссера Ба-
раса Халзанова «Кочующий фронт» 
(1971), где Унгерн является одним 
из действующих лиц. 

Даже красные противники Ун-
герна признавали наличие у него 
военного таланта. По заключению 
историка Сергея Кузьмина, «Ун-
герн проявил несомненный талант 

полководца» [Кузьмин, 2011, 
с. 199]. Широко известен также ко-
нец Унгерна, против которого вос-
стала его собственная Азиатская 
дивизия, отступившая в Маньчжу-
рию. Офицеры и казаки не вынесли 
жестокого отношения барона, ко-
торый подвергал телесным наказа-
ниям не только по отношению к 
рядовым, но и к офицерам. Одного 
же из провинившихся офицеров 
Унгерн подверг мучительной каз-
ни – публично сжег живьем. Эту 
казнь подробно описал адъютант 
барона есаул Алексей Макеев [Ма-
кеев, 1934]. В результате восстания 
Азиатской дивизии, в ходе которо-
го были убиты многие приближен-
ные Унгерна, барон вынужден был 
искать спасения в монгольском ди-
визионе, но монголы связали его и 
передали красным. У Фадеева в по-
следней сцене с офицером в бурке 
казачий эскадрон отказывается слу-
шать его и отступает без приказа. 

Фадеев предпочел белую папаху 
заменить у своего офицера в бурке 
на черную, что больше соответ-
ствовало образу «черного барона». 
Кроме того, редко встречающаяся 
белая папаха сама по себе выделя-
лась бы, тогда как писатель хотел 
сконцентрировать внимание чита-
телей именно на бурке, которую он 
сравнивает с черными крыльями 
ворона, дракона или иного инфер-
нального существа. 

У Унгерна была рыжая борода и 
усы, а лицо его выглядело нездоро-
вым. Вот обобщенный портрет ба-
рона, нарисованный его биографом 
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историком Сергеем Кузьминым на 
основе свидетельств современни-
ков: «Внешне он представлял собой 
тип остзейского немца. Выше сред-
него роста, худой, с плоской гру-
дью, широкоплечий, прямой, с 
длинными руками. Голова круглая, 
небольшая, с высоким лбом, глаза 
глубоко посаженные, синие, голу-
бые или серые (очевидно, в зависи-
мости от освещения), нос прямой, с 
небольшой горбинкой на перено-
сице, губы тонкие, бледные, обыч-
но крепко сжатые, подбородок ма-
ленький, большие светло-рыжие 
усы, опущенные книзу, при разго-
воре несколько выдавались вперед 
передние зубы. В бытность в Мон-
голии и Сибири он носил короткую 
рыжеватую бороду. Волосы редкие, 
слегка курчавые, светло-рыжие» 
[Кузьмин, 2011, с. 367]. Исследова-
тель отмечает также хладнокровие 
и храбрость Унгерна [Кузьмин, 
2011]. Похожее описание Унгерна 
дает служивший в Азиатской кон-
ной дивизии полковник Михаил 
Георгиевич Торновский: «Среднего 
роста, блондин, с длинными, опу-
щенными по углам рта рыжими 
усами, худой и изможденный с ви-
ду, но железного здоровья и энер-
гии, он живет войной» [Торнов-
ский, 2004, с. 193]. И тот же Тор-
новский подчеркивал, что «генерал 
Унгерн был большой враг женщин» 
[Торновский, 2004, с. 194]. Другой 
унгерновский офицер, поручик Ни-
колай Князев, указывал на «полное 
равнодушие к элементарным тре-
бованиям комфорта» у Унгерна и 

подчеркнул, что барон «не чув-
ствовал потребности в опрятной 
одежде» [Князев, 2004, с. 17]. И он 
же признавал, что «часто в расска-
зах и воспоминаниях о нем, барон 
представляется нам или чудовищем 
жестокости, или же идеальнейшей 
фигурой всего Белого движения» 
[Князев, 2004, с. 24]. Естественно, 
для Фадеева Унгерн никак не мог 
быть идеальной фигурой, зато о 
жестокости барона ходили легенды. 
Многочисленные факты жестоко-
сти Унгерна были подтверждены на 
процессе над бароном в Новонико-
лаевске 15 сентября 1921 года, с 
материалами которого, публико-
вавшимися в газетах, писатель 
наверняка был хорошо знаком. Так, 
в обвинительном заключении, 
опубликованном в газете «Совет-
ская Сибирь», отмечалось, что «при 
наступлении войсками Унгерна в 
отношении населения Советской 
России (в качестве системы поко-
рения) применялись методы пого-
ловного вырезания (вплоть до де-
тей, которые, по заявлению Унгер-
на, вырезались на тот случай, что-
бы не оставлять “хвостов”). В от-
ношении большевиков и “красных” 
Унгерном применялись все виды 
пыток: разламывание в мельницах, 
битье палками по монгольскому 
способу (мясо отставало от костей 
и в таком виде человек продолжал 
жить), сажание на лед, на раска-
ленную крышу и т. д.» [Ход суда 
над Р. Ф. Унгерном … , 2004, 
с. 243]. Обвинителем на процессе 
был Емельян Ярославский (Миней 
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Израилевич Губельман), родной 
брат друга Фадеева Моисея Израи-
левича Губельмана. В данном слу-
чае не имело значения, все ли об-
винения против Унгерна, например, 
в «размалывании в мельницах» со-
ответствовали истине. Фадеев 
наверняка доверял советскому пра-
восудию и верил, что все о жесто-
костях Унгерна – правда. Возмож-
но, ему был известен и приказ Ун-
герна о выступлении в поход про-
тив советской Сибири, один из 
пунктов которого требовал: «Ко-
миссаров, коммунистов и евреев 
уничтожать вместе с семьями» 
[Приказ Унгерна, 1921, с. 171]. 

Также были широко распро-
странены слухи о нетрадиционной 
сексуальной ориентации Унгерна. 
В частности, в мемуарах одного 
неизвестного офицера Азиатской 
дивизии подробно описывались 
гомосексуальные вакханалии баро-
на [См.: Соколов, 2022, с. 402]. В 
данном в случае важно не то, 
насколько правдивы эти сведения, а 
то, что подобного рода слухи были 
связаны с «черным бароном». 

Строго говоря, командиром эс-
кадрона офицера в бурке считает 
только Метелица, причем лишь по-
тому, что тот является главным 
среди тех казачьих офицеров, кото-
рых видит разведчик. Но при этом 
этот офицер может быть просто 
старшим начальником, посетившим 
эскадрон. Унгерн, даже будучи 
начальником дивизии, нередко 
пускался в бой вместе с казачьими 
сотнями и даже взводами. Тот факт, 

что приказ собрать эскадрон отдал 
не офицер в бурке, а «красивый 
офицер», и тот же офицер потом 
почтительно спрашивает, поедет ли 
офицер в бурке с эскадроном, как 
раз доказывает, что эскадроном ко-
мандует именно красивый офицер, 
а офицер в бурке является по от-
ношению к нему старшим началь-
ником. Странно было бы спраши-
вать у командира эскадрона, пойдет 
ли он с эскадроном в бой. Зато если 
офицер в бурке является команди-
ром полка, бригады или дивизии, то 
соответствующий вопрос вполне 
уместен. Ведь командир полка и 
тем более дивизии вовсе не обязан 
находиться в рядах эскадрона, и 
может сам определять свое место 
во время боевых действий. 

Унгерн летом 1919 г. имел чин 
генерал-майора, пожалованный ему 
атаманом Забайкальского казачьего 
войска Григорием Семеновым. По-
гон офицера в бурке мы не видим, 
так что он может иметь любой чин, 
в том числе генеральский. А то об-
стоятельство, что партизаны и чи-
татели ничего определенного не 
знают об офицере в бурке, придает 
этому персонажу элемент таин-
ственности. 

Возможно, те современники со-
здания романа «Разгром», которые 
участвовали в гражданской войне 
на Дальнем Востоке, опознавали в 
офицере в бурке Унгерна. Но с го-
дами образ «черного барона» за-
былся (в трудах советских истори-
ков и журналистов «черным баро-
ном» чаще называли не унгерна, а 
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барона П. Н. Врангеля), и поздней-
шие читатели уже не видели в офи-
цере в бурке «черного барона». 

Лев Толстой  
и Александр Фадеев: 

 маршал Даву и офицер в бурке 
Сцена допроса Метелицы офи-

цером в бурке откровенно поле-
мична по отношению к сцене до-
проса Пьера Безухова наполеонов-
ским маршалом Луи Даву, князем 
Экмюльским, в романе Льва Тол-
стого «Война и мир» (1863-1869). 
На связь этих двух сцен, в частно-
сти, указывает петербургский лите-
ратуровед И. Н. Сухих. И он же 
обратил внимание на то, что гибель 
Метелицы происходит в главе, 
названной в честь известного рас-
сказа Толстого «Три смерти» (1858) 
[Сухих, 2001, с. 180-181, 185-186]. 
В романе Толстого происходит чу-
десное спасение Пьера: «Даву си-
дел на конце комнаты над столом с 
очками на носу. Пьер близко подо-
шел к нему. Даву, не поднимая 
глаз, видимо справлялся с какою-то 
бумагой, лежавшею пред ним. Не 
поднимая же глаз, он тихо спросил: 
Qui êtes vous? [Кто вы такой?] 

Пьер молчал от того, что не в 
силах был выговорить слова. Даву 
для Пьера не был просто француз-
ский генерал; для Пьера Даву был 
известный своею жестокостью че-
ловек. Глядя на холодное лицо Да-
ву, который, как строгий учитель, 
соглашался до времени иметь тер-
пение и ждать ответа, Пьер чув-
ствовал, что всякая секунда про-

медления могла стоить ему жизни; 
но он не знал, чтò сказать. <…> 

– Monseigneur! [Ваше высоче-
ство] – вскрикнул Пьер не обижен-
ным, но умоляющим голосом. 

Даву поднял глаза и пристально 
посмотрел на Пьера. Несколько се-
кунд они смотрели друг на друга, и 
этот взгляд спас Пьера. В этом 
взгляде, помимо всех условий вой-
ны и суда, между этими двумя 
людьми установились человеческие 
отношения. Оба они в эту одну ми-
нуту смутно перечувствовали бес-
численное количество вещей и по-
няли, что они оба дети человече-
ства, что они братья» [Толстой, 
1940, т. 12, с. 37-38]. 

Для Фадеева установить челове-
ческие взаимоотношения с врагом 
и тем более ощутить себя с ним 
братьями – дело абсолютно невоз-
можное. Поэтому Метелица с воз-
мущением отвергает попытку офи-
цера вопросом об оспе установить 
между ними некое подобие челове-
ческих взаимоотношений и готов 
убить допрашивающего. И, конеч-
но, чтобы параллель и полемика с 
Толстым была очевидней, было ло-
гично сделать допрашивающего 
Метелицу не просто командиром 
казачьего эскадрона (в чине не вы-
ше есаула), а генералом, да еще ти-
тулованным дворянином – баро-
ном. Пьер в романе Толстого обра-
щается к Даву, как к князю, «ваше 
высочество». К Унгерну же, как к 
барону, полагалось обращаться 
«ваша светлость», а как к генерал-
майору – «ваше превосходитель-
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ство». В романе Фадеева таких об-
ращений нет. Один раз сам офицер 
в бурке обращается к другому офи-
цера «ваше благородие» (обраще-
ние к офицерам в чине подъесаула 
(штабс-ротмистра, штабс-капитана 
и ниже), но делает это с явной иро-
нией, из чего можно понять, что он 
сам носил более высокий чин, чем 
те, к которым положено обращение 
«ваше благородие». Впоследствии 
расстрелянный партизанами му-
жик, выдавший пастушонка, у ко-
торого оставил коня Метелица, то-
же обращается к офицеру в бурке 
«ваше благородие», но из-за бурки 
он не видит погон и не знает, в ка-
ком тот чине. 

Таким образом, офицер в бурке 
уподоблен Даву, а Метелица – Пье-
ру Безухову, но, в отличие от Пье-
ра, допрос для Метелицы заканчи-
вается трагически. 

 
Образ офицера в бурке  

в советских экранизациях романа  
Александра Фадеева «Разгром» 

В советское время роман Алек-
сандра Фадеева «Разгром» экрани-
зировалась дважды. В 1931 г. 
немой фильм «Разгром» снял ре-
жиссер Николай Береснёв на кино-
студии «Совкино» в Ленинграде. 
Сценарий фильма был написан им 
совместно с писателем Юрием 
Лаптевым. Картина снималась в 
условиях нарастания противоречий 
между СССР и Японией, в сентяб-
ре – декабре 1931 г., захвативших 
Маньчжурию – историческую об-
ласть Китая, граничившую с Совет-

ским Союзом. Поэтому в фильме, в 
отличие от романа, основной упор 
сделан на японцев как главных 
противников отряда Левинсона 
(Виктор Яблонский) становятся не 
казаки, а японцы, при которых ка-
заки играют только вспомогатель-
ную роль. И эпизод с гибелью Ме-
телицы (Касим Мухутдинов) пред-
ставлен в фильме Береснёва совер-
шенно иначе, чем у Фадеева. Мете-
лица отправляется из отряда в раз-
ведку пешком, а не на коне. Он не 
подслушивает в саду разговор офи-
церов через окно, а встречает на 
мосту казачий патруль и прыгает в 
воду, а казаки стреляют в него. Ме-
телица убивает двух казаков, но 
его, в свою очередь, убивает из ре-
вольвера вдруг появившийся на 
мосту офицер (Борис Феодосьев). 
Но этот офицер – без бурки и во-
обще не казак, а принадлежит к 
действующему в фильме Береснёва, 
но не в романе, сводному добро-
вольческому офицерскому полку. 
Очевидно, режиссеру сцена допро-
са Метелицы и полемика с «Войной 
и миром» не требовались. Поэтому 
данная сцена, как и рукопашная 
схватка Метелицы с офицером, в 
фильме 1931 года были опущены. 

Вторая экранизация романа «Раз-
гром» была осуществлена в 
1958 году Михаилом Каликом и Бо-
рисом Рыцаревым на киностудии 
имени М. Горького под названием 
«Юность наших отцов». Сценарий 
картины написали М. Н. Калик, 
Б. В. Рыцарев и Идея Алеевская. 
Эпизоды с офицером в черной бурке 
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и черной папахе (Николай Граббе) 
представлены в «Юности наших 
отцов» достаточно подробно. В ту 
сцену, где Метелица подслушивает 
разговор играющих в карты офице-
ров, введен отсутствующий в ро-
мане офицер с гитарой (Геннадий 
Карякин), исполняющий романс на 
стихи А. А. Блока «Ветер принес 
издалека…» (1901) (музыка Ми-
каэла Таривердиева):  

Ветер принес издалёка 
Песни весенней намек, 
Где-то светло и глубоко 
Неба открылся клочок. 
 
В этой бездонной лазури, 
В сумерках близкой весны 
Плакали зимние бури, 
Реяли звездные сны. 
 
Робко, темно и глубоко 
Плакали струны мои. 
Ветер принес издалёка 
Звучные песни твои.  

[Блок, 1997, т. 1, с. 49] 

С помощью этого романса ре-
жиссеры стремились передать чело-
вечность врагов, с одним из которых 
оказались связаны сугубо положи-
тельные мотивы света, любви и 
приближающейся весны, которая 
сменит грустную зиму. Романс как 
бы заменил в фильме эпизод допро-
са офицером в бурке Метелицы 
(Геннадий Юхтин) с «человечным» 
вопросом насчет оспы, поскольку в 
картине Калика и Рыцарева сцена 
допроса отсутствует. Зато роль 
офицера в бурке расширена. В фи-

нале фильма именно он возглавляет 
казаков, которые сначала загоняют 
отряд Левинсона (Александр Куте-
пов) в болото, а потом практически 
полностью уничтожают партизан. В 
этой атаке офицер в бурке очень 
напоминает Чапаева из одноимен-
ного фильма 1934 года братьев Ва-
сильевых (Георгия и Сергея Василь-
евых). Казачий же пулемет, рас-
стреливающий людей Левинсона, 
напоминает такой же пулемет, рас-
стреливающий Чапаева в реке Урал 
в фильме «Чапаев». 

Возможно, Калик и Рыцарев до-
гадались, что прототипом офицера 
в бурке у Фадеева послужил барон 
Унгерн, и потому передали эту 
роль Н. К. Граббе, актеру немецко-
го происхождения. В то же время в 
фильме немецкое происхождение 
офицера в бурке никак не подчер-
кивается. Но, как и в романе, бурка 
скрывает его погоны, и ни разу не 
называется его чин. 

Заключение 
Образ барона Унгерна в романе 

Александра Фадеева «Разгром» от-
ражен в образе офицера в черной 
бурке – главного антагониста пар-
тизанского командира Левинсона. 
Унгерн выступает не только как 
неузнанный Метелицей и Левинсо-
ном предводитель белоказачьих 
сил, хотя красные партизаны при-
нимают его всего лишь за команди-
ра эскадрона, но и как воплощение 
вселенского зла. Неузнанный Ун-
герн в романе убивает любимца 
всех партизан Метелицу и чуть не 
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убивает мальчика-пастушка. А в 
экранизации романа «Разгром», 
осуществленной в 1958 году Кали-
ком и Рыцаревым под названием 
«Юность наших отцов», офицер в 
бурке действительно превращается 
в финале в предводителя всех тех 
сил, которые стремятся уничтожить 
отряд Левинсона. Это сближает его 
с маршалом Даву, с чьим допросом 
Пьера Безухова в «Войне и мире» 
полемизирует Фадеев в сцене до-
проса офицером в бурке Метелицы. 
Замысел автора романа «Разгром» 
заключался в том, чтобы восприя-
тие этого персонажа Метелицей и 
Левинсоном в качестве командира 
эскадрона, каковым он в действи-
тельности не является, было непол-

ным и частично искаженным, что-
бы читатели, особенно знакомые с 
реалиями гражданской войны на 
Дальнем Востоке, могли сами до-
мысливать образ таинственного 
офицера, и для такого домыслива-
ния в тексте имеются определенные 
намеки. Также вполне естественно, 
что ни Метелица, ни Левинсон не 
знают барона в лицо и не могут 
опознать в нем генерала, так как 
его погоны, да и мундир скрыты 
буркой. Унгерн в качестве не про-
сто прототипа одного из персона-
жей, но и действующего лица ро-
мана Фадеева, делает «Разгром» 
более глубоким произведением, 
чем оно кажется на первый взгляд, 
и усложняет его поэтику. 
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Аннотация. Исследуя образ самовосприятия в лирике дальневосточной эми-
грации, авторы обращаются к этническому компоненту понятия «эмигрант» как 
концептуально значимому для русской лингвокультуры и определяющему соци-
ально-политические смыслы. Дальневосточное порубежье – пространство скре-
щения исторических и политических судеб России и Китая, русских и китайских 
этнокультурных и этнорелигиозных традиций, сложнейших этносоциальных про-
цессов и т. д. – основа специфики самовосприятия дальневосточных беженцев. 
Китай стал лишь временным полустанком на дороге русского рассеяния и пути 
самопознания русских эмигрантов. На материале стихотворений Н. Алла и 
М. Спургота авторы исследуют концептуальные основания и типологические чер-
ты самовосприятия старших и младших лириков-эмигрантов. Характерно, что к 
теме самовосприятия из старших поэтов обращалась лишь половина – воспоми-
нания о пережитых страданиях, потерях и разочарованиях не стимулировали 
стремления к саморефлексии. Образ «русского беженца», «бродяги», «калики пе-
рехожего», изгнанного родной матерью-Родиной, доминирует в самовосприятии 
старших лириков. Этот образ амбивалентен – наделен чертами «живого мертве-
ца», оборотня, «призрака», «тени». Он весь – в прошлом, окружающие реалии 
Маньчжурии для него – лишь повод для мнемонической аберрации. В лирике 
младшего поколения тема самовосприятия становится еще менее востребован-
ной – молодежь ищет возможности обрести социальную стабильность и будущее 
в стремительно меняющейся реальности, идеалы «отцов» для нее – лишь миф. На 
смену «беженцу» и «изгою» приходит образ «русского художника», «не лишенно-
го иностранных черт». Его временной континуум лишен памяти о прошлом Роди-
ны, одновременно и мыслей о будущем. Несмотря на «сиротство» и «тоску», этот 
художник обретает «ласковую мачеху» – Китай. Бипатриотизм сознания не меша-



Мир русскоговорящих стран  

А. А. Забияко, Лю Ши 72

ет его готовности нести дальше по свету русскую культуру, русский язык, рус-
скую литературу.  

Ключевые слова: художественный образ самовосприятия; дальневосточная 
эмиграция; порубежье; Россия; Китай; этничность; бипатриотизм; стихопоэтика 
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Abstract. Investigating the image of self-perception in the poetry of the Far Eastern 
emigration, the authors address the ethnic component of the concept "emigrant" as con-
ceptually significant for the Russian linguistic culture and determining socio-political 
meanings. The Far Eastern borderland is the intersection of historical and political des-
tinies of Russia and China, of Russian and Chinese ethno-cultural and ethno-religious 
traditions, of the most complex ethno-social processes etc.; this space is the basis for the 
specificity of Far Eastern refugees' self-perception. China became only a temporary 
halfway station on the road of Russian dissipation and on the path of Russian emigrants' 
self-discovery. Analyzing the poems by N. Alla and M. Spurgot, the authors study con-
ceptual foundations and typological features of self-perception in older and younger 
emigrant lyric poets. Notably, only half of the older poets turned to the theme of self-
perception as the memories of suffering, losses and disappointments did not stimulate 
the desire for self-reflection. The image of a “Russian refugee”, “vagabond”, “pilgrim/ 
wanderer”, banished by his native Motherland, dominates the self-perception of the old-
er poets. This image is ambivalent, having the features of a “living dead man”, a were-
wolf, a “ghost”, a “shadow”. Everything is in the past, and the surrounding realities of 
Manchuria are just an excuse for a mnemonic aberration. The theme of self-perception 
becomes even less popular in the poetry of the younger generation as young people are 
seeking social stability and their future in a rapidly changing reality, and their “fathers'” 
ideals are just a myth for them. The “refugee” and “outcast” are replaced by the image 
of a “Russian artist”, “not devoid of foreign features”. Their time continuum is devoid 
both of memory about their motherland's past and of thoughts about the future. Despite 
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the “orphanhood” and “longing”, this artist finds a “tender stepmother” – China. The 
bipatriotism of the mind does not contradict the artist's willingness to spread Russian 
culture, the Russian language, and Russian literature in the world. 

Keywords: artistic image of self-perception; Far Eastern emigration; borderland; 
Russia; China; ethnicity; bipatriotism; poetry 
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Введение 
Образ восприятия в литературе 

представляет художественную про-
екцию этнических, религиозных, 
политических и художественных 
фреймов воспринимающего созна-
ния (автора и его окружения, этни-
ческой группы, к которой он при-
надлежит) по отношению к пред-
ставителям инокультуры. В каче-
стве воспринимаемых объектов 
(первообразов) выступают «чужие» 
пространственные и временные 
феномены, представления о свято-
сти, праведном и неправедном, эт-
нические типы, культурные и лите-
ратурные традиции и др. – в соот-
несении со «своими». Приемы со-
здания художественного образа 
восприятия инокультуры опреде-
ляются, в первую очередь, художе-
ственной интенциональностью, ро-
до-жанровыми предпочтениями и 
стратегиями выражения авторской 
субъектности [Сенина, 2018]. 

Художественный образ само-
восприятия представляет вторую 
ступень имагологического процес-
са: в его основе лежит обратная по-

следовательность работы воспри-
нимающего сознания: автор (авто-
ры), вступающие в диалог с ино-
культурой, через постижение «чу-
жого» переходят к художественно-
му самопознанию. 

Проблема данного исследования 
заключается в том, что оно направ-
лено на постижение специфики об-
раза самовосприятия в литературе 
эмигрантов и эмиграции. Эми-
грант в русской лингвокультуре и 
этнической картине мира – это, в 
первую очередь, категория соци-
ально-политическая [Даль, 1882]. 
Однако, когда речь заходит о фор-
мировании – еще со времен Ивана 
Грозного – в русском этническом 
сознании представлений об эми-
грации, то становится ясно: поли-
тический компонент в концепте 
«эмигрант» всегда тесно сопряжен 
с этнической составляющей, и за-
частую последняя выходит на пер-
вый план. Родина, родственная 
кровь, родные места и родная ве-
ра – это те базовые категории, что 
характеризуют русское понимание 
этничности. Эмигрант в русском 
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этническом сознании вплоть до 
второй половины XX в. – тот, кто 
добровольно либо насильно поки-
нул свое Отечество (родину), утра-
тил связь с родным народом, с род-
ными местами, свою родной верой.  

 Мы намеренно ограничили 
рамки своего исследования лири-
кой дальневосточных эмигрантов: 
во-первых, что именно лирика рус-
ского Китая определяет развитие 
литературного процесса в дальне-
восточном зарубежье (А. А. Заби-
яко); во-вторых, краткая форма 
стихотворения как «сложнопостро-
енного смысла» (Ю. М. Лотман) в 
сгущенной и зачастую афористиче-
ской форме позволяет максимально 
емко выразить концептуальные 
установки его автора, и образ само-
восприятия – не исключение [Заби-
яко, 2007а].    

 Вся эмигрантская лирика может 
быть весьма широко обозначена как 
образ самовосприятия – если подра-
зумевать под высказыванием лири-
ческого субъекта способ выражения 
авторского «я» (Б. О. Корман). Тема-
тическим интегратором в данном 
случае становятся определенные па-
раметры идейно-образной структуры 
стихотворения, содержащие соци-
альные, политические и этнические 
смыслы, включенные в понятие 
«эмигрант». Исходя из концепции 
М. Л. Гаспарова, тема стихотворе-
ния – это парадигматическое целое 
составляющих текст именных частей 
речи, а мотивы – парадигматическое 
единство глаголов и глагольных 
слов. Потому рамки исследования 
определяются стихотворениями, в 
которых образ самовосприятия эми-

гранта становится ведущей темой. 
Этот субъект размышляет о своей 
эмигрантской участи и соотносит 
свою судьбу с судьбой своего поко-
ления таких же, как он, эмигрантов, 
выражая это словами-операторами 
на мотивном уровне – глаголами и 
глагольными конструкциями, опре-
деляющими действия, состояния и 
побуждения лирического субъекта-
эмигранта.   

Поэтому в данной работе мы, в 
первую очередь, обращаем внима-
ние на тексты, где идейно-
образный континуум понятия 
«эмигрант» как образа самовоспри-
ятия (и коннотаций образа само-
восприятия – беженец, изгнанник, 
бродяга и т. д.) мотивно реализует-
ся в оппозициях «свое/чужое», 
«жизнь/смерть», «отчизна/ чужби-
на», «эмиграция/метрополия», 
«Россия/ Китай», «прошлое/ насто-
ящее» [Frontier as an artistic concept, 
2021, p. 1175].  

Методологию исследования 
составляет лексико-семантический 
метод в тесном сопряжении со 
структурно-семантическим и ста-
тистическим; историко-генети-
ческий, культурно-исторический, 
биографический подходы. 

Результаты исследования 
Нами были проанализирована 

наиболее репрезентативное собра-
ние лирических текстов, составля-
ющих антологию «Русская поэзия 
Китая» – около 500 стихотворений 
52 дальневосточных авторов (если 
даже фактически не эмигрантов, то 
составивших славу эмигрантской 
лирике) [Русская поэзия Китая, 
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2001, 720 с.]. 16 – поэты старшей 
генерации, соответственно, 36 – 
молодежь. Из собранных в антоло-
гии текстов, по нашим наблюдени-
ям, воплощению образа самовос-
приятия посвящен 81 текст 25 по-
этов. Из поэтов старшего поколе-
ния на данную тему писали всего 8, 
соответственно – 17 авторов при-
надлежит к младшей генерации. 
При этом поэтами старшего поко-
ления написано 44 текста, 37 – мо-
лодыми поэтами. 

В данной статье мы останавлива-
емся на анализе 2 стихотворений 
представителей двух поколений даль-
невосточных лириков, на наш взгляд, 
весьма убедительно демонстрирую-
щих развитие образа самовосприятия в 
художественном сознании эмигрантов 
на протяжении 20 лет.      

«Харбинская нота» литературы 
дальневосточной эмиграции, как из-
вестно, берет свое начало сразу по-
сле окончания Гражданской войны 

[Забияко, 2008]. Несмотря на то, что 
саморефлексия состояния эмиграции 
и себя в качестве эмигрантов – ак-
тивно развиваемая старшими лири-
ками тема –  половина из поэтов этой 
генерации к ней практически не об-
ращалась. Очевидно, в силу своей 
острой социально-политической 
направленности тема эмиграции 
представлялась белопоходникам, 
пережившим ужасы Гражданской 
войны и практически потерявшими 
все: родных и близких, родной дом, 
состояние, страну, – весь-
ма травматичной, болезненной. 

Только 8 поэтов – Николай Алл 
(189?–1966), Алексей Ачаир (1896–

1960), Арсений Несмелов (1889–
1945), Марианна Колосова (1903–
1964), Таисия Баженова (? – 1978) и 
Евгений Яшнов (1881–1943), на ос-
новании антологии В. Крейда, оста-
вили в своем творчестве поэтические 
признания о себе как эмигрантах и о 
своей эмигранткой судьбе. Почти все 
они после трагического окончания 
Ледяного похода и краха «белой 
идеи» первоначально собрались в 
Харбине – этом «полустанке» в пря-
мом и переносном смысле: цен-
тральной станции КВЖД и опреде-
ленном пространственно-временном 
этапе в их дальнейшем самоопреде-
лении, городе, сохранявшем многие 
черты российского дореволюцион-
ного быта и до середины 20-х гг. – 
российского городского управления 
[Аблова, 2005].   

Помимо социокультурной общ-
ности (возрастной, образователь-
ной, политической – однозначно 
отрицательного отношения к Ок-
тябрьскому перевороту и исповедо-
вания «белой идеи»), этих авторов 
мало что объединяло – литератур-
ной среды в начале 20-х гг. в Хар-
бине еще не сложилось, каждый 
являл собой яркую личность со 
сложным предэмигрантским опы-
том, имел свое понимание истори-
ческой и правовой ситуации.  

Безусловно, были точки сопри-
косновения. Между отдельными 
поэтами до приезда в Харбин сло-
жились дружеские отношения – в 
Омске пересекались пути 
А. Несмелова, А. Ачаира, 
Т. Баженовой [Забияко, 2005; Яки-
мова, 2008]. Еще во Владивостоке 
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во время работы в городских и ок-
купационных изданиях душевно 
сблизились Арсений Несмелов и 
Леонид Ещин [Витковский, 2005; 
Лобычев, 2003]. Алексея Ачаира и 
Марианну Колосову уже в Харбине 
объединило общее сибирское про-
шлое [Забияко, 2008]; Алек-
сандра Паркау вдохновила Ачаира 
на создание литературно-
художественного объединения [За-
бияко, 2008]; Евгений Яшнов после 
образования «Чураевки» под руко-
водством А. Ачаира стал постоян-
ным ее членом. Но больше среди 
них было разногласий, чем един-
ства – известно, что Несмелов едко 
высмеивал Колосову, Паркау и 
Ачаира; Колосова при удобном 
случае критиковала Несмелова.   

В целом, упрекнуть старших хар-
бинских лириков в заимствованиях 
друг у друга или подражании мы не 
имеем оснований. Тем интереснее 
проанализировать типологию их са-
мовосприятия как эмигрантов в ху-
дожественных образах и соотнесения 
этого идейно-образного комплекса с 
индивидуальными лирическими 
коннотациями. 

Очевидно, что вынужденное са-
моопределение своей юрисдикции 
после принятия Декрета 1921 г. Со-
ветским правительством стало для 
старшего поколения новоиспечен-
ных харбинцев тяжелым выбором 
[Ленин, 1944]. Нужно было либо 
определять себя эмигрантом, либо 
просить советский паспорт, либо 
принимать китайское подданство. 
И, как ни странно, первыми на эти 
трагические обстоятельства отреа-
гировали поэты.  

Уже 1923 г. в харбинской печати 
выходит сборник стихов Николая Ал-
ла с характерным названием – «Екте-
нья. Стихи о России» [Алл, 1923].  

Николай Алл (наст. Дворжец-
кий) был кадровым офицером, пре-
красно образованным (с двумя во-
енными училищами) участвовал в 
Первой Мировой и Гражданской 
войне. В Харбине он оказался в 
1920 г. – сразу после окончания 
Ледяного похода.  

«Ектенья» в православном бого-
служении – молитвенное проше-
ние, одна из главных составных 
частей службы.  

Сборник начинался лирическим 
самопризнанием:  

Я выпил стакан эмигрантской отравы, 
Я высушил сердце в ненужных боях.  

[Алл, 1923] 
 

Длинные строки четырехстопно-
го амфибрахия придают стихотво-
рению характер величественного 
раздумья, одновременно сближая 
высказывание с торжественным 
речеизъявлением в прозе. И это не-
случайно – распевный характер 

стихов должен был настроить чита-
теля на высокий молитвенный лад 
заупокойной ектеньи по самому 
себе и своему прошлому. В данном 
стихотворении весьма четко, хотя и 
в метафорической форме, обозна-
чено отношение лирического субъ-
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екта к своему жребию: это «эми-
грантская отрава», то есть смер-
тельный яд самоопределения в из-
гнания. Стакан этой «отравы» так-
же решительно, как стакан спирта, 
выпивает бывший боевой офицер. 

Параллелизм первых двух строк 
можно понимать двояко: как инвер-
сию причинно-следственных связей 
(«выпил стакан эмигрантской отра-
вы» – потому что «высушил сердце в 

ненужных боях») либо как некую 
констатацию полной атрофии 
чувств: «выпил отравы», но ничего 
не почувствовал – оттого что «высу-
шил сердце». В любом случае – воз-
никает образ человека, который по-
сле всего с ним совершившегося – 
просто живой мертвец. Что ждет его 
после выпитой отравы? Только не-
бытие и забвение. Жизнь осталась 
«там» – на Родине:    

А там все другое – и птицы, и люди, и травы, 
Там, в наших родных и далеких краях. 

Ясно определена оппозиция «отчизна/чужбина», «свое/чужое»: 

А здесь, на чужбине, все скучны и странны: 
Я им непонятен, они мне чужды… 

[Русская поэзия Китая … , 2001] 

При этом лирический герой Ал-
ла еще не теряет веры в то, скоро 
утихнет братоубийственная вражда 

между русскими людьми, посеян-
ная революцией: 

Я знаю, что скоро затянутся раны 
Слепой, безрассудной и тяжкой вражды. 

[Алл, 1923] 
 

В том же сборнике лирический 
герой Н. Алла уточнит свое само-
ощущение изгнанника. Лирическое 
самовосприятия героя-эмигранта, в 
первую очередь, выразит чередова-
ние 4Ям с 3Яж. Этот ритм создает 

эффект эмоционального «качания 
на волнах» (восклицания и безна-
дежного взмаха рукой), подчерки-
вает фрустрацию лирического 
субъекта: 

Что я могу еще сказать  – 
                                            оторванный, забытый… 
Туман невзгод в моих глазах  – 
                                             они еще открыты. 
Кто шепчет мне о прошлых днях 
                                             среди бессонной ночи, 
Ах, кто преследует меня, 
                                            кто нож о сердце точит!.. 

[Русская поэзия Китая … , 2001] 
 



俄语国家评论 

А. А. Забияко, Лю Ши 78

Причастие «оторванный» в сво-
ей семантической основе обознача-
ет «отделенный рывком (от чего-то 
целого)», «отстраненный от чего-
то», «разлученный с кем-то, чем-
то» [Ожегов, 1988, с. 409]; прилага-
тельное «забытый» восходит к 
устаревшей основе «преданный 
забвению», «память о ком похоро-
нили» [Ожегов, 1988, с. 107]. Ассо-
циативно синонимическая цепочка 
эпитетов-самохарактеристик созда-
ет лирический образ человека, си-
лой оторванного (от родных мест, 
семьи, Родины как целого), забыто-
го (родными, семьей, любимым че-
ловеком). Он находится на послед-
нем издыхании – «туман невзгод в 
моих глазах – / Они еще открыты» 
[Алл, 1923]. Шепчущий, преследу-
ющий по ночам фантом – его па-
мять, его ностальгия.  

Стихотворения Н. Алла можно 
назвать своеобразной матрицей 
(инвариантами) последующего раз-
вития поэтами старшего поколения 
темы самовосприятия эмиграции в 
ее концептуальной соотнесенности 
с ключевыми идеями, выражающи-
ми отношение к историческим реа-
лиям, заложниками которых стано-
вятся русские изгнанники. 

Развитие этой темы на протяже-
нии «четверти века беженской судь-
бы» (А. Несмелов) характеризуется 
типологически близкими чертами: 

1. Самохарактеристики лириче-
ского субъекта: беженец (М. Коло-
сова, Л. Ещин), изгнанник, бродяга, 
путник (А. Несмелов), калика пере-
хожий (Л. Ещин) – то есть человек, 

лишенный родного дома, крова, 
родных, Родины.  

2. Мотивный комплекс, разви-
вающий лирическую сюжетику – 
парадигма глаголов и глагольных 
слов, образующих несколько се-
мантических сфер: оторванности, 
забытости (Н. Алл), скитальче-
ства, бездомности, бесприютно-
сти («нас Родина выгнала», «ски-
таюсь по Азии древней» – А. Ача-
ир), умирания («выпил стакан отра-
вы, высушил сердце» – Н. Алл); 
если не умирания, то стагнации, 
угасания, обездвиженности,  псев-
дожизни («живу, наблюдая,/ а 
жизнь настоящая дремлет» – 
А. Ачаир); унынья, осознанья ник-
чемности, страданья («гнев на 
убивших и детство, и молодость»; 
«брести без сил, в слезах» – 
Л. Ещин); «среди крови гаснет мо-
лодость»; «были, жили, и куда-то 
все ушли»; «в тупик глухой заведе-
ны»; «немало нас, плетущихся во 
тьму» – М. Колосова); сознатель-
ного забвения прошлого («сожжем о 
прошлом память»; «тебя никто не 
кличет, потеряла к прошлому пу-
ти» – М. Колосова); сумасшедшего 
настоящего («бегут сумасшедшие 
годы» – Е. Яшнов).   

3.  Поступательное развитие в ли-
рическом сюжете «ролевых» образов 
самовосприятия религиозного напол-
нения: калики перехожего (Л. Ещин), 
девы-воительницы, кликуши (М. Ко-
лосова), странствующего рыцаря 
(А. Ачаира) [Забияко, 2016].  

4. Мифологическое восприятие 
эмиграции как рубежа между про-
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шлой настоящей жизнью на Родине 
/молодостью и – смертью / инобыти-
ем / посмертным существованием, 
рождающее образы живого мертве-
ца, волчицы-оборотня, призрака, те-
ни, «анаглифа» (Н. Алл, Л. Ещин, 
А. Несмелов, М. Колосова).    

5. Многозначное осмысление 
образа родины, объединяющего 
поэтов-эмигрантов, концептуаль-
ном ядре «родных мест» – от гео-
графически определенных топосов 
до расширительного образа матери, 
Русской земли.   

6. Художественная корреляция 
образа Родины с образом чужедаль-
ной стороны/чужбины/того света, 
характеризующейся семантической 
группой понятий с концептуальным 
ядром чужое / неживое.   

7. Появление мессианского 
начала в осмыслении себя как 
представителей старшего поколе-
ния, усиление роли «мы»-
высказывания (А. Ачаир, А. Несме-
лов, М. Колосова). 

Так или иначе, все перечисленные 
особенности в выражении образа 
самовосприятия «старшими» поэта-
ми эмиграции отражают развитие 
этнокультурного, социально-полити-
ческого, историко-литературного 
процессов в дальневосточном зару-
бежье и, разумеется, принимают в 
творчестве каждого индивидуализи-
рованные формы [Забияко, 2016].  

Образ самовосприятия в лирике 
поэтов «молодой генерации» 
К группе молодых поэтов мы от-

носим тех, кто родился на рубеже 

веков и с родителями приехал в Хар-
бин подростком; кто родился в Рос-
сии в преддверии Первой Мировой 
войны и привезен младенцем; и тех, 
кто родился уже в Харбине (дети 
железнодорожников и других слу-
жащих). Практически половина из 
них не обращалась в своем творче-
стве к образу самовосприятия как 
эмигранта – а среди них были весьма 
активные в литературном быте, мно-
го пишущие: Георгий Гранин, Ла-
рисса Андерсен, Наталия Резникова 
и многие другие.   

 Ведущую интонацию в саморе-
флексии своего эмигрантского со-
стояния задавала плеяда поэтов, 
рожденных в 10-е гг. XX в.: 
(Н. Светлов, 1908 г. р., Сибирь); 
Н. Петерец (предп. 1908 г. р., ?); 
Г. Сатовский-младший (1909 г. р., 
Петербург), М. Шмейссер (1909 
г. р., Новониколаевск); Н. Ильнек 
(1910 г. р., Харбин?); Н. Щеголев 
(1910 г. р.); С. Сергин (1910 г. р., 
Харбин), Л. Хаиндрова (1910 г. р., 
Одесса); Э. Трахтенберг (предп. 
1910 – 1912 гг., ?); Е. Недельская 
(1912 г. р., Ярославль); 
В. Перелешин (1913 г. р.); М. Во-
лин (1914 г. р.). 13 поэтов, большая 
часть которых входила в объедине-
ние «Чураевка» [Забияко, 2006], а 
затем некоторые из бывших чура-
евцев объединились в Шанхае под 
эгидой кружка «Пятница» [Кузне-
цова, 2019, с. 148]. Согласно Анто-
логии В. Крейда, наиболее активно 
рефлектирующими над эмигрант-
ской судьбой были Николай Свет-
лов (5 стихотворений), Николай 
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Щеголев (4 стихотворения), Лидия 
Хаиндрова (7 стихотворений) и Ва-
лерий Перелешин (7 стихотворе-
ний). 

Однако, если в качестве идейно-
образного инварианта лирической 
саморефлексии старшего поколе-
ния эмигрантов мы рассматривали 
стихотворение Н. Алла, то в лирике 
молодой генерации – медитатив-
ную зарисовку Михаила Спургота 
(1901–1993), жившего в Китае с 
14 лет, участвовавшего в Граждан-
ской войне, затем в 1921 году вновь 
поселившегося в Харбине. В 1929 г. 
Михаил Спургот переезжает из 
Харбина в Шанхай [Русская поэзия 
Китая, 2001, с. 697], там публикует 
сборник «Желтая дама» (1931) 
[Эфендиева, 2011, с. 75]. Очевидно, 
что его самоощущение как эми-
гранта сформировалось именно в 

Харбине в течение дореволюцион-
ных лет и тех 8 лет после 1921 года.  

Михаил Спургот (успевший до 
революции пожить в Петербурге и 
Одессе, в Китае, побывать в Париже) 
был прекрасно образован и начитан. 
Стихотворение «Сижу с китайцами в 
харчевнях…» представляет собой 
ритмическую и идейно-образную 
аллюзию на вторую часть лермон-
товской Родины – той, где лириче-
ский герой признается в своей при-
частности к России не-парадной, не 
воспетой в сказаниях и исторических 
хрониках (ни слава, купленная кро-
вью; ни темной старины заветные 
преданья / не шевелят во мне отрад-
ного мечтанья) [Лермонтов, 2004]. 
Лирическому герою Лермонтова 
близка Россия с ее немудреной жиз-
нью русского крестьянина:  

Люблю дымок спаленной жнивы, 
В степи ночующий обоз, 
И на холме средь желтой нивы 
Чету белеющих берез. 
С отрадой, многим незнакомой, 
Я вижу полное гумно, 
Избу, покрытую соломой, 
С резными ставнями окно; 
И в праздник, вечером росистым, 
Смотреть до полночи готов 
На пляску с топаньем и свистом 
Под говор пьяных мужичков  

[Лермонтов, 2004, с. 20–21]. 
 

Лирический герой Лермонтова 
открывает своему читателю истин-
ную, посконную Россию, которую до 
него не принято было не то чтобы 
любить – изображать [Ломинадзе, 

1985, с. 28]: это дымок спаленной 
жнивы; в степи ночующий обоз; 
желтая нива; чета белеющих берез; 
полное гумно; изба, покрытая соло-
мой; с резными ставнями окно; 
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пляска с гомоном и свистом; говор 
пьяных мужичков. Не случайно пер-
вая часть, написанная неспешным 
элегическим 6-стопным ямбом, сме-
няется второй с бодрым 4Я ЖМЖМ. 

Перекличку с М. Лермонтовым 
М. Спургот начинает именно со 
второй части прославленного сти-
хотворения. Только его лирический 
герой открывает нам уже не Рос-
сию, а «посконный» – простона-
родный – Китай, насквозь пропи-
танный древней традицией. Его 
любовь к такому (опрощенному) 
Китаю и китайскому быту прониза-
на «странной радостью» (перифраз 
элегической лермонтовской 

«странной любови»). Герой 
М. Спургота сидит «в харчевнях», 
пьет «ханшин» (дешевую водку, 
точнее – самогон), и, «жадно впи-
тывая соки / культуры чуждой 
<мне> страны», ведет с подвыпив-
шими китайцами «бесед неслож-
ных ряд». А «пляску с топотом и 
свистом» ему заменяют «мудрые 
песни Лао-Цзы». Такова реаль-
ность, реальность эмигранта, с ко-
торой лирический герой, наследу-
ющий и русскую литературную 
традицию, и присущий русским 
демократизм, но открытый культу-
ре «чуждой страны», сживается: 

 

Сижу с китайцами в харчевнях, 
Ведя бесед несложных ряд, 
И странной радостью напоен 
Мой каждый в быт Китая взгляд! 
 
И, жадно впитывая соки 
Культуры чуждой мне страны, 
Я знаю, что подходят сроки 
Тоскою вздыбленной весны!.. 
 
Горячий ханшин чуть туманит 
Мозг, обожженный жаром слов, 
И тихо плавают в тумане 
Виденья чудищ и богов. 
 
И сердце вдруг вздымает бурно, 
Как от тайфуна иль грозы, 
Один лишь мысли всплеск лазурный 
Из мудрых песен Лао-цзы!.. 
(«Сижу с китайцами в харчевнях…»)  

[Спургот, 1931, с. 27]. 
 
В стихотворении отражена орга-

ническая встроенность лирического 
героя в русскую литературную тра-
дицию, ее метапоэтическая рецеп-
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ция и рецепция чужой (китайской) 
литературной традиции (Лермон-
тов/Лао Цзы) [Сенина, 2018, с. 145–
153].  Но, что более значимо, лири-
ческий герой М. Спургота осознает 
и свою органическую причастность 
к Китаю, несмотря на испытывае-
мую «странную радость» от этого 
факта. Единственное, что «выдает» 
истинные чувства его героя-
эмигранта – это ожидания «тоскою 
вздыбленной весны». Можно доду-
мать, что весной особенно остро 
просыпается ностальгия героя – 
тоска по Родине.  

Несмотря на то, что Михаил 
Спургот не был духовным лидером 
поэтической молодежи, именно он 
первым сумел аккумулировать и 
выразить основные тенденции ли-
рического самосознания этой гене-
рации поэтов-эмигрантов, выделить 
концептуальные основы развития 
лирического самовосприятия даль-
невосточной эмиграции.  

Для молодого поколения, вы-
росшего либо родившегося в эми-
грации, статус эмигранта был не 
только психологически более при-
вычен, но и понятен с точки зрения 
жизненной практики. Молодежи 
необходимо было примениться к 
тем реалиям, в которых она жила: с 
1924 года изменение правового ста-
туса КВЖД, переход ее в китайское 
управление; с 1931 г. начало япон-
ской оккупации Маньчжурии; по-
нимание того, что в Харбине будет 
очень трудно выстроить будущее и, 
скорее всего, придется искать себе 

счастье либо в Шанхае, либо за 
пределами Китая.  

Опору своей русскости эми-
грантская молодежь будет искать 
уже не в прошлом России, а в рус-
ской литературе. Характерно и дру-
гое наблюдение – образ Китая в 
творчестве молодых поэтов, тех, кто 
исследует свой эмигрантский удел в 
лирической форме – все чаще обре-
тает черты не чуждого простран-
ства, а «милых сердцу мест», а затем 
и второй Родины, отражая бипатри-
отическую настроенность дальнево-
сточной молодой поросли [Русский 
Харбин … , 2015, с. 3–14]. Несмотря 
на то, что тоска и ее синонимы – 
ключевые образы самоощущения 
молодого поколения, эта тоска все-
гда коррелирует с действенным же-
ланием утвердить свою русскость и 
причастность своим уникальным 
фронтирным координатам.   

Образ самовосприятия в лирике 
молодых обретает новые коннота-
ции: появляются образы «русского 
художника, не лишенного ино-
странных черт» (Н. Щеголев), «же-
ниха, обрученного Китаю» (В. Пе-
релешина), «чудака захудалого и 
странного», мотивный уровень, свя-
занный с сиротством и прозябанием. 

Кроме того, часть молодых лю-
дей, вообще не знающих реалий 
жизни в СССР, но наблюдающих 
усиление диктата со стороны япон-
ских властей, все чаще обращала 
взоры на родину своих предков, 
создавая в своем художественном 
воображении ее мифологизирован-
ный образ (Н. Щеголев, Ю. Кру-
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зенштерн-Петерец и др.) [Забияко, 
2023]. В лирике отдельных пред-
ставителей молодого поколения в 
середине 40-х гг. появляется патри-
отический пафос (Ю. В. Крузен-
штерн-Петерец. Н. Петерец, Н. Ще-
голев и др.).       

Выводы 
Общие для представителей всех 

эмигрантских центров проблемы 
самоопределения и самовосприятия 
в дальневосточной части рассеяния 
получают уникальное воплощение. 
Дальневосточное порубежье – про-
странство скрещения исторических 
и политических судеб России и Ки-
тая, русских и китайских этнокуль-
турных и этнорелигиозных тради-
ций и т. д., сложнейших этносоци-
альных процессов, протекающих в 
то время в Северной Маньчжурии – 
придает динамический импульс 
развитию образа самовосприятия 
дальневосточных беженцев. Это в 
концептуальной форме запечатле-
вает лирика восточной ветви. Образ 
«русского беженца», «бродяги», 
«изгнанника», «калики перехоже-

го», изгнанного родной матерью-
Родиной, доминирует в самовос-
приятии старших лириков (А. Ача-
ира, А. Несмелова, Л. Ещина, 
М. Колосовой). Этот образ амбива-
лентен – наделен чертами «живого 
мертвеца», оборотня, «призрака», 
«тени». Он весь – в прошлом, и 
окружающие реалии Маньчжурии 
для него – лишь повод для мнемо-
нической аберрации, возможности 
вспомнить родные места. В лирике 
младшего поколения на смену «бе-
женцу» и «изгою» приходит образ 
«русского художника», свято хра-
нящего те заветы, что были пода-
рены предками и родной литерату-
рой. Его временной континуум – 
лишен памяти о прошлом Родины, 
одновременно и мыслей о буду-
щем. Несмотря на «сиротство» и 
«тоску», этот художник обретает 
«ласковую мачеху» – Китай. 
Бипатриотизм сознания не мешает 
его готовности нести дальше по 
свету русскую культуру, русский 
язык, русскую литературу.   
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Аннотация. Статья посвящена рецепции И. А. Бродским одного из ключевых 
для христианства сюжетов – сюжета распятия Иисуса Христа. В ней впервые  
систематизированы и комплексно проанализированы произведения Бродского 
1960-1970-х гг., которые включают аллюзии на соответствующее евангельское 
повествование: «Исаак и Авраам» (1963), «Речь о пролитом молоке» (1967), 
«Натюрморт» (1971), «Сретенье» (1972), «Развивая Платона» (1976). Рассмотрен-
ные в статье произведения Бродского в основном написаны еще до его вынужден-
ной эмиграции, состоявшейся в 1972 году. Пропаганда атеизма, свойственная со-
ветскому обществу, не заставила поэта отвернуться от религиозных тем, но, наобо-
рот, даже стимулировала его вновь и вновь обращаться к христианским мотивам и 
образам. В статье выявлены основные формы актуализации претекста, а также ком-
плекс устойчивых мотивов (мотив страдания, мотив одиночества, мотив света), ха-
рактеризующих образ распятия в творчестве Бродского. Предложена новая интер-
претация рассмотренных текстов на основе проанализированных аллюзий. Уподоб-
ление Христа и лирического героя – это уподобление двух страдающих личностей, 
не принимаемых социумом (в «Речи о пролитом молоке» и «Развивая Платона») 
или сталкивающихся лицом к лицу со смертью («Натюрморт»). Характерно в этой 
связи, что евангельские аллюзии обычно актуализируются Бродским в тех фрагмен-
тах текстов, которые претендуют на роль эмоциональных кульминаций. Отсутствие 
однозначности в трактовке образа распятого Христа, наиболее отчетливо проявив-
шееся в написанных фактически друг за другом «Натюрморте» и «Сретеньи», де-
монстрирует непрерывный религиозный поиск Бродского, поиск Бога как в преде-
лах земной реальности, так и за ее границами. Этот поиск придает лирике поэта 
особенную метафизическую остроту, выводя ее за пределы ограниченной с точки 
зрения религиозности советской действительности. 

Ключевые слова: И. А. Бродский; Евангелие; рецепция; интертекстуальность; 
символ; мотив; образ 
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Abstract. The article focuses on I. A. Brodsky's reception of one of the key subjects 
for Christianity – the crucifixion of Jesus Christ. It is the first attempt at a systematic 
and comprehensive analysis of Brodsky's 1960s – 1970s works that include allusions to 
the relevant Gospel narrative: Isaac and Abraham (1963), Speech over Spilled Milk 
(1967), Still Life (1971), Candlemas (1972), Developing Plato (1976). Brodsky's works 
examined in this article were mostly written before his forced emigration in 1972. The 
propaganda of atheism inherent in Soviet society did not prevent the poet from writing 
on religious themes, but, on the contrary, encouraged him to turn to Christian motifs and 
images again and again. The article presents the main forms of actualizing the pre-text, 
as well as a set of persistent motifs (suffering, loneliness, light) characterizing the image 
of the crucifixion in Brodsky's work. The author offers a new interpretation of the poet’s 
texts on the basis of the analyzed allusions. The comparison of Christ and the lyrical 
hero is a comparison of two suffering individuals rejected by the society (in Speech 
over Spilled Milk and Developing Plato) or coming face to face with death (Still Life). 
In this respect, it is quite typical that evangelical allusions are actualized by Brodsky in 
those text fragments that claim to be emotional climaxes. The lack of unambiguity in 
interpreting the image of the Christ being crucified (most clearly manifested in “Still 
Life” and “Canlemas”, written virtually one after the other) demonstrates Brodsky's 
constant religious search, his search for God both within the limits of earthly reality and 
beyond its boundaries. This search gives the poet's works a special metaphysical poign-
ancy, taking them beyond the limits of the Soviet reality, limited from the religious 
point of view. 

Keywords: I. A. Brodsky; Gospel; reception; intertextuality; symbol; motif; image  

The research is funded by the Russian Science Foundation grant No. 23-28-00995, 
https://rscf.ru/project/23-28-00995/ 

For citation: Fedotova A. A. “A form of resistance to the system'”: the image of 
crucifixion in I. A. Brodsky's work of the 1960–1970s. World of Russian-speaking 



俄语国家评论 

«Форма сопротивления системе»:  образ распятия в творчестве 
И. А. Бродского 1960–1970-х гг.   

89

countries. 2024; 1(19): 87-102. (In Russ). http://dx.doi.org/10.20323/2658-7866-2024-
1-19-87. https://elibrary.ru/MYETCW 

 
Введение 

Творчество И. А. Бродского ак-
тивно привлекает внимание совре-
менных литературоведов. В по-
следние годы вышел ряд статей и 
монографий, в которых исследует-
ся как биография писателя [Лосев, 
2008], так и наиболее значимые ас-
пекты его поэтики (проблемы ли-
рического субъекта и интертексту-
альности [Ахапкин, 2018; Богдано-
ва, 2021; Ранчин, 2001; Ishov, 2017], 
циклообразования [Богомолов, 
2004], строфики [Как работает сти-
хотворение Бродского, 2002], ком-
муникативной структуры [Чаунина, 
2019] и многие другие). Отдельным 
направлением исследования явля-
ется изучение религиозной состав-
ляющей наследия поэта, «пламен-
ного антиязычника» [Янгфельдт], 
как характерно назвал свою статью 
Б. Янгфельдт. Книга Янгфельдт 
«Язык есть Бог. Заметки об Иосифе 
Бродском» [Янгфельдт, 2011], 
включает в себя важные наблюде-
ния о религиозности Бродского в 
целом, однако существует ряд не 
менее интересных частных работ, 
посвященных отдельным вопросам 
рецепции библейского текста в ли-
рике автора [Ахапкин, 2018; Вер-
хейл, 2022; Измайлов, 2008; Ми-
щенко, 2008].  

Между тем вопрос о христиан-
ских мотивах и образах в творчестве 
поэта еще не исчерпан, до сих пор не 
существует отдельного комплексно-

го исследования, посвященного это-
му вопросу. В рамках данной статьи 
остановимся на одном из аспектов 
названной проблемы – специфике 
обращения Бродского к одному из 
ключевых для христианства сюже-
тов – распятию Иисуса Христа. В 
качестве материала для анализа были 
отобраны стихотворения И. А. Брод-
ского 1960–1970-х гг., для которых 
свойственно наличие отсылок к ин-
тересующему нас евангельскому по-
вествованию: «Исаак и Авраам» 
(1963), «Речь о пролитом молоке» 
(1967), «Натюрморт» (1971), «Срете-
нье» (1972), «Развивая Платона» 
(1976). Используя традиционные ме-
тоды комплексного филологического 
анализа текста, а также рецептивные 
и интертекстуальные методики, вы-
явим особенности актуализации 
Бродским сюжета распятия. 

Результаты исследования 
В 1963 году, во время разгара 

хрущевской антирелигиозной кам-
пании, совсем еще юный автор 
(Бродскому в то время было 23) 
написал поэму, которая в совре-
менном литературоведении счита-
ется важнейшим этапом на пути его 
духовного формирования (об этом 
см., например, [Лосев, 2008, 
с. 137]). На фоне ранней лирики 
Бродского «Исаак и Авраам» резко 
выделяется своей исключительно 
религиозной направленностью. Как 
следует уже из названия, поэма 
прямо обращена к ветхозаветному 
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повествованию, а создана она была 
после первого прочтения поэтом 
начальных книг Библии: «Я напи-
сал “Исаак и Авраам” буквально 
через несколько дней после того, 
как прочитал Бытие» (цит. по: [Ло-
сев, 2008, с. 137]). В глубоко сим-
волической поэме Бродский обра-
щается к широко известному рас-
сказу о несостоявшемся жертво-
приношении Авраамом своего сына 
Исаака. Сюжет «испытания веры» 
героя превращается в проникнутый 
духом экзистенциализма (во время 
написания произведения поэт читал 
также книгу С. Кьеркегора «Страх 
и трепет») рассказ об одиночестве 
человека во вселенной, о мучи-
тельных поисках и об обретении 
человеком Бога. 

Поэма создана на основе диало-
га ветхозаветной и новозаветной 
традиции. В христианской экзегезе 
несостоявшееся жертвоприношение 
Исаака трактуется как прообраз 
крестной жертвы Иисуса Христа. В 
«Исааке и Аврааме» Бродский ак-
центирует внимание читателя на 
этих религиозных смыслах. Так, 
поэт обращается к единственному в 
библейском повествовании диалогу 
между Авраамом и Исааком: «И 
начал Исаак говорить Аврааму, от-
цу своему, и сказал: отец мой! Он 
отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: 
вот огонь и дрова, где же агнец для 
всесожжения? Авраам сказал: Бог 
усмотрит Себе агнца для всесож-
жения, сын мой. И шли далее оба 
вместе» (Быт. 22: 7–8) [Библия]. 
Психологизируя образ Авраама, 

Бродский тем не менее достаточно 
точно воспроизводит претекст: «А 
где же агнец?» <…> «услышал он 
ответ (почти что окрик): “В пу-
стыне этой … Бог ягненка сам 
найдет себе … Господь, он сам 
усмотрит…”» [Бродский, 2001а, 
с. 258]. Согласно традиционному 
православному толкованию, этот 
фрагмент библейского текста явля-
ется пророческим: Авраам указы-
вает на то, что Бог сам выберет для 
себя единственного подлинного 
Агнца, а именно Иисуса Христа. 

Аналогия между событиями, 
произошедшими на горе Мориа и 
на холме Голгофы, становится еще 
более прозрачной благодаря вклю-
чению Бродским в поэму прямой 
отсылки к образу креста. Она появ-
ляется в эпизоде сна Исаака, 
наполненном символическими об-
разами, главным из которых явля-
ется образ куста: «Кто: Куст. Что: 
Куст. В нем больше нет корней. / В 
нем сами буквы больше слова, ши-
ре. / “К” с веткой схоже, “У” – еще 
сильней. / Лишь “С” и “Т” – в дру-
гом каком-то мире. <…> Но вот он 
понял: “Т” – алтарь, алтарь, / а “С” 
лежит на нем, как в путах агнец. / 
Так вот что КУСТ: К, У, и С, и Т. / 
Порывы ветра резко ветви крянят / 
во все концы, но встреча им в кре-
сте, / где буква “Т” все пять одна 
заменит. <…> Лишь верхней план-
ке стоит вниз скользнуть, / не буква 
“Т” – а тотчас КРЕСТ пред нами. / 
<…> Земля блестит – и он плывет 
над ней. / Горит звезда…» [Брод-
ский, 2001а, с. 259]. Предельно 
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расширяя пространство поэмы, 
Бродский оставляет лишь две чет-
кие координаты: образы земли и 
звезды формируют вертикаль, ко-
торая в «Исааке и Аврааме» стано-
вится вертикалью общения между 
человеком и Богом. Религиозная 
семантика образа звезды в целом 
характерна для лирики Бродского, 
часто она актуализируется в стихо-
творениях, входящих в рожде-
ственский цикл поэта. Если в рож-
дественских текстах Бродского за-
горающаяся в небе звезда ассоции-
руется с рождающимся Спасите-
лем, то в «Исааке и Аврааме» она 
непосредственно связана с его 
смертью на кресте.  

Характерно, что «Исаак и Авра-
ам» оказывается фактически един-
ственным произведением Бродско-
го, в котором крест становится не 
столько местом страдания (об этом 
см. ниже), сколько средством чело-
веческого спасения. Отсюда – по-
чти пасхальная радость, которой 
наполнены строки поэмы: «Пойдем 
туда, где все сейчас грустят. / Пус-
кай узрят они, что в мире зла нет. 
<…> / Открой глаза – здесь смерти 
нет в помине. <…> / Открой глаза: 
небесный куст в цвету» [Бродский, 
2001а, с. 260–261]. Образ расцвет-
шего куста недвусмысленно отсы-
лает к идее торжества жизни над 
смертью, заложенной в финале 
евангельского повествования. 

В отличие от «Исаака и Авра-
ама», в созданной спустя несколько 
лет небольшой поэме «Речь о про-
литом молоке», Бродский обраща-

ется к религиозной теме в тексте с 
современной проблематикой. Это 
произведение, написанное в 1967 г., 
автобиографично и остро социаль-
но. Поэт начинает с того, что под-
черкивает внешнюю идилличность 
общества победившего социализм, 
которое преодолело ужасы рево-
люции, войны и террора: «Жизнь 
вокруг идет как по маслу» [Брод-
ский, 2001б, с. 180], «То есть, все 
основания быть спокойным» [Брод-
ский, 2001б, с. 180], «Джугашвили 
хранится в консервной банке. / 
Молчит орудие на полубаке» 
[Бродский, 2001б, с. 181]. Един-
ственную диссонирующую нотку в 
эту картину торжества справедливо-
сти вносят отсылки к личной траге-
дии поэта, уже пережившего к этому 
времени преследования КГБ, арест, 
тюрьму, лечение в психиатрической 
больнице, а также ссылку: «Двадцать 
шесть лет непрерывной тряски, ры-
тья по карманам, судейской таски» 
[Бродский, 2001б, с. 180]. 

Между тем постепенно идея о 
современном обществе всеобщего 
благоденствия начинает подвергать-
ся Бродским сомнению. От соб-
ственно советских реалий поэт пе-
реходит к ироническому, а затем и к 
трагическому изображению евро-
пейской цивилизации вообще, со-
стояние которой изображается с по-
мощью метафорического ряда, свя-
занного с наркоманией: «Кайф, со-
стояние эйфории, / диктовать нам 
будет свои законы» [Бродский, 
2001б, с. 185], «...благодаря хоро-
шему зелью, / закружимся в облаках 
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каруселью. / Будем спускаться на 
землю / исключительно для укола» 
[Бродский, 2001б, с. 185]. Совре-
менное цивилизованное общество, 
по мнению поэта, своей целью ста-
вит погоню за удовольствием, бес-
конечное самоудовлетворение.  

В этом контексте начинает зву-
чать в поэме религиозная тема: 
«Наркоманы прицепят себе 
погоны. / Шприц повесят вместо 
иконы / Спасителя и Святой Ма-
рии» [Бродский, 2001б, с. 185]. 
Бродский сразу же указывает на 
наиболее болевую точку и совет-
ского атеистического общества, и 
западного капиталистического (еще 
один из центральных мотивов поэ-
мы – мотив денег и их власти над 
человеком): полная обращенность 
на себя предполагает отказ от бо-
жественного измерения. Характер-
но, что традиционный для европей-
ской культуры образ неба как места 
средоточия божественного показан 
как место пребывания находящего-
ся в наркотическом опьянении че-
ловека («закружимся в облаках ка-
руселью»), а эмблемой подмены 
Бога самим собой, выступает образ 
шприца на месте иконы как образ 
обращенности на самого себя там, 
где должна быть обращенность к 
Богу.  

Для поэмы в целом характерно 
ироничное обыгрывание главных 
лозунгов советской идеологии, 
Бродский отсылает читателя и к 
популярному в атеистической 
культуре определению религии: 
«Нынче поклонники оборота / “Ре-

лигия – опиум для народа” / поня-
ли, что им дана свобода, / дожили 
до золотого века. / Но в таком ре-
естре (издержки слога) / свобода не 
выбрать – весьма убога. / Обычно 
тот, кто плюет на Бога, / плюет 
сначала на человека» [Бродский, 
2001б, с. 187]. В контексте интер-
претации современного общества 
как общества наркоманов знамени-
тый атеистический лозунг приобре-
тает дополнительные смысловые 
обертоны. Между тем в самом про-
изведении Бродского звучит явная 
полемика с высказыванием 
К. Маркса «религия – опиум наро-
да» (использовалось им в работе «К 
критике гегелевской философии 
права» (1843)), так как именно ре-
лигиозная жизнь, по мнению автора 
поэмы, выступает единственной 
реальной альтернативой наркоти-
ческому экстазу (об особенностях 
рецепции Бродским советского 
дискурса в поэме см. подробнее 
[Федотова, 2023]). 

Афористическое выражение 
«Обычно тот, кто плюет на Бога, 
плюет сначала на человека» напо-
минает нравственную максиму, в 
безальтернативной форме, донося-
щей до читателя идею о единстве в 
этическом плане человеческого и 
божественного. Между тем, учиты-
вая религиозную направленность 
поэмы, она вполне может быть 
прочитана и как евангельская ал-
люзия, отсылка к эпизоду издева-
тельств над Иисусом, непосред-
ственно предшествующих распя-
тию: «Тогда плевали Ему в лице и 
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заушали Его; другие же ударяли 
Его по ланитам» (Мф. 26: 67) [Биб-
лия], «...и плевали на Него и, взяв 
трость, били Его по голове» (Мф. 
27: 30) [Библия]. Привлечение 
евангельского контекста значи-
тельно углубляет трагизм ситуации 
богооставленности современного 
человека и общества в целом. 
«Православные! Это не дело! / Что 
вы смотрите обалдело?! / Мы бы 
предали Божье Тело, / расчищая 
себе пространство» [Бродский, 
2001б, с. 186] – подчеркнуто в эмо-
циональных словах Бродский пря-
мо пишет о забвении и предатель-
стве человеком Бога в сегодняшнем 
мире. Отсылки к образу страдаю-
щего Христа добавляют смысловой 
глубины и образу лирического ге-
роя, муки которого хотя в основном 
и отнесены в прошлое, но тем не 
менее оставляют на его душе глу-
бокий след. 

Хотя на уровне социума ситуа-
ция трагической разобщенности че-
ловека и Бога показана Бродским 
вполне ясно, интонации религиоз-
ного поиска пронизывают собой все 
пространство «Речи о пролитом мо-
локе». Реализуется этот поиск не на 
уровне общественного, а на уровне 
личного. В очень разноплановой и 
разнообразной по интонациям поэ-
ме принципиально постоянное ав-
торское возвращение к одной и той 
же ситуации. Поэт вновь и вновь 
подчеркивает, что он находится но-
чью в одиночестве в своей квартире 
и смотрит в окно. В начале поэмы: 
«В окне напротив горит лампада 

<…> Вижу только лампаду. Зато 
икону / я не вижу» [Бродский, 
2001б, с. 181], центральная часть 
заканчивается словами: «Планеты 
раскачиваются, как лампады, / кото-
рые Бог возжег в небосводе / в бла-
гоговеньи своем великом / перед 
непознанным нами ликом» [Брод-
ский, 2001б, с. 187] и, наконец, в 
финале поэмы: «Остается тихо си-
деть, поститься / да напротив в окно 
креститься, / пока оно не погасло» 
[Бродский, 2001б, с. 190]. 

Икона, которую пытается уви-
деть лирический герой, в контексте 
смыслового целого поэмы отчетли-
во противопоставлена шприцу, ко-
торым современная цивилизация, 
«плюющая» на Бога и на человека, 
пытается заменить образы «Спаси-
теля и Святой Марии». Очевидно, 
что троекратное возвращение к од-
ним и тем же образам (окно, икона, 
свет лампады) – это отнюдь не по-
вторение, в нем явно прослеживает-
ся динамика. От ситуации созерца-
ния лирический герой обращается к 
активным действиям (крест – форма 
молитвы). Хотя лик Бога так и оста-
ется «непознанным», поиск воз-
можности диалога с ним оказывает-
ся для автора принципиальным. Го-
ризонтальное измерение текста 
(взгляд из окна в окно) оказывается 
в то же время и измерением верти-
кальным (от человека к Богу), эта же 
вертикаль выстраивалась и в поэме 
«Исаак и Авраам». Показательно, 
что в поиске диалога с Богом пре-
одолевается одиночество лириче-
ского героя, чья разобщенность с 
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современным, прежде всего совет-
ским, обществом постоянно подчер-
кивалась на протяжении всей поэ-
мы. Лампада зажжена в окне напро-
тив, и ситуация молитвы оказывает-
ся объединяющей личности.  

Схожим по проблематике с поэ-
мой «Речь о пролитом молоке» яв-
ляется позднее стихотворение Брод-
ского «Развивая Платона» (1976). В 
нем поэт обращается к идеям ан-
тичного философа об идеальном 
государстве и создает собственный 
вариант кажущегося на первый 
взгляд идеальным города. Этот го-
род характеризуется гармоничным 
единством природного и культурно-
го, прошлое здесь органично соеди-
няется с современностью, а частная 
жизнь полна комфорта. Показатель-
но, что в стихотворении отсутствует 
выстроенная в ранее проанализиро-
ванных текстах пространственная 
вертикаль, а замкнутое простран-
ство сочетается при изображении 
города с остановившемся временем 
(«Время <…> в темноте там разгла-
живало бы морщины / и стирало бы 
собственные следы» [Бродский, 
2001в, с. 123]). 

Между тем, как и в случае с по-
эмой «Речь о пролитом молоке», 
нарисованная Бродским идиллия 
оказывается внутренне несостоя-
тельной, а утопия оборачивается 
антиутопией. Важным признаком 
внутренней кризисной изображен-
ной картины выступает указание 
Бродского на то, что правит иде-
альным городом тиран: «Чтобы там 
была Опера, и чтоб в ней ветеран / 

– тенор исправно пел арию Марио 
по вечерам; / чтоб Тиран ему апло-
дировал в ложе, а я в партере / бор-
мотал бы, сжав зубы от ненависти: 
«баран»» [Бродский, 2001в, с. 122]. 
Изображение тирана в бытовой си-
туации свойственно лирике Брод-
ского (см., например, стихотворе-
ния, «Одному тирану» (1972), «Ре-
зиденция» (1983), эссе «О тирании» 
(1979)), однако внешняя стабиль-
ность и «нормальность» событий не 
должна обманывать читателя. Зло-
действа тирана (массовые репрес-
сии в «Одному тирану» или убий-
ство сына под пытками в «Резиден-
ции») подаются автором как нечто 
обыденное, но в обыденности зло 
оказывается еще более страшным.  

Тот же принцип наблюдается и в 
стихотворении «Развивая Плато-
на». Власть тирана – это признак 
тоталитарного государства, а тота-
литаризм у Бродского неизменно 
вступает в конфликт с личностью, 
что происходит и в финале стихо-
творения, который кажется совер-
шенно неподготовленным всем 
предыдущим текстом: «И когда бы 
меня схватили в итоге за шпионаж, 
/ подрывную активность, бродяж-
ничество, мена- / а-труа, и толпа 
бы, беснуясь вокруг, кричала, / ты-
ча в меня натруженными указа-
тельными: “Не наш!” – / я бы 
втайне был счастлив, шепча про 
себя: “Смотри, / это твой шанс 
узнать, как выглядит изнутри / то, 
на что ты так долго глядел снару-
жи; / запоминай же подробности, 
восклицая “Vive la patria!”» [Брод-
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ский, 2001в, с. 124]. Изображение 
беснующейся кричащей толпы, 
жаждущей смерти лирического ге-
роя, включает в себя аллюзию на 
евангельский сюжет, предшеству-
ющий казни Иисуса. Понтий Пи-
лат, предпринимая попытку спасти 
Христа, предлагает толпе отпустить 
его ради приближающегося празд-
ника Пасхи, однако «весь народ 
стал кричать: смерть ему», «они 
кричали: Распни, распни его» 
(Лак. 23: 18–21) [Библия]. Как и в 
случае с поэмой «Речь о пролитом 
молоке», Бродский отсылает чита-
телей к наиболее трагичному эпи-
зоду евангельского повествования, 
когда Христос оказывается предан 
народом. В стихотворении «Разви-
вая Платона» трагизм ситуации 
усугубляется тем, что если в насто-
ящем поэмы «Речь о пролитом мо-
локе» лирический герой находится 
в относительно стабильном поло-
жении, то в данном случае он всту-
пает в прямое столкновение с 
окружающим его населением иде-
ального города. Евангельская ал-
люзия используется Бродским в 
момент наивысшего эмоционально-
го напряжения текста, его эмоцио-
нальной кульминации (об этой осо-
бенности актуализации евангель-
ского текста см. подробнее [Луче-
нецкая-Бурдина, 2021]). Соотнесе-
ние образа страдающего лириче-
ского героя с Иисусом Христом 
перед казнью подчеркивает степень 
абсолютной разобщенности его с 
тоталитарным обществом. 

В отличие от проанализирован-
ных произведений, в которых при 
рецепции сюжета распятия внима-
ние Бродского привлекает исклю-
чительно фигура Иисуса Христа, 
существует ряд текстов поэта, в 
которых рядом со страдающим 
Христом появляется образ Богома-
тери. Наиболее ярко соотнесен-
ность двух образов проявилась в 
стихотворении «Натюрморт» 
(1971). Это одно из наиболее тра-
гичных произведений Бродского, 
написанное вскоре после перене-
сенной тяжелой болезни, когда по-
эт начал уже всерьез готовиться к 
смерти. В основе стихотворения, 
также как и в «Речи о пролитом 
молоке» или «Развивая Платона», 
лежит мысль о безграничном оди-
ночестве поэта. Однако теперь это 
одиночество не социальное, а экзи-
стенциальное: «Вещи и люди нас / 
окружают. И те, / и эти терзают 
глаз. / Лучше жить в темноте» 
[Бродский, 2001б, с. 422]. 

Терзания лирического героя 
обусловлены не только его разоб-
щенностью с окружающими, но 
преимущественно определяются 
пониманием всеобщей смертности 
людей, в том числе, естественно, и 
себя. Показательно, что, если Брод-
ский начинает с утверждения про-
тивопоставленности человека и 
вещи по причине смертности пер-
вого («О вещах, а не о / людях. Они 
умрут. / Все. Я тоже умру» [Брод-
ский, 2001б, с. 422]), то, говоря за-
тем о вещах, он использует образ-
ный ряд, отчетливо ассоциирую-
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щийся с тлением («Внутри у пред-
метов – пыль. / Прах <…> Пыль. И 
включенный свет / только пыль 
озарит. Даже если предмет / герме-
тично закрыт» [Бродский, 2001б, 
с. 423]). Свет, который в лирике 
поэта обычно несет положительный 
смысл и вызывает прямые паралле-
ли с религиозной темой (ср. образы 
звезды и свечи в «Исааке и Авра-
аме» и лампады в «Речи о пролитом 
молоке»), в контексте «Натюрмор-
та» оказывается бессильным перед 
всеобщей смертностью. Характер-
но, что Бродский не ограничивается 
этим намеком, но и использует бо-
лее прямой религиозный образ: 
«Швабра, епитрахиль / пыль не со-
трут. Сама / вещь, как правило, 
пыль / не тщится перебороть, <…> 
ибо пыль – это плоть / времени; 
плоть и кровь» [Бродский, 2001б, 
с. 423–424]. Упоминание епитрахи-
ли, которая является неотъемлемой 
частью одежды священнослужите-
ля и символизирует его благодат-
ные дарования, вносит новый, еще 
более трагический обертон в текст. 
Даже религия оказывается неспо-
собной противостоять разруши-
тельной силе времени и смерти. 

Ключевое для семантики произ-
ведения противопоставление жизни 
и смерти на новом уровне реализу-
ется в последней части стихотворе-
ния. Последняя часть построена на 
аллюзии к эпизоду распятия. Пока-
зательно, что структурно «Натюр-
морт» в этом случае явно перекли-
кается с «Реквиемом» 
А. А. Ахматовой, заключительная 

часть которого (перед эпилогом) 
также соотносится с Евангелием и 
прямо называется «Распятие». В 
отличие от Ахматовой, подчерки-
вающей, что «туда, где молча Мать 
стояла, / Так никто взглянуть и не 
посмел» [Ахматова], Бродский до-
мысливает не содержащийся в 
евангельском тексте диалог между 
Богородицей и Христом, что может 
быть расценено как отсылка к 
кондаку Романа Сладкопевца 
«Плач Пресвятой Богородицы при 
Кресте», читающемуся в Страст-
ную Пятницу. Принципиальные для 
Кондака слова вынесены в эпифо-
ру. Обращаясь к Христу, Богороди-
ца непрестанно повторяет: «Ты еси 
Сын и Бог Мой» [Роман Сладкопе-
вец]. В своем стихотворении Брод-
ский обращается к переосмысле-
нию этого непререкаемого для Бо-
городицы тезиса: «Мать говорит 
Христу: <...> Ты мой сын или Бог? / 
То есть мертв или жив?» [Брод-
ский, 2001б, с. 425]. Замена союза 
(и на или) придает тексту Бродско-
го напряженность и новый смысл, 
не свойственный оригинальному 
религиозному произведению.  

Центральная для «Натюрморта» 
идея торжества смерти сталкивает-
ся с событием распятия, которое в 
христианстве парадоксально трак-
туется именно как победа жизни 
над смертью. Между тем в финале 
стихотворения Бродский созна-
тельно уходит от христианской ме-
тафизики. В отличие от поэмы 
«Исаак и Авраам», в которой за 
крестом действительно следовало 



俄语国家评论 

«Форма сопротивления системе»:  образ распятия в творчестве 
И. А. Бродского 1960–1970-х гг.   

97

воскресение, финал «Натюрморта» 
намеренно открыт: «Он говорит в 
ответ: / – Мертвый или живой, / 
разницы, жено, нет. / Сын или Бог, 
я твой» [Бродский, 2001б, с. 425]. 
Заключительные строки текста, хо-
тя и привносят в стихотворение 
некий положительный итог («я 
твой» звучит как альтернатива пол-
ному одиночеству лирического ге-
роя), тем не менее на онтологиче-
ском уровне оставляют вопрос о 
торжестве жизни или смерти прин-
ципиально неразрешенным. В этом 
случае, безусловно, отталкиваясь от 
традиционного религиозного по-
нимания сюжета распятия и образа 
Иисуса Христа, Бродский так и не 
меняет союз «или» на «и». 

Иными чувствами и настроения-
ми проникнуто написанное годом 
позже стихотворение Бродского 
«Сретенье» (1972), по многим пара-
метрам перекликающееся с «Натюр-
мортом». Оно также несет на себе 
ахматовский «след»: посвященное 
Анне Ахматовой, по мнению иссле-
дователей, стихотворение является 
плодом многочисленных разговоров 
Бродского с поэтессой о религиозной 
поэзии («Помню, мы с Ахматовой 
обсуждали возможность переложе-
ния Библии стихами. Здесь, в Аме-
рике, никто из поэтов этим зани-
маться не стал бы» (Цит. по: [Лосев, 
2008, с. 137])). В стихотворении, как 
и в поэме «Исаак и Авраам», Брод-
ский обращается к библейскому сю-
жету и вполне точно воспроизводит 
евангельское повествование о том, 
как младенцем Иисус был принесен 

в храм и был встречен там старцем 
Симеоном и пророчицей Анной. 

В этом эпизоде, где Симеон видит 
Иисуса еще только младенцем, ле-
жащим на руках матери, уже звучит 
пророчество старца о будущих стра-
даниях Богородицы, напоминающих 
ситуацию, изображенную в «Натюр-
морте»: «И Тебе Самой оружие 
пройдет душу» (Лк. 2: 35) [Библия]. 
Бродский расширяет и уточняет этот 
фрагмент евангельского текста: «И 
тем же оружьем, Мария, которым / 
терзаема плоть его будет, твоя / душа 
будет ранена. Рана сия…» [Брод-
ский, 2001в, с. 14]. Тем самым Брод-
ский вновь напрямую отсылает чита-
теля к событиям распятия и, как и в 
«Натюрморте», подчеркивает соот-
несенность страданий Иисуса и Бо-
гоматери. 

Между тем, в отличие от 
«Натюрморта», роль искупитель-
ной жертвы Иисуса в стихотворе-
нии не подвергается сомнению и 
это выступает тем очевиднее, что 
основной для «Сретенья» также, 
как и для «Натюрморта», выступает 
тема смерти. В соответствии с биб-
лейским пророчеством, увидев 
младенца Иисуса, старец Симеон 
готовится встретить смерть, что 
отразилось в знаменитых словах: 
«Ныне отпускаешь раба Твоего, 
Владыко, по слову Твоему, с ми-
ром» (Лк. 2: 29) [Библия]. Всю вто-
рую часть своего стихотворения 
Бродский посвящает изображению 
смерти Симеона: «Он шел умирать 
<…> И образ Младенца с сияньем 
вокруг / пушистого темени смерт-
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ной тропою / душа Симеона несла 
пред собою / как некий светильник, 
в ту черную тьму, / в которой дото-
ле еще никому / дорогу себе оза-
рять на случалось. / Светильник 
светил, и тропа расширялась» 
[Бродский, 2001в, с. 14–15]. 

Как и в «Натюрморте», вновь 
перед читателем противопоставле-
ние света и тьмы, но теперь Брод-
ский, как и в поэмах «Исаак и Ав-
раам» и «Речь о пролитом молоке», 
показывает образ света как символ 
жизни альтернативой образу тьмы 
как символу смерти. В отличие от 
всех перечисленных текстов, имен-
но в «Сретенье» образ света вос-
принимается как атрибут Иисуса 
Христа, что находится в русле его 
евангельского понимания. Вспом-
ним, например, характерные слова 
Иисуса из Евангелия от Иоанна: 
«Я – свет миру; кто последует за 
Мною, тот не будет ходить во тьме, 
но будет иметь свет» (Ин. 8:12) 
[Библия]. Идея о божественной 
сущности Христа и искупительной 
для человечества роли его страда-
ний, по сравнению с другими про-
анализированными текстами, в 
стихотворении звучит наиболее 
отчетливо. Несмотря на то, что в 
стихотворении изображена смерть, 
финал его столь же оптимистичен, 
как и в поэме «Исаак и Авраам»: от 
изображения ситуации мучитель-
ного одиночества, в целом харак-
терной для лирики Бродского, поэт 
обращается к демонстрации состо-
явшегося Богообщения, единства 
человека и Бога.  

Заключение 
Рассмотренные в статье произве-

дения Бродского в основном написа-
ны еще до его вынужденной эмигра-
ции, состоявшейся в 1972 году. Про-
паганда атеизма, свойственная со-
ветскому обществу, не заставила по-
эта отвернуться от религиозных тем, 
но, наоборот, даже стимулировала 
его вновь и вновь обращаться к хри-
стианским мотивам и образам. Пока-
зательно в этой связи следующее 
воспоминание Б. Янгфельдта. Когда 
будущий биограф поэта спросил его, 
почему на фотографии 1972 года на 
груди Бродского есть нательный кре-
стик, Бродский ответил: «В те вре-
мена я относился к этому несколько 
более, как вам сказать, систематиче-
ски», «отчасти это была форма со-
противления системе, с другой сто-
роны, за этим стоит совершенно фе-
номенальное культурное наследие, с 
третьей стороны, – чисто религиоз-
ный аспект, с которым у меня отно-
шения всегда были в достаточной 
степени неблагополучными» (Цит. 
по: [Янгфельдт]). Безусловно, Брод-
ский не был ортодоксальным право-
славным автором, но его неотступ-
ное стремление размышлять над 
евангельскими образами выделяется 
на фоне советской поэзии 1960–
1970-х гг. Привлечение евангельско-
го текста неизменно углубляет фило-
софские смыслы поэзии Бродского, а 
различные формы интертекстуально-
сти, используемые автором, активи-
зируют мысль воспринимающего 
сознания читателя. 
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Обычно внимание исследовате-
лей, рассматривающих религиозную 
лирику Бродского, привлекает, 
прежде всего, цикл его рождествен-
ских стихотворений [Богомолов, 
2004; Бурая, 2022; Бурая, 2021]. Од-
нако сделанный анализ показывает, 
что не менее важным для поэта – 
хотя в ряде случаев менее очевид-
ным – выступают сюжет и образы, 
связанные с распятием. Произведе-
ния Бродского, отсылающие к клю-
чевому событию новозаветной исто-
рии и христианской религии – крест-
ной смерти Иисуса Христа, – отчет-
ливо распадаются на две группы. К 
первой относятся тексты, в которых 
отсылки к евангельскому эпизоду 
распятия вплетены в ткань произве-
дений, посвященных темам совре-
менным и зачастую остро злобо-
дневным («Речь о пролитом молоке», 
«Натюрморт», «Развивая Платона»). 
Во вторую группу попадают стихо-
творения и поэмы на собственно ре-
лигиозные темы («Исаак и Авраам», 
«Сретенье»), которые хотя прямо и 
не соотносятся с центральной сю-
жетной ситуацией Нового Завета, 
тем не менее также неизменно отсы-
лают к образу распятия. 

Деление осуществляется не про-
сто формально. В содержательном 
плане стихотворения и поэмы, по-
священные событиям библейской 
истории, гораздо более ортодок-
сальны, а распятие воспринимается 

в них именно как искупительная 
жертва Иисуса Христа, принесен-
ная за грехи мира. Стихотворения 
на современные темы значительно 
более личностны, в них образ рас-
пятого Христа соотносится с самим 
лирическим героем, а на первый 
план выходит не религиозный 
смысл библейского сюжета, а его 
эмоциональная составляющая. 
Уподобление Христа и лирического 
героя – это уподобление двух стра-
дающих личностей, не принимае-
мых социумом (в «Речи о пролитом 
молоке» и «Развивая Платона») или 
сталкивающихся лицом к лицу со 
смертью («Натюрморт»). Харак-
терно в этой связи, что евангель-
ские аллюзии обычно актуализи-
руются Бродским в тех фрагментах 
текстов, которые претендуют на 
роль эмоциональных кульминаций. 

Отсутствие однозначности в 
трактовке образа распятого Христа, 
наиболее отчетливо проявившееся 
в написанных фактически друг за 
другом «Натюрморте» и «Срете-
ньи», демонстрирует непрерывный 
религиозный поиск Бродского, по-
иск Бога как в пределах земной ре-
альности, так и за ее границами. 
Этот поиск придает лирике поэта 
особенную метафизическую остро-
ту, выводя ее за пределы ограни-
ченной (в данном контексте в плане 
религиозности) советской действи-
тельности. 
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Аннотация. В статье содержится анализ возникновения и трансформации по-
нятия «народность», которое казалось ясным на первый взгляд, но нашло отраже-
ние в размышлениях и дискуссиях в русской культуре XIX века среди отечествен-
ных писателей, литературоведов и критиков, начиная с Н. М. Карамзина и закан-
чивая первыми десятилетиями XXI века. Народность в разное время осмыслялась 
то в аспекте идеологическом, как некая идеологема, то, напротив, рассматривалась 
как категория эстетическая, относимая к форме и содержанию произведения ис-
кусства. Придя в отечественную эстетику под влиянием работ И. Гердера, в неко-
торые периоды российской истории культуры, с одной стороны, категория народ-
ности представлялась едва ли как не ключевой концепт, позволяющий судить о 
художественном произведении в ценностном отношении, с другой стороны, в 
постсоветский период получило распространение мнение о неактуальности дан-
ной категории и возможности рассмотрения ее лишь в аспекте истории эстетиче-
ской  мысли. Для разрешения этого вопроса возникает необходимость исследова-
ния приписываемых самому термину «народность» значений в русском языке в 
разные периоды истории культуры в рамках различных направлений эстетики, 
общественной мысли и культурных парадигм. В статье авторы обращаются к ге-
незису и истории осмысления феномена как эстетической категории на протяже-
нии XIX в. применительно к русской культуре – в зеркале общего историко-
культурного процесса. Рассмотрены мнения по вопросу народности как категории 
литературы, высказанные в разное время Н. М. Карамзиным, В. Г. Белинским, 
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Н. А. Добролюбовым, Ап. Григорьевым,  Ф. И. Буслаевым, А. Н. Пыпиным, а 
также взгляды критиков XX века на генезис представления о народности в рус-
ской культуре XIX в. 

Ключевые слова: народ; народность; этничность; русская культура XIX в.; 
культурная парадигма; русская литературная критика; эстетическая категория; 
литературный процесс 
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Abstract. The article analyzes the origin and transformation of the concept “national 
character”, which seemed clear at first sight, but found its way into the reflections and 
discussions in the XIX century Russian literature among writers, scholars and critics, 
from N. M. Karamzin to the first decades of the XXI century. At different times, nation-
al character was understood either in an ideological aspect, as a certain ideologeme, or, 
on the contrary, as an aesthetic category, referring to the form and content of a work of 
art. Having entered Russian aesthetics under the influence of I. Herder's works, in some 
periods of Russian cultural history, the category of national character was presented, on 
the one hand, as a key concept that allows one to view any work of art in value terms. 
On the other hand, the post-Soviet period saw the spread of the opinion that this catego-
ry was irrelevant and could be considered only in terms of the history of aesthetic 
thought. In order to resolve this issue, it is necessary to analyze the meanings attributed 
to the term "national character" in the Russian language in different periods of cultural 
history within the framework of different aesthetic trends, social thought and cultural 
paradigms. The authors of the article turn to the origin and evolution of the phenomenon 
as an aesthetic category during the XIX century with regard to Russian culture in the 
mirror of the general historical and cultural process. The article considers the opinions 
on the matter of nationality as a literary category expressed at different times by 
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N. M. Karamzin, V. G. Belinsky, N. A. Dobrolyubov, Ap. Grigoriev, F. I. Buslaev, 
A. N. Pypin, as well as the views of the XX century critics on the genesis of this con-
cept in the XIX century Russian culture. 
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Введение 

В наиболее общем понимании 
концепт «народность» в русской 
общественной мысли и литератур-
ной критике приобрел значение как 
идеологемы, так и эстетической 
категории, однако  отношение к 
самому понятию в литературном 
процессе XIX века менялось, по-
этому возник вопрос о связи его 
генезиса и истории в связи с общей 
историей общественной мысли в 
России. Народность стала элемен-
том национальной идеи в рамках 
государственной политики Нико-
лая I (формула «Самодержавие. 
Православие. Народность»). Исто-
рия идеологемы «народность» по-
дробно исследована, в частности, в 
работе И. Н. Агейкиной «Идеоло-
гемы “народ” и “народность» в 
русской публицистике XIX в.» 
[Агейкина, 2008], мы же обращаем-
ся к народности как к эстетической 
категории, характеризующей осо-
бенность художественной литера-
туры. 

Целью статьи является исследо-
вание различных взглядов русских 
писателей, критиков и литературо-

ведов на первом этапе осмысления 
феномена народности XIX в., для 
анализа того, какова роль катего-
рии «народность» в построении 
общей картины истории русской 
литературы и русской культуры и 
понимании того, насколько универ-
сальной она может считаться в 
настоящее время. Отсутствие еди-
ной точки зрения на проблему в 
современном литературоведении 
делает изыскания такого рода акту-
альными. 

Очевидно, что одним из досто-
инств художественных произведе-
ний является их обращенность к 
широкому кругу читателей. Если 
произведение создано в условиях 
высокоразвитой локальной художе-
ственной и читательской культуры, 
оно может вывести литературу 
конкретного народа в мир других 
этнических и национальных куль-
тур. Тогда возникает вопрос, что 
такое литература, отмеченная 
категорией народности: 

− массовая литература для ши-
рокого читателя («для народа»);  
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− литература, наиболее адекват-
но отображающая культуру кон-
кретного народа (этноса);  

− литература, отражающая быт 
и нравы  крестьянских масс и го-
родских низов (так называемого 
простонародья);  

− или это литература, доступная 
многим народам в силу  ее обра-
щенности к общечеловеческим 
проблемам?  

Для того, чтобы ответить впо-
следствии на вопрос об востребо-
ванности категории народности для 
всего мирового литературного про-
цесса, или, напротив, признать ее 
явлением локальным, необходимо 
понять, какие из высказанных в 
XIX в. классиками русской литера-
туры и критики точек зрения на 
народность могут оказаться наибо-
лее ценными сегодня. XIX в. вызы-
вает интерес у исследователей, 
Л. Н. Житкова даже полагает, что 
категория народности была наибо-
лее важной для русской критики 
того периода [Житкова, 2014]. 

Сразу оговоримся, что мы не 
рассматриваем в данной работе 
термин «народность» в значении 
одной из стадий эногенеза, как это 
было принято одно время в отече-
ственной этносоциологии. 

 
Результаты исследования 

Признанным примером народ-
ности как свойства культуры, под-
нявшейся до высокой степени все-
общей востребованности является  
античная Греция, культура ее была 
народной как выражавшей дух 

народа и была обращена, образно 
говоря, лицом к демосу. На антич-
ную культуру, в связи с выражени-
ем народного духа, обратил внима-
ние один из первых европейских 
теоретиков народности И. Г. Гер-
дер, оказавший влияние как на ха-
рактер немецкой литературы, так и 
на пробуждение интереса к данной 
проблеме у русских литераторов. 
Античная эстетика осознавала, что 
демос и искусство, образно говоря, 
существуют как тело и душа, и то-
гда народность есть выражение 
души народа (genius loci). При этом 
Гердер понимал, что культура раз-
вивается, и приверженность фор-
мам античности не должна служить 
средством ограничения творческой 
свободы в рамках классицизма, что 
вылилось в формирование сенти-
ментализма, получив развитие в 
Германии в виде эстетического 
движения «Буря и натиск». 

Для того, чтобы ответить на по-
ставленные выше вопросы необхо-
димо понять почему народность в 
литературе, вопреки имеющему се-
годня месту представления о ее не-
актуальности, на протяжении веков 
играла важную роль в рамках ак-
сиологического подхода к сущности 
искусства. Вопрос о народности как 
литературной категории был всерьез 
поставлен в России в начале XIX в. 
Существует мнение, что сам термин 
«народность» был введен в русский 
литературоведческий обиход 
П. А. Вяземским – в переписке с 
А. И. Тургеневым, когда в письме от 
22 ноября 1819 года Вяземский за-
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мечает по поводу своих стихов, что 
в них есть «русская краска, чего ни 
в каких почти стихах наших нет» и 
предлагает для поэзии, являющей 
укорененность в национальной 
культуре, использовать понятие 
народности [Вяземский].  

С одной стороны, эпоха русско-
го Просвещения, испытавшая мощ-
ное влияние  Западной Европы, 
сформировала в некоторой части 
российского общества мнение о 
том, что уходящие вглубь веков 
корни русской национальной куль-
туры ассоциировались с представ-
лением о неразвитости и косности, 
тем самым народность была лише-
на положительных коннотаций. С 
другой стороны, сами по себе пет-
ровские реформы, возбудив против 
себя поборников старины, напро-
тив, сформировали культурную па-
радигму, в рамках которой исконно 
русской полагалось видеть лишь 
допетровскую Русь. 
Н. И. Мордовченко в 1950-х гг. по-
лагал, что восстановление понима-
ния представления о народности в 
положительном смысле, было сдела-
но Н. М. Карамзиным, причем счи-
тавшим, в отличие от А. Н. Радище-
ва, что  народность не связана с иде-
ей революции, а с идеей просвеще-
ния. «Передовые деятели докарам-
зинской поры, – писал Мордовчен-
ко, – представляли себе старорус-
скую национальную культуру и за-
падноевропейское Просвещение в 
качестве двух непримиримых сти-
хий. Новиков, например, был аполо-
гетом старой Руси и поклонником 

просвещения, однако то и другое 
никак не могло объединиться у него 
в целостную систему взглядов. Од-
ному Карамзину удалось не только 
теоретически поставить проблему 
народности, но и дать такое ее реше-
ние, которое составило целый этап в 
развитии общественной мысли» 
[Мордовченко, 195, с. 47]. 

На наш взгляд, путь Карамзина в 
вопросе отношения к представлению 
о народности как национальной спе-
цифике – это путь поисков. Карам-
зин отказывался от жесткого проти-
вопоставления старорусской нацио-
нальной культуры и западноевропей-
ской, в пользу единства мировой 
культуры. В «Письмах русского пу-
тешественника» читаем: «Путь обра-
зования или просвещения один для 
народов; все они идут им вслед за 
другом» [Карамзин, 1964, с. 415]. 
При этом он рассуждал и о неправо-
мерности рассмотрения русского 
народа как более отсталого в семье 
европейских народов, отмечая, что в 
Древней Руси были герои столь же 
замечательные, как и на Западе, а 
процесс заимствования достижений, 
начатый в России Петром Великим, 
свойствен не только русским, но и 
любой нации. По мнению Карамзи-
на, литература изображает внутрен-
ний и внешний мир: «Красоты осо-
бенные, составляющие характер сло-
весности народной, уступают красо-
там общим: первые изменяются, вто-
рые вечны. Хорошо писать для рос-
сиян, еще лучше писать для всех лю-
дей» [Карамзин, 1819, с. 14].  
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Мордовченко считал, что «идея 
национальности и народности рас-
крывалась им [Карамзиным – Н. Н.] 
в полном соответствии с его пони-
манием идеи человека. Не пред-
ставляя национальность как обще-
ственно-историческую категорию, 
Карамзин мыслил себе националь-
ность как некий условный образ, 
наделенный чисто внешними при-
знаками языка, верований обычаев 
и пр. Понятие национальности и 
народности у Карамзина растворя-
ется поэтому в абстрактном космо-
политизме» [Мордовченко, 1959, 
с. 49-50].  

На самом деле, все обстоит 
сложнее, поскольку для Карамзина 
представление о российской само-
бытности связано с идеей самодер-
жавной государственности, в этом 
отношении Карамзин консервати-
вен. На характерную особенность 
обращает внимание Д. Э. Летняков: 
«Весьма показательно и название 
главного исторического труда Ка-
рамзина – “История государства 
Российского”, т. е. он пишет, преж-
де всего, историю государства, са-
модержавной власти, а как бы за-
одно и историю народа, находив-
шегося тысячу лет под благоде-
тельным управлением этой власти. 
Поэтому можно согласиться с 
А. И. Миллером, заметившим где-
то, что первую русскую историю с 
чисто националистической точки 
зрения напишут все-таки позже – в 
1829 г. Н. А. Полевой приступит к 
работе над “Историей русского 
народа”, подчеркнув в названии 

свое принципиальное расхождение 
с Карамзиным в выборе объекта 
исследования» [Летняков, 2016. 
с. 78]. Национализм здесь понима-
ется без ксенофобских коннотаций, 
как приоритет этнонационального 
над идеей самодержавия. Труды 
Карамзина и послужили основой 
разработки уваровской триады 
«Самодержавие. Православие. 
Народность», получившей впослед-
ствии в работе А. Н. Пыпина «Ха-
рактеристики литературных мне-
ний от двадцатых до пятидесятых 
годов» название «теории офици-
альной народности» [Пыпин, 1890] 

При этом нельзя не заметить 
определенной трансформации 
взглядов Карамзина, что дает воз-
можность видеть непоследователь-
ность, вызванную меняющейся по-
литической ситуацией. В «Записке 
о древней и новой России» Карам-
зин объявляет Петра I, при котором 
и сформировался самодержавный 
строй,  виновником социальных 
бедствий России, поскольку импе-
ратор не хотел верить в то, что 
народный дух является нравствен-
ным могуществом государства, 
нужным для твердости и самобыт-
ности. Он писал о пути Петра I: 
«Честию и достоинством россиян 
сделалось подражание... Мы стали 
гражданами мира, но перестали 
быть гражданами России. Виною 
Петр» [Карамзин, 1991, с. 34].  

По мнению Ю. М. Лотмана, серь-
езный вклад в развитие представле-
ния о народности делает не столько 
Карамзин, сколько А. Н. Радищев, у 
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которого в «Путешествии из Петер-
бурга в Москву» народ предстает в 
состоянии бедственном, но не низ-
менном. «Представление о народе 
как носителе этической нормы, – 
пишет Ю. М. Лотман, – потребовало 
построения иного, величественного 
образа крестьянина: Анюта, ее мать, 
жених, клинский певец возвышаются 
не только над другими персонажами 
произведения, но и над автором-
путешественником. Величественный 
характер этих образов создается и 
возвышенным строем их чувств и 
мыслей и торжественностью речи» 
(курсив оригинала – А. С. и Н. Н.) 
[Лотман, 2012, с. 298]. 

Следующий этап в последова-
тельном осмыслении того, что стало 
пониматься под термином  «народ-
ность», связан с творчеством 
А. С. Пушкина и деятельностью 
В. Г. Белинского. В 1830-х гг. у Бе-
линского, с опорой на работы Герде-
ра, народность литературы поставле-
на в связь с национальной мировоз-
зренческой спецификой. Развивая 
взгляды от абстрактного понимания 
народности к ее конкретному пони-
манию, Белинский связывал основы 
народности литературы не с поверх-
ностным описанием бытового уклада 
народа, а с проникновением в его 
«душу». Он считал, что в художе-
ственных произведениях талантли-
вого писателя обязательно присут-
ствует выражение народных интере-
сов, мировоззрения, духовного само-
сознания, а источник такой народно-
сти можно найти в устном народном 
творчестве. Для Белинского истинно 

народный писатель является части-
цей своего народа и способен найти 
вдохновение в мудрости народа, 
накопленной веками: в пословицах и 
поговорках, народных песнях и сказ-
ках. Критик считал: «Всякая поэзия 
только тогда истинна, когда она 
народна, то есть когда она отражает в 
себе личность своего народа» [Бе-
линский, 1948, т. 2, с. 119].  

Вклад Белинского в уточнение 
понятия народности состоял в том, 
что уже в ранних работах он разде-
лял собственно «народность», с од-
ной стороны, и «псевдонарод-
ность», иначе и «простонарод-
ность» – с другой. Псевдонарод-
ность, по его размышлению, пред-
ставлена лишь внешней атрибути-
кой, или схематичным изображени-
ем человека, существующем в ли-
тературе любого народа. Псевдона-
родность имеет много общего с 
простонародностью, которая может 
быть выражена писателями из 
«низших» слоев общества. Белин-
ский мечтал об общенародной ли-
тературе, которая отвечает запро-
сам всего народа, способствует вы-
явлению общественных интересов, 
без деления на богатых и бедных, 
на высоких и низких, включая в 
представление о народе все слои 
общества. Тогда народность не 
ограничена произведениями, изоб-
ражающими быт и нравы простых 
сословий, – народность восприни-
мается как характеристика общена-
циональной общности. 

Белинский также ввел в науч-
ный обиход представление о «лич-
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ности народа», мысль его заключа-
ется в том, что каждый народ 
так же, как и каждый человек, име-
ет в себе что-то отличное от дру-
гих, и потому нуждается в них. 
Следовательно, каждый народ, по 
его мнению, «выражает собою пре-
имущественно одну какую-нибудь 
сторону всецелого и единого духа 
человеческого и потому нуждается 
в соприкосновении с другими 
народами, принимает от них в себя 
то, чего ему недостает, и дает им от 
себя то, чего им недостает» [Белин-
ский, 1948, т. 2, с. 121]. Впослед-
ствии эта мысль будет развита в 
исторической социологии Н. Я. Да-
нилевского, представлявшего наро-
ды как «органы человечества, по-
средством которых заключающаяся 
в нем идея достигает, в простран-
стве и времени, возможного разно-
образия, возможной многосторон-
ности осуществления» [Данилев-
ский, 1991, с. 222]. Белинский дела-
ет следующий вывод: «Только та-
кой народ может назваться истори-
ческим, который при жизни своей 
имел большее или меньшее влия-
ние на судьбы человечества и оста-
вил по себе неизгладимые следы 
своего существования» [Белинский, 
1948, т. 2, с. 122]. Таким образом, 
литература того или иного народа 
может считаться великой, истори-
ческой только, когда она может 
оказать значительное влияние на 
судьбу мировой литературы.  

Примечателен тот факт, что Бе-
линский подробно развивает свое 
понимание народности, обращаясь 

к творчеству А. С. Пушкина и 
взявшись доказать, что роман в 
стихах «Евгений Онегин» является 
в высшей степени «национально-
русским» произведением, то есть  
народным, несмотря на то, что ге-
рои его принадлежат к дворянско-
му сословию. Критик приходит к 
заключению, что «что тайна нацио-
нальности каждого народа заклю-
чается не в его одежде и кухне, а в 
его, так сказать, манере понимать 
вещи. Чтоб верно изображать ка-
кое-нибудь общество, надо сперва 
постигнуть его сущность, его особ-
ность, – а этого нельзя иначе сде-
лать, как узнав фактически и оце-
нив философски ту сумму правил, 
которыми держится общество. У 
всякого народа две философии: од-
на ученая, книжная, торжественная 
и праздничная, другая – ежеднев-
ная, домашняя, обиходная. Часто 
обе эти философии находятся более 
или менее в близком соотношении 
друг к другу; и кто хочет изобра-
жать общество, тому надо познако-
миться с обеими, но последнюю 
особенно необходимо изучить» 
[Белинский, 1948, т. 3, с. 507]. 

На всю жизнь для Белинского 
оставался примером народного по-
эта А. С. Пушкин, который и сам 
посвятил ранее этому вопросу за-
метку «О народности в литерату-
ре» (1826). Пушкин подтверждает 
тот факт, что само слово «народ-
ность» к этому времени стало об-
щеупотребительным, и более того, 
народность понимается как необ-
ходимая черта литературы: «Кли-
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мат, образ правления, вера дают 
каждому народу особенную физио-
номию – которая более или менее 
отражается в зеркале поэзии. – Есть 
образ мыслей и чувствований, есть 
тьма обычаев, и поверий, и привы-
чек, принадлежащих какому-
нибудь народу» [Пушкин, 1936. т. 
5, с. 271]. Примечательно замеча-
ние Пушкина о том, что вполне 
народность может быть оценена 
лишь читателем – соотечественни-
ком автора. В общем, Пушкин фак-
тически дает понимание народно-
сти как отражение «духа» народа, 
иначе говоря, тех основ культуры, 
которые делают этнос неповтори-
мым. Обращает на себя внимание 
акцентуация на «вере», «образе 
мыслей», «чувствованях», при этом 
не забыт и климат, то есть геогра-
фические условия формирования 
этнонациональной культуры. Сле-
дуя этому пониманию, в XX в. фи-
лософ и культуролог Ортега-и-
Гассет в своих исследованиях обра-
тил внимание на поиск ядра ло-
кальной культуры в области кол-
лективной психологии: «изучение 
существования – существования 
человека, народа, эпохи, – писал 
он, – начинается с обзора системы 
убеждений и в процессе его изуче-
ния должно быть выявлено прежде 
всего фундаментальное, коренное 
верование, поддерживающее и 
оживляющее все остальные веро-
вания» [Ортега-и-Гассет, 2000, с. 
439]. 

Ф. И. Буслаев, рассуждая на ис-
ходе 1850-х гг. о народности, с го-

речью констатировал, что в среде 
современной ему русской интелли-
генции наряду с признанием роли 
народа (то есть широкой народной 
массы) в формировании государ-
ственности, общественной мысли, 
права, бытует мнение о литературе 
как об уделе избранной элиты, ото-
рванной от жизни народа.  «Если 
бы, – рассуждал Буслаев, – этот пе-
чальный взгляд на нашу литературу 
и народность нашел себе оправда-
ние в действительности, то, без со-
мнения, ничтожна была бы и наша 
литература, отказавшаяся от жизни, 
и того ничтожнее была бы народ-
ность, которая в течение многовеко-
вого существования нашей пись-
менности не могла привиться к ли-
тературе и не умела стать с нею в 
уровень. В утешение своему нацио-
нальному чувству смело можем 
утверждать, что такой неблагопри-
ятный взгляд составился только по 
малому знакомству с нашею древ-
нею, народною литературою» [Бу-
слаев, 1990, с. 31]. 

Отдельный этап в разработке как 
эстетической категории народности, 
так и идеологемы народности, со-
ставляет период оформления трех 
важнейших парадигм отечествен-
ной мысли: «охранителей» 
(Ф. В. Булгарин, М. П. Погодин,  
С. П. Шевырев), «славянофилов» 
(братья Константин и Иван Аксако-
вы, Ю. С. Самарин, А. С Хомяков, 
братья Петр и Иван Киреевские) и 
«западников». Западники были 
представлены достаточно широким 
кругом литераторов и мыслителей, в 
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который входили непохожие 
В. Г. Белинский и  М. А. Бакунин, 
И. С. Тургенев и П. Я. Чаадаев, 
Т. Н. Грановский и В. П. Боткин. 
Общим для западников являлась 
мысль о единстве исторического 
пути России и Европы. Для охрани-
телей, исходивших из уваровской 
формулы «официальной народно-
сти», народность в литературе была 
неотъемлемо связана с идейно-
воспитательной функцией, направ-
ленной на поддержание основ госу-
дарственности, в единстве народа и 
самодержца. Православная состав-
ляющая триады гр. С. С. Уварова 
была критически важной для славя-
нофилов. Особой  примирительной 
позицией, связанной, в частности, с 
необходимостью привлечения луч-
ших художественных сил в свои 
журналы, отмечена деятельность 
Н. А. Некрасова, творчество которо-
го сделало его поистине народным 
поэтом по целому ряду причин. 
Среди них не просто интерес, но 
сочувствие крестьянству, городским 
низам, дворовым людям, а также 
особенности некрасовской художе-
ственной формы, отмеченной про-
стотой и близостью к народной поэ-
зии, доступность его творчества для 
широких масс, вплоть до того, что 
стихи Некрасова подчас восприни-
мались как народные песни. 

Деятельность Некрасова связана 
с пореформенным периодом в ис-
тории России XIX века, когда само 
слово «народ» не сходило с уст 
русских литераторов, критиков и 
общественных деятелей, с перио-

дом, который породил такие поня-
тия, как народник, народничество. 
Теперь уже среди тех, кто получил 
в русской истории звание литера-
торов-народников, представление о 
народе как этносе или нации вы-
тесняется пониманием народа, в 
первую очередь, как крестьянской 
массы и податного сословия. В ста-
тье «О степени участия народности 
в развитии русской литературы» 
Н. А.  Добролюбов закрепляет по-
нятие народности как выражение в 
литературе взглядов трудящихся 
масс, составляющих народную 
жизнь. По его мнению, Н. В. Го-
голь, хотя в своих лучших произве-
дениях представлял читателю 
народную точку зрения на действи-
тельность, но делал это в значи-
тельной мере подсознательно. Бо-
лее того, в представлении литера-
торов и критиков, так называемого 
революционно-демократического 
направления литература должна 
служить интересам народа, таким 
образом, пафос гражданственности 
становится в связь с представлени-
ем об истинной народности. Глав-
ные задачи Добролюбова и писате-
лей революционной демократии 
заключались в том, чтобы,  
во-первых, выразить интересы 
угнетенных народных масс и,  
во-вторых, возвысить их интересы 
до уровня общегражданского, об-
щенационального. Добролюбов пи-
сал: «Сознательности и ясности 
стремлений в обществе литература 
много помогает, – в этом мы ей от-
даем справедливость. Чтобы не хо-
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дить далеко за примерами, укажем 
на то, чем полна теперь вся Россия, 
что отодвинуло далеко назад все 
остальные вопросы, – на изменение 
отношений между помещиками и 
крестьянами. Не литература побу-
дила вопрос о крепостном праве: 
она взялась за него, и то осторожно, 
непрямо, тогда только, когда он 
уже совершенно созрел в обще-
стве» [Добролюбов]. Опираясь на 
указанную цитату, можно конста-
тировать что народная литература, 
по своему значению должна под-
нять гражданскую активность тру-
дящихся масс и установить новые 
формы общественной жизни. Что-
бы выполнить эту функцию, лите-
ратура должна быть доступна для 
народа. По  мнению Добролюбова, 
одной из причин недостатка народ-
ности в русской литературе являет-
ся то, что она недоступна самому 
народу из-за массовой неграмотно-
сти. Критик писал: «Народу, к со-
жалению, вовсе нет дела до худо-
жественности Пушкина, до плени-
тельной сладости стихов Жуков-
ского, до высоких парений Держа-
вина, и т. д. Скажем больше: даже 
юмор Гоголя и лукавая простота 
Крылова вовсе не дошли до народа. 
Ему не до того, чтобы наши книж-
ки разбирать, если даже он и гра-
моте выучится» [Добролюбов]. 

Критический анализ позиций запад-
ников и славянофилов в отношении 
народности был сделан в 1860-х гг. 
Аполлоном Григорьевым. Призна-
вая важность древних истоков для 
современной культуры, он тем не 

менее критикует славянофилов, во-
первых, за идеализацию старины и, 
во-вторых, за их необъективность в 
силу принципиальной невозможно-
сти воспринимать эту старину ина-
че, чем через призму современно-
сти. Григорьев выказывает неодно-
значное отношение к Белинскому, с 
одной стороны, выделяя его из за-
падников как наиболее приблизив-
шегося к верному, с его точки зре-
ния, пониманию народности, но с 
другой – критикует его за увлечение 
Гегелем и подмену «живой души 
человеческой» отвлеченной идеей 
истории как саморазвития «абсо-
лютного духа». «Заблуждения Бе-
линского имели в сущности один 
характер, – делает вывод Григорь-
ев, – проистекая из одного источни-
ка, именно из исключительно-
исторического воззрения. На дне 
этого воззрения лежит – в какие бы 
формы воззрение ни облекалось – 
идея отвлеченного человечества» 
[Григорьев, 1915, с. 103]. 

«Свое понимание народности 
Григорьев, – пишет Л. Д. Иванова, – 
строил на нравственно-этических 
идеалах христианского общежития, 
имея в виду и общечеловеческие 
гуманистические ценности, вырабо-
танные человечеством (“общечело-
веческие понятия”), и те традиции, 
глубинные национальные начала, 
приобретенные русским народом в 
течение столетий. Народность в его 
понимании – это, прежде всего, ду-
ховные начала жизни народа и как 
нации, и как части человечества» 
[Иванова]. Григорьев четко сформу-
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лировал свое понимание вопроса в 
письме к М. П. Погодину: «Правда, 
которую я исповедаю (да, кажется и 
Вы), твердо верит вместе с славяно-
филами, что спасение наше в хране-
нии и разработке нашего народного, 
типического; но как скоро славяно-
фильство видит народное только в 
одном крестьянстве /…/, совсем не 
признавая бытия чисто  великорус-
ской промышленной стороны Рос-
сии, – как скоро славянофильство 
подвергает народное обрезанию и 
холощению во имя узкого, условно-
го, почти пуританского идеала, – так 
славянофильство, во имя сознавае-
мой и исповедуемой мною правды, 
становится мне отчасти смешно, 
отчасти ненавистно как барство, с 
одной стороны, и пуританство, с 
другой» [Григорьев, 1990, с. 383]. 

Подводя итог дискуссиям о 
народности, имевшим место в 
XIX в., А. Н. Пыпин подверг крити-
ке позицию славянофилов и их 
позднейших последователей, счи-
тая, что они видят в специфике 
национального характера нечто ис-
конно данное и неизменное (так 
называемый примордиалистский 
подход). «На самом деле, – считал 
Пыпин, – национальность вовсе не 
неподвижна; напротив, как стихия 
историческая, она способна к видо-
изменению и усовершению, и в этом 
именно состоит возможность и 
надежда национального успеха» 
[Пыпин, 1890, с. 4]. Таким образом, 
снимается антагонизм между допет-
ровской и петровской Россией, 
между дворянским и недворянскими 

сословиями и т. д. Сегодня именно 
так многие этносоциологи отказы-
ваются от жесткого следования ис-
ключительно примордиалистскому 
или, наоборот, конструктивистско-
му подходу к этногенезу, считая, 
что истину нужно искать в синтезе 
подходов. 

Заключение 
В XX в. продолжилось осмысле-

ние феномена народности в литера-
туре в работах  В. М. Жирмунского, 
П. П. Муратова, Г. А. Гуковского, 
Г. Н. Поспелова. Мысль Белинского 
о «духе народа» была плодотворно 
обобщена в 1920-30-х гг. культуро-
логом и историком литературы 
Н. П. Анциферовым, разрабатывав-
шим принципы так называемого 
локально-исторического метода ис-
следования художественной мест-
нографии, где ключевым стало из-
вестное с античности представление 
о «душе места». «Как мы увидим, – 
писал Анциферов, – в романах Баль-
зака, а позднее в романах Э. Золя – 
Париж не только место действия, не 
только пассивный фон для лиц и 
событий, но та персонифицирован-
ная сила, которая определяет как 
характер действующих лиц, так и 
ход событий, мало того, Париж сам 
является как бы живым существом» 
[Анциферов, 2009, c. 13]. 

Отношение к народности пре-
терпело колебания от попытки по-
ставить эту категорию на первое 
место в ценностях литературных 
произведений, и – до убеждения в 
том, что она являет собою локально-
историческое явление и не может 
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выступать в роли эстетической кате-
гории, применительно ко всей исто-
рии мировой литературы. Обдуман-
ным представляется мнение 
В. Е. Хализева, о том что пере-
осмысление роли народности влечет 
недооценность данной категории во 
всем ее многообразии, необходимо 
говорить  не о народности литерату-
ры, как это делалось обыкновенно в 
прошлом, а о народности в литера-
туре [Хализев]. 

На наш взгляд, в XIX в. наиболее 
близко к определению категории 
народности применительно к лите-
ратуре подошел Белинский со своим 
рассуждением о «манере понимать 
вещи» как основе национального 
характера, отраженного в литера-
турном произведении.  

Белинский при этом не сводил 
народность к изображению «просто-
народья» и не связывал ее жестко с 
необходимостью доступности про-
изведений широким массам народа. 
Даже не сами внешние проявления 
национальной культуры, объединя-
ющей разные сословия, но «манера 
понимать вещи», то есть мировоз-
зренческие основы культуры, стави-
лись Белинским на первое место. 
При этом важное уточнение делает и 
Пыпин, призывая учитывать социо-
культурную динамику в оценке эт-
нонациональной культуры. С уходом 
в прошлое в культурной антрополо-
гии XX в. представления о евроцен-
тризме получила развитие концепция 
культурного релятивизма, что уси-
лило интерес к выявлению сугубо 
специфических этнонациональных 

особенностей носителей культурной 
общности, вплоть до разработки ме-
тодов формальных исследований, 
как, например, в так называемых 
шкалах «культурных измерений» 
Герта Хофстеде [Hofstede, 1990]. 

Именно наиболее полное отра-
жение национального характера в 
героях произведений делает их лю-
бимыми для многих читателей раз-
ных поколений в рамках данной 
культуры, а иногда и носителями 
иных культур, если они представ-
ляют наиболее адекватное пред-
ставление инокультуры.  Такими 
образами в русской литературе в 
разное время стали разные герои, 
как пушкинская Татьяна Ларина (на 
чем специально остановился Бе-
линский), как Василий Теркин в 
одноименной поэме 
А. Т. Твардовского, как лирический 
герой Венедикта Ерофеева из поэ-
мы «Москва-Петушки»... При этом 
удача писателя в отражении типи-
ческих черт национального харак-
тера совершенно не обязательно 
вытекает из героических или поло-
жительных, по авторскому замыс-
лу,  персонажей. Едва ли «особен-
ный человек» Рахметов из романа 
Н. Г. Чернышевского, герой 
М. Д. Арцибашева супермен Санин, 
или кумир пионеров 1930-х гг. 
Павка Корчагин могут быть отне-
сены к вполне характерным обра-
зам национального характера, вос-
требованным читателями из России 
и из других народов на протяжении 
многих поколений. При этом не 
наука, а именно искусство и лите-
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ратура являются наиболее доступ-
ными средствами для формирова-
ния представлений о той или иной 

культуре в широкой читательской 
массе. 

Библиографический список 
1. Агейкина И. Н. Идеологемы «народ» и «народность» в русской публицисти-

ке XIX в. // Вестник РГГУ. Сер.: Литературоведение. Языкознание. Культуроло-
гия. 2008. №  11. С. 228–237. 

2. Анциферов Н. П. Проблемы урбанизма в русской художественной литературе. 
Опыт построения образа города – Петербурга Достоевского – на основе анализа 
литературных традиций / сост., подг. текста, послесловие Д. С. Московской. 
Москва : ИМЛИ им. А. М. Горького РАН, 2009. 584 с. 

3. Белинский В. Г. Общий взгляд на народную поэзию и ее значение. Русская 
народная поэзия // Белинский В. Г. Собр. соч. В 3 тт. Т. 2. Москва :  ГИХЛ, 1948. 
С.  118–123.  

4. Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья восьмая // Белин-
ский В. Г. Собр. соч. В 3 тт. Т. 3. Москва :  ГИХЛ, 1948. С. 495–535. 

5. Буслаев Ф. И. О народной поэзии в древнерусской литературе // Буслаев 
Федор. О литературе. Исследования; Статьи. / Сост, вступ. статья, прим. 
Э. Афанасьева. Москва :  Худож. литература, 1990.  С. 30–90. 

6. Вяземский П. А. / П. А. Вяземский – А. И. Тургеневу. 22 ноября 1819 г. // 
Остафьевский архив князей Вяземских. Переписка князя П. А. Вяземского с 
А. И. Тургеневым. 1812–1819. URL: 
http://az.lib.ru/w/wjazemskij_p_a/text_1819_ostafievsky1_oldorfo.shtml. (Дата обра-
щения: 25.08. 2023). 

7. Григорьев А. А. Развитие идеи народности в нашей литературе со смерти 
А. С. Пушкина // Григорьев Аполлон. Собр. соч. В 3 тт. / gод ред. В. Ф. Саводни-
ка. Т. 3. Москва :  Тип. И. Н. Кушнерева, 1915.  147 с. 

8. Григорьев А. А. / Ап. Григорьев – М. П. Погодину. Весна 1857 // Григорьев 
Аполлон. Соч. В 2 тт. Т. 2. Москва :  Худож. литература, 1990.  С. 382–387. 

9.  Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Москва :  Книга, 1991.  574 с. 
10. Добролюбов Н. А. О степени участия народности в развитии русской лите-

ратуры. URL: http://dobrolyubov.lit-info.ru/dobrolyubov/kritika/uchastie-
narodnosti/uchastie-narodnosti-primechaniya.htm. (Дата обращения 25.11.2023). 

11. Житкова Л. Н. Народность как эстетическая категория в русской литера-
турной критике XIX в. // Известия Уральского федерального университета Сер. 
Гуманитарные науки. 2014.  Том 16, № 2 (127).  С. 45–51. 

12. Иванова Л. Д. Понятие «народность» в критическом наследии Аполлона 
Григорьева. URL: https://articulus-info.ru/wp-
content/uploads/2017/12/6_2017o_Ivanova.pdf.  (Дата обращения: 10.11.2023). 

13. Карамзин Н. М. Записка о древней  и новой России в ее политическом и 
гражданском отношениях / Прим. Ю. С. Пивоварова. Москва :  Наука, 1991. 125 с.  

14.  Карамзин Н. М. Письма русского путешественника // Карамзин Н. М. 
Избр. соч. В 2 тт. / Вступ. ст. П. Беркова и Г. Макогоненко. Т. 1. Москва ; Ленин-
град : Худож. литература, 1964. С. 77–604.  



俄语国家评论 

Генезис и история осмысления феномена народности  
как эстетической категории в русской культуре XIX в. 

117

15. Карамзин Н. М. Речь, произнесенная на торжественном собрании Импера-
торской Российской Академии 5 декабря 1818 года // Сын Отечества. 1819. Т. 51. 
С. 4–22. 

16. Летняков Д. Э. Н. М. Карамзин и зарождение националистического дис-
курса в России // История философии. 2016. Т. 21, № 1. С. 72–86. 

17. Лотман Ю. М. Проблема народности и пути развития литературы предде-
кабристского периода // Лотман Ю. М. О русской литературе. Статьи и исследо-
вания (1958–1993). Санкт-Петербург : Искусство–СПБ, 2012. С. 292-325. 

18. Мордовченко Н. И. Русская критика  первой четверти XIX века. Москва ; 
Ленинград : Изд-во АН СССР, 1959.432 с. 

19. Ортега-и-Гассет Х. История как система //  Ортега-и-Гассет X. Избр. Тру-
ды / сост. и общ. ред. А. М. Руткевича. 2-е изд. Москва : ИНФРА-М, «Весь мир», 
2000.  С. 435–479. 

20. Пушкин А. С. О народности / Пушкин А. С. ПСС. В 6 тт. / под ред. 
М. А. Цявловского. Т. 5. Москва ; Ленинград : Academia, 1936. С. 270–271. 

21. Пыпин А. Н. Характеристики литературных мнений от двадцатых до пяти-
десятых годов: Исторические очерки А. Н. Пыпина. 2-е изд., испр. и доп.  Санкт-
Петербург : Тип. М. Стасюлевича, 1890. III, 519 с. 

22. Хализев В. Е. О народности в литературе // Эл. ресурс. Москва: Портал «О 
литературе», LITERARY.RU. URL: 
http://literary.ru/literary.ru/readme.php?subaction=showfull&id=1206020739&archive=
1206184486. (Дата обращения: 29.11.2023). 

23. Hofstede, G., Neuijen, B., Ohayv, D. D., Sanders, G. Measuring organizational 
cultures: A qualitative and quantitative study across twenty cases. In Administrative 
Science Quarterly, 1990. № 35, 286-316.  

Reference list 
1. Agejkina I. N. Ideologemy «narod» i «narodnost'» v russkoj publicistike XIX v. = Ide-

ologemes "people" and "national character" in the XIX century Russian journalism // Vestnik 
RGGU. Ser.: Literaturovedenie. Jazykoznanie. Kul'turologija. 2008. №  11. S. 228–237. 

2. Anciferov N. P. Problemy urbanizma v russkoj hudozhestvennoj literature. Opyt 
postroenija obraza goroda – Peterburga Dostoevskogo – na osnove analiza literaturnyh 
tradicij = Problems of urbanism in Russian fiction. The experience of constructing the city 
image – Dostoevsky's St. Petersburg – basing on the literary traditions analysis / Sost., podg. 
teksta, posleslovie D. S. Moskovskoj. Moskva : IMLI im. A. M. Gor'kogo RAN, 2009. 
584 s. 

3. Belinskij V. G. Obshhij vzgljad na narodnuju pojeziju i ee znachenie. Russkaja 
narodnaja pojezija = An overview of folk poetry and its importance. Russian folk poetry // 
Belinskij V. G. Sobr. soch. V 3 tt. T. 2. Moskva :  GIHL, 1948. S.  118–123.  

4. Belinskij V. G. Sochinenija Aleksandra Pushkina. Stat'ja vos'maja = Works by Alex-
ander Pushkin. Article eight  // Belinskij V. G. Sobr. soch. V 3 tt. T. 3. Moskva :  GIHL, 
1948. S. 495–535. 

5. Buslaev F. I. O narodnoj pojezii v drevnerusskoj literature = On folk poetry in Old 
Russian literature // Buslaev Fedor. O literature. Issledovanija; Stat'i. / Sost, vstup. stat'ja, 
prim. Je. Afanas'eva. Moskva :  Hudozh. literatura, 1990.  S. 30–90. 



Мир русскоговорящих стран  

А. В. Святославский, Нгуен Тхи Тху Нган 118

6. Vjazemskij P. A. / P. A. Vjazemskij – A. I. Turgenevu. 22 nojabrja 1819 g. = 
P.A.Vyazemsky to A.I. Turgenev. 22 November 1819 // Ostaf'evskij arhiv knjazej 
Vjazemskih. Perepiska knjazja P. A. Vjazemskogo s A. I. Turgenevym. 1812–1819. URL: 
http://az.lib.ru/w/wjazemskij_p_a/text_1819_ostafievsky1_oldorfo.shtml. (Data obrashheni-
ja: 25.08. 2023). 

7. Grigor'ev A. A. Razvitie idei narodnosti v nashej literature so smerti A. S. Pushkina = 
Developing the idea of national character in our literature since A. S. Pushkin's death // 
Grigor'ev Apollon. Sobr. soch. V 3 tt. / god red. V. F. Savodnika. T. 3. Moskva :  Tip. 
I. N. Kushnereva, 1915.  147 s. 

8. Grigor'ev A. A. / Ap. Grigor'ev – M. P. Pogodinu. Vesna 1857 = Ap. Grigoriev to 
M.P. Pogodin. Spring 1857 // Grigor'ev Apollon. Soch. V 2 tt. T. 2. Moskva :  Hudozh. liter-
atura, 1990.  S. 382–387. 

9.  Danilevskij N. Ja. Rossija i Evropa = Russia and Europe. Moskva :  Kniga, 1991.  
574 s. 

10. Dobroljubov N. A. O stepeni uchastija narodnosti v razvitii russkoj literatury = On 
the extent the national character takes part in the development of Russian literature. URL: 
http://dobrolyubov.lit-info.ru/dobrolyubov/kritika/uchastie-narodnosti/uchastie-narodnosti-
primechaniya.htm. (Data obrashhenija 25.11.2023). 

11. Zhitkova L. N. Narodnost' kak jesteticheskaja kategorija v russkoj literaturnoj kritike 
XIX v. = National spirit as an aesthetic category in the XIX century Russian literary criti-
cism // Izvestija Ural'skogo federal'nogo universiteta Ser. Gumanitarnye nauki. 2014. 
Tom 16, № 2 (127).  S. 45–51. 

12. Ivanova L. D. Ponjatie «narodnost'» v kriticheskom nasledii Apollona Grigor'eva = 
The concept “national spirit” in Apollon Grigoriev's critical works. URL: https://articulus-
info.ru/wp-content/uploads/2017/12/6_2017o_Ivanova.pdf. (Data obrashhenija: 10.11.2023). 

13. Karamzin N. M. Zapiska o drevnej  i novoj Rossii v ee politicheskom i gra-
zhdanskom otnoshenijah = Notes on ancient and modern Russia in its political and civil as-
pects / Prim. Ju. S. Pivovarova. Moskva :  Nauka, 1991. 125 s.  

14.  Karamzin N. M. Pis'ma russkogo puteshestvennika = Letters of a Russian Travel-
ler // Karamzin N. M. Izbr. soch. V 2 tt. / Vstup. st. P. Berkova i G. Makogonenko. T. 1. 
Moskva ; Leningrad : Hudozh. literatura, 1964. S. 77–604.  

15. Karamzin N. M. Rech', proiznesennaja na torzhestvennom sobranii Imperatorskoj 
Rossijskoj Akademii 5 dekabrja 1818 goda = Speech delivered at the formal meeting of the 
Imperial Russian Academy on December 5, 1818 // Syn Otechestva. 1819. T. 51. S. 4–22. 

16. Letnjakov D. Je. N. M. Karamzin i zarozhdenie nacionalisticheskogo diskursa v 
Rossii = N. M. Karamzin and the origin of nationalist discourse in Russia  // Istorija filosofii. 
2016. T. 21, № 1. S. 72–86. 

17. Lotman Ju. M. Problema narodnosti i puti razvitija literatury preddekabristskogo pe-
rioda = The problem of national character and ways of the development of pre-Decembrists 
literature // Lotman Ju. M. O russkoj literature. Stat'i i issledovanija (1958–1993). Sankt-
Peterburg : Iskusstvo–SPB, 2012. S. 292-325. 

18. Mordovchenko N. I. Russkaja kritika  pervoj chetverti XIX veka = Russian criticism 
of the first quarter of the XIX century.  Moskva ; Leningrad : Izd-vo AN SSSR, 1959. 432 s. 



俄语国家评论 

Генезис и история осмысления феномена народности  
как эстетической категории в русской культуре XIX в. 

119

19. Ortega-i-Gasset H. Istorija kak sistema = History as a system //  Ortega-i-Gasset X. 
Izbr. trudy / sost. i obshh. red. A. M. Rutkevicha. 2-e izd. Moskva : INFRA-M, «Ves' mir», 
2000. S. 435–479. 

20. Pushkin A. S. O narodnosti = On national character  / Pushkin A. S. PSS. V 6 tt. / 
pod red. M. A. Cjavlovskogo. T. 5. Moskva ; Leningrad : Academia, 1936. S. 270–271. 

21. Pypin A. N. Harakteristiki literaturnyh mnenij ot dvadcatyh do pjatidesjatyh godov: 
Istoricheskie ocherki A.N. Pypina = Characteristics of literary opinions from the twenties to 
the fifties: A.N. Pypin's historical sketches. 2-e izd., ispr. i dop.  Sankt-Peterburg : Tip. 
M. Stasjulevicha, 1890. III, 519 s. 

22. Halizev V. E. O narodnosti v literature = On national roots in literature // Jel. resurs. 
Moskva: Portal «O literature», LITERARY.RU URL: 
http://literary.ru/literary.ru/readme.php?subaction=showfull&id=1206020739&archive=120
6184486. (Data obrashhenija: 29.11.2023). 

23. Hofstede, G., Neuijen, B., Ohayv, D. D., Sanders, G. Measuring organizational cul-
tures: A qualitative and quantitative study across twenty cases. In Administrative Science 
Quarterly, 1990. № 35, 286-316. 

 
 

Статья поступила в редакцию 31.01.2024; одобрена после рецензирования 
12.02.2024; принята к публикации 28.02.2024. 
The article was submitted on 31.01.2024; approved after reviewing 12.02.2024;  
accepted for publication on 28.02.2024



Мир русскоговорящих стран  

____________________________________________ 

© Болдырева Е. М., 2024 

Е. М. Болдырева 120

Научная статья 
УДК 821.161.1 
DOI: 10.20323/2658-7866-2024-1-19-120 
EDN SIEFPK 

Мифологема царь-рыбы в произведениях  
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Аннотация. Статья посвящена анализу мифологемы гигантской рыбы в про-
изведениях В. Астафьева «Царь-рыба» и Фу Юэхуэя «Рыбий царь», анализируется 
комплекс мотивов преступления и наказания, покаяния и искупления, связанных с 
кощунственным посягательством героев на «великую рыбу», рассматривается 
онтологический статус Царь-рыбы, которая одновременно и феномен объектив-
ной реальности, и порождение человеческого сознания, и легендарно-
мифологический образ. Образы Царь-рыбы и Рыбьего царя воплощают универ-
сальный комплекс архетипических значений мифологемы рыбы, символические 
смыслы, возникающие в контексте различных литературных традиций: в аспекте 
проблем экологической этики русской и китайской деревенской прозы означая 
катастрофические последствия варварского, бездумного вмешательства человека 
в гармоничный природный мир, в контексте произведений, основанных на инва-
риантной сюжетной ситуации встреча/борьба человека/людей с гигантской рыбой 
дешифруемый как символ величественных божественных природных сил, проти-
востоящих человеку. У Астафьева все символические лики Царь-рыбы возникают 
как калейдоскоп в сознании оказавшегося в смертельной схватке с ней героя и 
символика Царь-рыбы сопряжена с мотивами индивидуальной нравственной от-
ветственности человека за нарушение этических законов, у Фу Юэхуэя представ-
лены многочисленные нарративные перспективы восприятия Рыбьего царя, ми-
стической сущности, пантеистически растворенной в мироздании. Глубоко со-
крытый смысл жизни, который символизирует живущая в глубине гигантская ры-
ба, открывается астафьевскому герою в его катарсисе покаяния и апелляции к 
греху, сокрытому в недрах индивидуальной памяти, но его навсегда утрачивают 
герои Фу Юэхуэя, которые обречены на телесную и духовную энтропию, по-
скольку вычеркивают легендарного Рыбьего царя как незыблемую основу бытия 
из своей коллективной памяти и для которых остается лишь гигантский скелет 
рыбы как символ этого потерянного божественного смысла.  

Ключевые слова: мифологема; символ; образ рыбы; мифология; аллегория; 
натурфилософия; русская культура; китайская культура; В. Астафьев; Фу Юэхуэй 
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Mythologeme tsar-fish in V. Astafyev's story The Tsar-Fish  
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Abstract. The article analyzes the mythologeme of the giant fish in V. Astafyev's 
The Tsar Fish and Fu Yuehui's The Fish King. The author analyzes the motives of crime 
and punishment, repentance and redemption connected with the heroes' sacrilegious 
encroachment on the “great fish”; examines the ontological status of the Tsar-fish, 
which is both an objective reality phenomenon, and a creation of human mind and a 
legendary and mythological image. The images of the Tsar-fish and the Fish King rep-
resent a universal complex of archetypal meanings relating to the mythologeme “fish”, 
and symbolic meanings arising in the context of various literary traditions: in the aspect 
of environmental ethics in Russian and Chinese village prose, signifying the cata-
strophic consequences of barbaric, thoughtless human interference in the harmonious 
natural world; in the context of works based on the invariant narrative situation of the 
meeting or fighting of man/people with a giant fish interpreted as a symbol of majestic 
divine natural forces opposing man. In Astafyev's work, all the symbolic images of the 
Tsar-fish appear as a kaleidoscope in the mind of the hero who finds himself in mortal 
combat with it, and the symbolism of the Tsar-fish is related to the motives of individu-
al moral responsibility for violating ethical laws. Fu Yuehui presents multiple narrative 
perspectives on the perception of the Fish King, a mystical entity pantheistically dis-
solved in the universe. The deeply hidden meaning of life, symbolized by the giant fish 
living in the depths, is revealed to Astafiev's hero in his catharsis of repentance and the 
appeal to the sin hidden in the depths of individual memory.  However, it is lost forever 
by Fu Yuehui's characters, who are doomed to bodily and spiritual entropy as they erase 
the legendary Fish King as the immutable basis of life from their collective memory and 
for whom only a giant fish skeleton remains as a symbol of this lost divine purpose. 

Keywords: mythologeme; symbol; fish image; mythology; allegory; natural philoso-
phy; Russian culture; Chinese culture; V. Astafyev; Fu Yuehui 
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Введение 

«Когда читатель открывает кни-
ги китайских авторов, стремясь 
найти для себя интересные детали и 
подробности жизни далекой экзо-
тической страны, он порой оказы-
вается удивлен созвучием проблем 
и поразительным сходством сюже-
тов и образов» [Болдырева, 2022, 
с. 34]. Проницательный читатель (в 
хорошем смысле этого слова), 
неизбежно начинает проецировать 
свой эстетический опыт на новый 
текст, порой неосознанно пытаясь 
увидеть в нем отзвуки и отголоски 
культурных кодов родной литера-
туры и поражаясь иногда стран-
ным, почти мистическим совпаде-
ниям, когда в произведении дале-
кого неизвестного творца отчетли-
во начинают угадываться родные 
«мечты и звуки». «Речь идет не 
только об устоявшихся литератур-
ных параллелях, прочно укоренив-
шихся в отечественном и китай-
ском литературоведении, таких, 
например, как “Хай Цзы – китай-
ский Есенин” или “Го Можо – ки-
тайский Маяковский”, но и о слу-
чайных, на первый взгляд, совпаде-
ниях и странных сближениях, когда 
два текста, созданные в разных 
национальных и культурных про-
странствах, поразительно напоми-

нают друг друга: “Записки сума-
сшедшего” Н. Гоголя и Лу Синя, 
“Красная магнолия у каменной сте-
ны” Цуна Вэйси и “Один день Ива-
на Денисовича” А. Солженицына, 
повествующие об одном дне одного 
заключенного, “Моление о счастье” 
Лу Синя и “Тоска” А. Чехова о по-
терявших детей родителях, горе 
которых не хотят услышать окру-
жающие, “Чистый понедельник” 
И. Бунина и “Скорбь по ушедшей” 
Лу Синя, рассказывающие читате-
лю о странностях и загадках люб-
ви» [Болдырева, 2022, с. 34]. Одной 
из таких удивительных литератур-
ных параллелей, притягивающих 
друг к другу тексты, которые со-
зданы в пределах более, чем трид-
цатилетней временной дистанции, 
являются произведения «Царь-
рыба» В. Астафьева и «Рыбий 
царь» Фу Юэхуэя, воссоздающие 
сюжет, связанный с одной из древ-
них мифологем – мифологемой ги-
гантской рыбы. 

Повесть Астафьева «Царь-
рыба» – одно из знаковых произве-
дений российской «деревенской 
прозы» (1976). «Рыбий царь» (魚王) 
(2008) – это рассказ современного 
китайского писателя, выпускника 
Фуданьского университета 
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Фу Юэхуэя (甫躍輝). Нет прямых 
доказательств тому, был ли непо-
средственно знаком молодой ки-
тайский писатель с произведением 
В. Астафьева, но во всяком случае 
феномен русской деревенской про-
зы оказал колоссальное влияние на 
китайскую литературу, и творче-
ство российских и китайских пред-
ставителей данного направления 
неоднократно становилось предме-
том исследования китайских лите-
ратуроведов, уделявших особое 
внимание творчеству Астафьева [候
玮红 , 2014; 孙婷 , 2019; 许勃阳 , 
2018; 赵海霞, 2021; 李晓红, 2021; 
王月萍, 2018; 谢学蓉; 万冬梅, 2020; 
王培青, 1991; 吴萍, 1998; 汪介之, 
2009; 梁坤, 2007; 罗玉冬, 1991; 刘
文飞 , 2006;  姜磊 , 2015; 姚雅锐 , 
2016; 杨素梅, 闫吉青, 2006; 石国雄, 
1995; 张淑明 , 2018; 张冰 , 1986]. 
Китайская деревенская литература 
также возникла в период социаль-
ных преобразований, важнейшим 
направлением проблематики также 
становится изображение губитель-
ного влияния цивилизации на есте-
ственный природный мир и звучит 
лейтмотив неотвратимого наказа-
ния человека-браконьера (в самом 
широком понимании этого слова) 
за хищническое отношение к При-
роде. Комментируя произведение 
Фу Юэхуэя «Рыбий царь», извест-
ный писатель Ван Мэн отмечал, что 
именно эта проблематика оказалась 
актуальной для молодого китайско-
го автора: Фу Юэхуэй вырос в 
сельской местности, в горах 

Юньнани, и учился в мегаполисе 
Шанхай [甫跃辉 , 2013]. Его уни-
кальный опыт позволил ему глубо-
ко почувствовать пагубное влияние 
современной цивилизации на сель-
скую местность и природу, поэтому 
он затрагивает те вопросы, которые 
звучат в произведениях лучших 
российских представителей дере-
венской прозы.  

Если воспринимать оба произ-
ведения в соответствии с кодом 
деревенской прозы с ее акцентом 
на экологическую проблематику, то 
очевидно, что их сюжетная основа 
ориентирована на демонстрацию 
противостояния вечной гармонич-
ной природы и варварски вторгаю-
щегося в ее мир человека, утратив-
шего нравственные ориентиры, 
проблема соотношения человека и 
природы раскрывается  на примере 
локальной темы браконьерства, ко-
гда человек относится к природе, 
как хищник и потребитель. В про-
изведении Астафьева опытный 
браконьер Игнатьич истребляет 
рыбу без счета, в рассказе 
Фу Юэхуэя «Рыбий царь» староста 
деревни, не посовещавшись с жи-
телями, отдал горное озеро в арен-
ду одному предприимчивому чело-
веку, который стал разводить в нем 
рыбу на продажу и запретил сель-
чанам купаться и заниматься лов-
лей. Жители долгое время терпели 
это, однако потом не выдержали и, 
ослепленные перспективой дармо-
вой рыбы, буквально выпотрошили 
озеро. Однако сюжет о браконьер-
стве воссоздает лишь поверхност-
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ный уровень данных текстов, более 
глубокие типологические связи 
сближают их с такими произведе-
ниями классиков мировой литера-
туры, как роман «Моби Дик, или 
Белый Кит» Германа Мелвилла  и 
повесть «Старик и море» Эрнеста 
Хемингуэя, не только акцентом на 
проблемах экологической этики в 
натурфилософском контексте, но и 
воспроизведением сходных архети-
пов человеческого поведения для 
героев, помещенных в изоморфные  
экстремальные ситуации [Дегтяре-
ва, 2005; Дегтярева, 2011; Вахито-
ва, 1988; Вязмитинова, 1998; Кур-
батов, 1983; Нагаева, 1981; 罗玉冬, 
1991]. Произведения Астафьева и 
Фу Юэхуэя сближают с их литера-
турными предшественниками рас-
крытие проблем человека и приро-
ды через разнообразные мифологи-
ческие образы, мифологемы рыбо-
лова, реки / океана / озера и, без-
условно, в данном контексте обра-
зы Царь-рыбы у Астафьева и Рыбь-
его царя у Фу Юэхуэя также при-
обретают статус мифологем (по-
добных мифологемам Моби Дика 
(Белого Кита, кашалота) и рыбы 
(марлина) в произведениях Г. Мел-
вилла и Э. Хемингуэя), которые 
становятся смысло- и структурооб-
разующими образами обоих произ-
ведений, воплощая в себе одну из 
древнейших мифологем – мифоло-
гему рыбы.  

Культ рыбы был распространен 
во всем мире, начиная с первобыт-
ных времен. В разных мифах про-
являются различные функции этого 

образа. С одной стороны, рыба яв-
ляется своего рода демиургом-
творцом, поскольку она приносит 
со дна первозданного океана ил, из 
которого возникает земля. Суще-
ствует и пассивный вариант деми-
ургической ипостаси рыбы, реали-
зованный в мифах, где гигантская 
рыба в разных вариациях – рыба-
кит, три кита, огромный дельфин и 
др. – является опорой земли. Имен-
но этим объясняется происхожде-
ние землетрясений и наводнений, 
которые происходят, когда эта ги-
гантская опора начинает шевелить-
ся или волноваться. С другой сто-
роны, в ряде мифов образ гигант-
ской рыбы актуализирует мотив 
смерти и воскрешения: так проис-
ходит, например, в библейском 
предании об Ионе, который был 
проглочен огромной рыбой (в сла-
вянском переводе Библии – китом), 
а потом через три дня и три ночи 
рыба извергнула его на сушу. Рыба 
здесь символизирует нижний мир, 
и временное пребывание в этом 
царстве мертвых необходимо для 
последующего воскресения. В 
«рыбной» метафорике Иисуса Хри-
ста рыба предстаёт как символ ве-
ры, чистоты, а также крещения и 
причастия. Заметим, что мифоло-
гема рыбы амбивалентна в своем 
символическом потенциале, одно-
временно воплощая спектр проти-
воположных значений: плодови-
тость, изобилие, мудрость – ску-
пость, равнодушие, глупость.  

Рыба имеет огромное значение в 
китайской культуре с древних вре-
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мен. «Культура рыбы», сформиро-
ванная китайской нацией в ходе 
длительного исторического про-
цесса, является великим творением 
китайской нации и «сияющей жем-
чужиной» в сокровищнице тради-
ционной китайской культуры [潘莉, 
2000]. Рыбу можно увидеть повсю-
ду в традиционной китайской куль-
туре. Многие культурные реликвии 
с рыбами в качестве украшений 
были обнаружены в месте захоро-
нения пещерных людей на вершине 
Чжоукоудянь в Пекине, на многих 
культурных объектах было найдено 
множество рыболовных орудий или 
рыбных украшений, и этих веще-
ственных доказательств достаточ-
но, чтобы доказать, что рыба с са-
мых ранних времен играла очень 
важную роль в жизни людей в Ки-
тае. В древнекитайской мифологии 
есть огромная рыба (или огромная 
черепаха) Ао, у которой человече-
ская голова, а на спине стоят три 
священные горы. В поздней китай-
ской мифологии божеством мест-
ности или деревни считался Туди-
шэнь, ему молились о хорошем 
урожае и о здоровье, и приносили в 
жертву в праздник Нового года 
ощипанную курицу и живую рыбу 
в сосуде. В Древнем Китае рыба 
считалась символом счастья и 
изобилия, а рыба вместе с водой 
означала метафору сексуального 

удовольствия. Поскольку «鱼 » и  

«余» являются омофонами в китай-
ском языке, рыба имеет символиче-
ское значение «богатый», рыба – 

это блюдо, которое в каждом доме 
должно готовиться каждый год во 
время Праздника Весны, и она сим-
волизирует достаток и изобилие 
жизни. Древние считали рыбу «бо-
гом дождя», поэтому у древних су-
ществовал обычай просить у рыбы 
дождя. Они даже представляли себе 
«звезду-рыбу» в небе, отвечающую 
за дождь. Именно потому, что «ры-
ба» подразумевает «воду», а вода 
может питать все, поэтому рыба 
также символизирует урожай сель-
скохозяйственных культур. Рыба 
занимает очень важное место в ми-
фах многих этнических мень-
шинств Китая, которые считают, 
что вода создает рыб, рыба создает 
человека, человек создает все, и 
даже предки многих этносов назва-
ны в честь рыб.  

Таким образом, мифологема ры-
бы является устойчивым символом 
в разных национальных культурах, 
что и обусловило обращение к это-
му образу многих писателей, и в 
произведениях Астафьева и 
Фу Юэхуэя реализуются как обще-
культурные, так и индивидуально-
авторские символические коннота-
ции образа рыбы, а точнее, ее осо-
бой ипостаси – гигантской Царь-
рыбы или Рыбьего царя. 

Мотивы преступления  
и наказания, греха и покаяния  
в произведениях В. Астафьева  

и Фу Юэхуэя 
В литературной традиции сюже-

ты произведений, основанных на 
встрече и поединке человека и 
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огромной рыбы, неизбежно соотне-
сены с мотивами греха, преступле-
ния и наказания, расплаты, покая-
ния, искупления. Подобный ком-
плекс мотивов, связанных с кощун-
ственным посягательством героев 
на «великую рыбу»/ царь-рыбу/ 
Белого Кита возникает, как мы уже 
отмечали, и в других произведени-
ях мировой литературы, таких, 
например, как «Моби Дик, или Бе-
лый Кит» Г. Мелвилла и «Старик и 
море» Э. Хемингуэя. И в этом 
смысле ключевую роль играет 
главный герой, непосредственно 
выступающий субъектом этого 
столкновения. Сходство двух цен-
тральных персонажей новеллы 
«Царь-рыба» и повести «Рыбий 
царь», на первый взгляд, очевидно. 
Оба они – Игнатьич и старина 
Дяо – вызывают двойственное от-
ношение односельчан: их уважают, 
ценят, восхищаются их талантами, 
но одновременно чувствуется 
определенная отчужденность: жи-
тели деревни сторонятся Игнатьи-
ча, поскольку он не похож на них, 
опрятен и трудолюбив, не жаден, 
«ко всем внимателен», имеет луч-
ший дом в поселке, относится к од-
носельчанам «с некой долей снис-
ходительности и превосходства» 
[Астафьев, 1997, с. 176]. Таково же 
отношение жителей деревни к ста-
рине Дяо: с одной стороны, они 
возмущаются тем, что теперь толь-
ко ему принадлежит ранее общее 
Беловодное озеро, а с другой – не 
могут не признать его способно-
стей настоящего хозяина: «Он был 

на полголовы ниже старосты, но 
почти в два раза больше в обхвате. 
Широкие ладони и крупные стопы, 
короткая, толстая шея и шарооб-
разная, крепко слепленная голова» 
[Фу Юэхуэй, 2014, с. 167], «вос-
принимали как воплощение иде-
ального героя» [Фу Юэхуэй, 2014, 
с. 167]. Оба героя имеют особые 
таланты, выделяющие их из толпы 
односельчан: Игнатьич ловит рыбу 
«лучше всех и больше всех, и это 
никем не оспаривалось, законным 
считалось» [Астафьев, 1997, с. 178], 
суеверные люди говорят, что он 
«слово знает»: «Видно, попал он им 
под самую каргу, а это дается уж 
только мастерам высшей пробы, 
чтоб на гряду самуё не бросить – 
зависнет самолов, и далеко не 
сплыть – рыба проходом минует 
самолов. Чутье, опыт, сноровка и 
глаз снайперский требуются…» 
[Астафьев, 1997, с. 178]. Старина 
Дяо тоже «знает слово», именно он 
приносит односельчанам огромные 
уловы рыбы, и даже рыбу он жарит 
лучше всех, в неповторимом им-
бирном соусе с пряностями, чего не 
получается ни у кого из жителей 
деревни. Не случайно именно его 
полушутливо-полууважительно 
начинают называть Рыбий царь по-
сле самого крупного рыбного лова 
перед Праздником весны, когда 
старина Дяо забрасывает в озеро 
огромный невод и вытаскивает не-
виданное доселе количество рыбы: 
«На Беловодном озере, – восхи-
щённо рассказывали они, – и 
вправду появился Рыбий царь, царь 
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по фамилии Дяо!» [Фу Юэхуэй, 
2014, с. 200]. Дяо смущённо откре-
щивается от этого прозвища, но 
фактически именно он на время и 
берет на себя функции Рыбьего Ца-
ря, защищая рыбу в озере от вар-
варской массовой ловли. И здесь 
налицо уже кардинальное различие 
центральных персонажей. Игнатьич 
с его опытом и непревзойденным 
рыбацким чутьём, «профессио-
нальный браконьер», подчинивший 
себе реку и ее обитателей, ни одна 
рыба не может спастись от его се-
тей, он истребляет ее без счета, по-
нимая противозаконность своей 
деятельности и опасаясь позора в 
случае встречи с инспекторами 
рыбнадзора. Старина Дяо, напро-
тив, будучи фактически хозяином 
Беловодного озера, никогда не зло-
употребляет своей властью и готов, 
рискуя жизнью, бороться с теми, 
кто варварски уничтожает рыбу. В 
рассказе Фу Юэхуэя мотив брако-
ньерства и шире – варварского, по-
требительского отношения к при-
роде, глумления над ней –  возни-
кает в связи со всеми жителями де-
ревни, начиная с мальчишек, бес-
прерывно орошающих светлые во-
ды озера струями собственной мо-
чи, заканчивая всеми остальными 
людьми, которые глушат рыбу шо-
кером, а в период сильной засухи 
беззастенчиво выкачивают воду из 
мелеющего озера и фактически 
подвергают его разбойному раз-
граблению. Именно Дяо берет на 
себя роль борца с браконьерами и 
потребителями: когда он понимает, 

что рыба в Беловодном озере начи-
нает погибать, потому что кто-то 
глушит ее удочкой-
электрошокером, он и его сын Хай-
тянь с ружьем охраняют озеро от 
браконьеров. Но если ружье в про-
изведении Астафьева однажды ока-
зывается направлено Командором 
против Игнатьича, то ружье у 
Фу Юэхуэя направлено не непо-
средственно на браконьеров, а 
вверх, и выстрел Дяо делает тоже 
вверх, он предупреждает, но не же-
лает убивать. В своей отчаянной 
борьбе с варварским истреблением 
рыбы он мужественен и беском-
промиссен, он не поддается на про-
вокации Сунь Готоу и уличает его в 
том, что ведро с именем его семьи 
накануне выронил человек, глу-
шивший рыбу электрошокером. В 
страшные дни засухи, когда уро-
вень воды в озере упал ниже самого 
минимального уровня, душа Дяо 
замирает в тревожной тоске, когда 
он видит, как односельчане откачи-
вают насосами воду из стремитель-
но мелеющего озера. И здесь мотив 
браконьерства неразрывно связан с 
мотивом жадности и алчности: 
«Рыбы становилось больше, чем 
воды, и жителями деревни овладела 
безумная рыбная лихорадка, когда 
они вытаскивали из мутной воды с 
запахом разлагающейся на нестер-
пимой жаре мелкой рыбы свои 
трофеи люди бросали все занятия и 
мчались к озеру. И с гор, и с паш-
ни, и с деревни в низине, и даже из 
других окрестных деревень. – ото-
всюду неслись люди. Волоча тазы, 
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неся кадушки и вёдра, они бежали с 
раскрасневшимися от натуги лица-
ми. Стоило им очутиться на берегу, 
как они с азартом, не обращая вни-
мания на топкую грязную жижу и 
не снимая одежды, бросались в во-
ду. Мужчины, женщины, моло-
дёжь, дети и даже старики – всех 
словно охватило безумие» [Фу 
Юэхуэй, 2014, с. 204]. Фу Юэхуэй 
рисует жуткую картину коллектив-
ного сумасшествия: Беловодное 
озеро напоминало огромный кипя-
щий котёл, в котором трепыхались 
люди, перемешиваясь с рыбами. 
Дяо пытается остановить эту неис-
товую рыбную вакханалию, почти-
тельно кланяется каждому и умоля-
ет: «Земляки! Земляки! Прекрати-
те! Умоляю, прекратите!», «Зем-
ляк! Землячок! Ну родненький!», 
«Земляк! Земляк! Умоляю! На ко-
ленях просить буду!» [Фу Юэхуэй, 
2014, с. 204], но его голос остается 
гласом вопиющего в пустыне. В 
отличие от этой фантасмагориче-
ской гипертрофированной массо-
вой жадности людей в рассказе 
Фу Юэхуэя, в произведении Аста-
фьева жадность и алчность всецело 
воплощена в главном персонаже. 
Фамилия Игнатьича Утробин про-
исходит от слова «утроба» – живот, 
брюхо, внутренности; ненасытная 
утроба – так говорят о прожорли-
вом, в переносном значении – о 
жадном, алчном человеке. «Делить 
осетра?.. В осетре икры ведра два, 
если не больше» [Астафьев, 1997, 
с. 186]. Игнатьич в эту минуту даже 
сам устыдился своих чувств, но че-

рез некоторое время «жадность он 
почел азартом», а желание поймать 
осетра оказалось сильнее голоса 
разума. Фамилия героя представля-
ет собой горько-ироническую ин-
версию ветхозаветного предания: 
Иова три дня и три ночи пребывал 
в чреве – утробе кита – большой 
рыбы, и это стало в мифологии 
символом божьей милости и про-
щения тех, кто выбрал неверный 
путь, возможности преображения и 
возрождения; Игнатьич как бы хо-
чет насытить свою утробу огром-
ным количеством улова, и даже за-
тянуть в свое чрево алчного жела-
ния легендарную царь-рыбу, но это 
желание оборачивается для него 
страшным наказанием, едва не 
приведшим к смерти. Заметим, что 

в китайском языке слова «鱼王 »  

(рыбий царь) и «欲望» (желание, 
вожделение, страсть) являются 
омофонами, поэтому «рыбий царь» 
в произведениях Астафьева и 
Фу Юэхуэя как бы символически 
наказывает людей, уничтожающих 
природу в безумном порыве гипер-
трофированной алчности. 

Таким образом, важнейшим мо-
тивом, объединяющим произведе-
ния Астафьева и Фу Юэхуэя, стано-
вится мотив преступления и нака-
зания. В повести Астафьева пре-
ступление имеет двойственный 
смысл. С одной стороны, на быто-
вом уровне, это преступление бра-
коньеров, которые варварски отно-
сятся к природе и ее дарам, глушат 
рыбу и вылавливают ее в несметном 
количестве незаконными способа-
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ми. С другой стороны, это преступ-
ление этического порядка, наруше-
ние нравственных законов, давний 
грех героя, надругавшегося над мо-
лоденькой девчонкой Глашей, из-
менившей ему с «лейтенантиком». 
Игнатьича тяготит не столько его 
браконьерская деятельность, сколь-
ко этот грех молодости, не дающий 
ему покоя долгие годы, загнанный 
далеко в подсознание, но в критиче-
скую минуту на грани жизни и 
смерти всплывающий оглушитель-
ной, вселенской нравственной бо-
лью совести. В рассказе же 
Фу Юэхуэя субъект преступления 
не индивидуальный, а коллектив-
ный, это все люди села (кроме ста-
рины Дяо и его сына Хайтяня), вар-
варски вытаскивающие рыбу из пе-
ресыхающего озера и глумящиеся 
над рыбьим царем и даже помыш-
ляющие отрезать кусок его мякоти и 
отведать его мяса, которое может 
иметь чудодейственные свойства. 

В обоих произведениях звучит 
мысль, что Царь-рыба послана 
грешникам в наказание, об этом 
думает вспоминающий дедушкины 
наказы Игнатьич, это же со страхом 
шепчут жители деревни близ Бело-
водного озера: «– Небесный влады-
ка всё видит! Кто осмелился тро-
нуть Рыбьего царя, того неминуемо 
настигнет расплата!» [Фу Юэхуэй, 
2014, с. 210].  Наказание в случае с 
Игнатьичем, с одной стороны, име-
ет вполне реалистически-бытовую 
мотивировку: он боится рыбнадзо-
ра как человеческого наказания за 
свое браконьерство, но, как оказы-

вается, это совершенно незначи-
тельный страх по сравнению с тем 
ужасом, который охватывает героя, 
оказавшегося в смертельной связке 
с гигантской рыбой. Наказание му-
ками совести – вот самое страшное 
для него. Холодея от предчувствия 
близкой неминуемой смерти, Игна-
тьич начинает анализировать свое 
прошлое, боясь вторгнуться в ту 
болевую точку, которая все годы 
сидит в его подсознании. И только 
когда он еще раз с максимальной 
остротой предсмертного покаяния 
переживает свой грех и в болезнен-
ном катарсисе вырывается из его 
уст «Гла-а-аша-а-а, прости-и-и» 
[Астафьев, 1997, с. 194], как по-
следний вздох в предсмертной аго-
нии, рыба наконец отрывается от 
героя и, израненная, уплывает. 
Царь-рыба становится для героя 
символом прощения и нравствен-
ного очищения, она как бы отпус-
кает ему грехи и освобождает его и 
от давнего груза больной совести, и 
от страшной смерти в темной вод-
ной пучине. 

В рассказе Фу Юэхуэя наказание 
людям, варварски вторгшимся в 
природный мир и нарушившим его 
гармонию, носит массовый харак-
тер и представлено как коллектив-
ная пандемия, когда жителей села 
начинает безостановочно тошнить 
и съеденная рыба, как бы пропи-
тавшись гниением плоти рыбьего 
царя, зловонной массой извергает-
ся из их желудков. Для китайцев с 
их трепетным отношением к еде, 
когда поглощение пищи восприни-
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мается как священнодействие, от-
торжение еды – намного более 
страшное наказание, чем муки со-
вести, которых, кстати, не испыты-
вают подавляющее большинство 
жителей деревни, и лишь у маль-
чишек возникают чувство смуще-
ния и неудобства перед Дяо и Хай-
тянем, которые единственные не 
страдают от коллективной кары 
рыбьего царя. «Жители деревни 
почувствовали, как желудок начи-
нает конвульсивно сокращаться, 
словно съеденная рыба, откликаясь 
на призыв Рыбьего царя, также ра-
зом протухла. Отвратительный 
привкус тухлятины наполнял живо-
ты, плескаясь там, как склизкие 
рыбины. Горло сжимал спазм, рот 
раскрывался, и наружу извергалось 
всё содержимое – и мякоть рыбная, 
и уха… Стошнило одного, стошни-
ло двоих, а потом тошнило уже всю 
деревню. Выворачивало так, что ни 
в желудках, ни в кишках не остава-
лось ни капли». «Люди один за 
другим конвульсивно скрючились в 
три погибели от приступа болез-
ненной рвоты. Всё тело – от ма-
кушки до самых пяток – сотряса-
лось от запаха Рыбьего царя. Из-
вергнув из животов тухлую и кис-
лую жижу, кто на коленях, кто на 
корточках, мы смотрели на гигант-
скую ямину, оставленную Рыбьим 
царём. Слёзы застилали взгляд, а 
небесная лазурь синела, ослепляя 
глаза» [Фу Юэхуэй, 2014, с. 215]. 

В отличие от героя Астафьева, 
для которого встреча с Царь-рыбой 
явилась индикатором внутреннего 

нравственного конфликта, герои 
Фу Юэхуэя не испытывают таких 
мучительных угрызений совести.  
Подробнейшая рефлексия, которая 
представлена во внутреннем моно-
логе Игнатьича по поводу того, что 
он нарушает какой-то непрелож-
ный мировой закон, возжелав за-
владеть царь-рыбой, у героев 
Фу Юэхуэя практически отсутству-
ет или крайне редуцирована. Ими 
движет в большей степени страх, 
чем совесть: «В тягучем безмолвии 
было слышно только, как шумно 
дышит Рыбий царь, раздувая широ-
ченные, словно кузнечные меха, 
жабры. Из-за этого гнетущего мол-
чания кое-кто подумал, что они со-
вершили непоправимое зло. Один 
за другим люди покрывались лип-
ким холодным потом, они нервно 
тёрли грязные ладони, а в сердцах 
начинал разрастаться страх» 
[Фу Юэхуэй, 2014, с. 215]. Когда на 
теле поверженного Рыбьего царя 
выступает полупрозрачная кровь, 
повествователь говорит, что их 
«сердца наполнились стыдом и 
смущением» [Фу Юэхуэй, 2014, 
с. 215], но это поверхностная эмо-
ция, не получающая в тексте ника-
кого продолжения. В финале рас-
сказа, когда люди приходят в опу-
стевшую хижину Дяо и видят там 
белоснежный скелет Рыбьего царя, 
у них возникают «самые разные 
чувства – и угрызения совести, и 
благоговейный трепет, а ещё одо-
левало невыразимое уныние. Мы 
грустили, поскольку отныне, не-
смотря на то что Беловодное озеро 
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по-прежнему принадлежало нам, у 
нас не осталось легенды о Рыбьем 
царе, чтобы пересказывать её ма-
лышне» [Фу Юэхуэй, 2014, с. 218]. 
Мотив угрызений совести, перево-
рачивающих душу Игнатьича, воз-
никает лишь на периферии созна-
ния китайских героев, и даже не 
очень понятно, перед кем они ис-
пытывают этот смутный стыд – пе-
ред Дяо и Хайтянем или перед Ры-
бьим царем, и какие конкретно по-
ступки их терзают. Для них самым 
ужасным становятся две вещи: 
нестерпимые телесные муки, свя-
занные с отторжением еды из их 
желудков, и грусть и уныние отто-
го, что они навсегда лишились той 
древней легенды о великом Рыбьем 
царе, которая была одной из незыб-
лемых опор их коллективной миро-
воззренческой вселенной.  

Таким образом, типологическая 
общность произведений русского и 
китайского писателей заключается 
в воссоздании сходного комплекса 
мотивов – браконьерства и варвар-
ского отношения к природе, жадно-
сти и алчности, греха, преступле-
ния и наказания, искупления, при 
этом архетипическая коллизия, ко-
гда человек смеет посягать на бо-
жественные природные силы, во 
многом превосходящие его и недо-
ступные его пониманию и рацио-
нальному объяснению, имеет раз-
ные варианты реализации и разре-
шения: в произведении Астафьева 
этот конфликт способствует покая-
нию и нравственному очищению 
героя, обретающего после схватки с 

Царь-рыбой духовное и телесное 
освобождение: «ему сделалось лег-
че. Телу – оттого, что рыба не тя-
нула вниз, не висела на нем сутун-
ком, душе – от какого-то, еще не 
постигнутого умом, освобождения» 
[Астафьев, 1997, с. 195]. У 
Фу Юэхуэя же в результате этого 
конфликта люди оказываются в со-
стоянии физической и духовной 
энтропии, утрачивают древнюю и, 
казалось бы, незыблемую основу 
своего бытия – легенду о Рыбьем 
царе, и остаются в опустевшем ми-
ре, лишенном смысла.  

Символический образ 
Царь-рыбы в произведениях  
В. Астафьева и Фу Юэхуэя 

Рассмотренный выше комплекс 
мотивов, возникающих в обоих 
произведениях, оказывается подчи-
нен интегральному символическо-
му образу Царь-рыбы и Рыбьего 
Царя. Первый вопрос, который 
неизбежно возникает в связи с этим 
образом, это вопрос о его онтоло-
гическом статусе: царь-рыба – это 
феномен объективной реальности, 
бредовое порождение индивидуаль-
ного человеческого сознания или 
легендарно-мифологический, фан-
тастический образ, существующий 
в древних сказаниях, передаваемых 
из поколения в поколение?  В дан-
ном контексте, образ гигантской 
рыбы имеет сложный и многоас-
пектный характер. В обоих произ-
ведениях образ царь-рыбы воспри-
нимается героями и существует как 
бы в двух измерениях. На бытовом 
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уровне – это реальный образ 
огромной рыбы, не случайно 
стремление людей обнаружить его 
эмпирические корреляты: у Аста-
фьева царь-рыба – это гигантский 
осетр, что вполне соответствует 
реальной ситуации и биологиче-
ским характеристикам рыбы, из 
которой можно извлечь два с лиш-
ним ведра икры. Номинация осетра 
как Царь-рыбы (соотносящейся с 
Царь-колоколом и Царь-пушкой) 
неслучайна: осетр с давних времен 
считался царской рыбой, его зна-
менитая черная игра и вкусное мя-
со сделали эту рыбу любимым 
блюдом при царском дворе. Назва-
ние «царь-рыба» соотносится 
именно с осетром еще и потому, 
что осетры могут достигать огром-
ных размеров, даже до 6 метров в 
длину. Подобно тому, как у Аста-
фьева огромная рыба на бытовом 
уровне первоначально воспринима-
ется Игнатьичем как гигантский 
осетр, у Фу Юэхуэя жители дерев-
ни, не желая признавать мистиче-
скую природу гигантского суще-
ства, убеждают сами себя, что это 
просто огромная рыба-переросток, 
гадая о том, тилапия это, карп или 
ерш. В обоих произведениях при-
сутствуют описания этого образа 
как реалистического феномена, но 
они приобретают настолько гипер-
трофированно-витальный характер, 
что эта шокирующая материаль-
ность воспринимается как нечто 
нереальное и фантастическое: «Ко-
лоссальная смолянисто-чёрная го-
лова, огромные пластины гладкой, 

сверкающей чешуи, подобный ис-
полинским ножницам хвостовой 
плавник – всё это по форме и раз-
мерам было похоже на небольшой 
трактор с переполненным кузовом» 
[Фу Юэхуэй, 2014, с. 209],  «Из во-
ды медленно-медленно поднима-
лось какое-то огромное, гагатово-
чёрное существо, опутанное че-
тырьмя или пятью слоями рыбо-
ловной сети. Чудище размахивало, 
как лопастями, двумя здоровенны-
ми грудными плавниками, будто 
желая разорвать эту сеть. Гигант-
ский хвост оглушительно шлёпал 
по топкой глинистой жиже» 
[Фу Юэхуэй, 2014, с. 191], «Шла 
тяжелая, крупная рыбина, била по 
тетиве редко, уверенно, не толка-
лась попусту, не делала в панике 
тычков туда-сюда..» [Астафьев, 
1997, с. 182], «По всем повадкам 
рыбы, по грузному, этому слепому 
давлению во тьму глубин угады-
вался на самолове осетр, большой, 
но уже умаянный» [Астафьев, 1997, 
с. 183], «Рыба, а это у нее коросте-
лем скрипел хрящатый рот, выпле-
вывала воздух» [Астафьев, 1997, 
с. 174]. Здесь и у В. Астафьева,  и у 
Фу Юэхуэя возникает мотив деэс-
тетизированной плоти, шокирую-
щей безобразной телесности, свя-
занный с гигантской рыбой: «По-
чему же он раньше-то не замечал, 
какая это отвратная рыба на вид! 
Отвратно и нежное бабье мясо ее, 
сплошь в прослойках свечного, 
желтого жира, едва скрепленное 
хрящами, засунутое в мешок кожи; 
ряды панцирей в придачу, и нос, 
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какого ни у одной рыбы нет, и эти 
усы-червяки, и глазки, плавающие 
в желтушном жиру, требуха, наби-
тая грязью черной икры, какой то-
же нет у других рыб, – все-все от-
вратно, тошнотно, похабно!» 
[Астафьев, 1997, с. 186], «тело Ры-
бьего царя, разрушаемое множе-
ством бактерий, стремительно раз-
лагалось и тлело. Прошёл лишь 
только один день, а от гигантской 
туши уже разило смрадом. На тре-
тий день людям издалека стало за-
метно, как начали истлевать внеш-
ние покровы и на тёмном теле Ры-
бьего царя бутон за бутоном рас-
пускались огромные ярко-
малиновые цветы» [Фу Юэхуэй, 
2014, с. 215]. 

Но одновременно с этими шоки-
рующе витальными описаниями 
гигантская рыба воспринимается не 
как реальное, а как древнее мифо-
логическое, доисторическое суще-
ство: огромное, гагатово-черное 
чудище Рыбьего царя Фу Юэхуэя и 
богоданная, сказочная, но зловещая 
Царь-рыба Астафьева: «Что-то ред-
костное, первобытное было не 
только в величине рыбы, но и в 
формах ее тела, от мягких, без-
жильных, как бы червячных, усов, 
висящих под ровно состругнутой 
внизу головой, до перепончатого, 
крылатого хвоста – на доисториче-
ского ящера походила рыбина..» 
[Астафьев, 1997, с. 184]. 

Важно отметить существенную 
разницу в том, в чьем кругозоре 
наррации возникает гигантская ры-
ба в обоих произведениях: если у 

Астафьева внешний облик царь-
рыбы дан читателю в восприятии 
лишь одного главного героя Игна-
тьича, то Рыбьего царя видят раз-
ные персонажи (дурачок Лаофэй, 
дети, их родители, старожилы де-
ревни, Хайтянь), каждый из кото-
рых по-своему интерпретирует об-
раз Рыбьего царя. В рассказе 
Фу Юэхуэя фигура Рыбьего царя 
представлена в калейдоскопе раз-
личных, последовательно меняю-
щихся нарративных перспектив. 
Сначала образ Рыбьего царя возни-
кает как элемент древней легенды: 
«Когда появилась легенда о Рыбьем 
царе – никому не известно. Когда 
наши отцы были маленькими, они 
слышали её от дедов, а когда мы 
были маленькими, то слышали от 
отцов. А потом мы ещё будем рас-
сказывать её своим маленьким дет-
кам. Легенда о Рыбьем царе каза-
лась нам настолько сказочной и в 
то же время была настолько реаль-
ной… Следов Рыбьего царя никто 
не мог отыскать, но дух его витал 
повсюду» [Фу Юэхуэй, 2014, 
с. 191]. «Как гласит легенда, Рыбий 
царь появляется лишь во время 
лунного затмения. Небесная собака 
Тяньгоу проглатывает луну... И то-
гда является Рыбий царь. Он мед-
ленно-медленно поднимается с са-
мого дна, и озёрная вода шумным 
потоком скатывается по обеим сто-
ронам его хребта. Наконец над по-
верхностью всплывает верхняя 
часть его туши, подобная горе» 
[Фу Юэхуэй, 2014, с. 191]. 
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Потом субъектом восприятия 
Рыбьего царя становится дурачок 
Лаофэй, в руках у которого появля-
ется странный предмет, сначала 
кажущийся людям зеркалом, но 
оказывающимся, по его словам, 
пластиной из чешуи Рыбьего царя. 
Но поскольку Лаофэй, по утвер-
ждению которого Рыбий царь раз-
жег для него костер возле грота 
Драконий глаз, где, по преданиям, 
и обитал Рыбий царь, чтобы тот не 
замерз, имеет репутацию дурачка, 
сама реальность существования 
Рыбьего царя как бы оказывается 
скомпрометированной, потому что 
дурачок изначально воспринимает-
ся как ненадежный повествователь: 
«Такой дурачок, как Лаофэй, разве 
он мог увидеть Рыбьего царя? И 
чтобы Рыбий царь специально для 
него костёр разжёг? Да, хоть убейте 
меня, ни за что в это не поверю! – 
говорили деревенские. – Даже та-
кие, как мы, нормальные, здоровые 
люди и то не могут увидеть Рыбье-
го царя! <…> Разве можно верить 
тому, что плетёт дурачок?» 
[Фу Юэхуэй, 2014, с. 193]. 

Затем Рыбий Царь становится 
предметом навязчивого желания 
Хайтяня узнать все об этом леген-
дарном существе: он изводит всех 
вопросами, какого размера была эта 
пластина из чешуи рыбьего царя, 
какого размера тогда должна быть 
вся чешуя, каким образом рыбий 
царь собрал дрова и разжег костер, 
рыба это или человек, если рыба, то 
к какому виду она относится, как 
она выходит на берег, почему до 

сих пор не попалась в сети… Во-
просы множатся в геометрической 
прогрессии, Хайтянь становится 
как бы медиумом, призывающим 
Рыбьего царя явиться перед всеми 
людьми, его глаза сверкают и в 
глубине его лаково-чёрных зрачков 
вспыхивает яркое пламя. Однако 
молодежь продолжает скептически 
относиться к факту существования 
Рыбьего царя как выдумке, в кото-
рую могут верить только глупые 
дети: «когда Хайтянь переключил-
ся на беседу с самим собой, и по-
немногу его слова явили нашему 
внутреннему взору самого что ни 
на есть настоящего, реального Ры-
бьего царя. И мы словно бы увиде-
ли, как в глазах Рыбьего царя отра-
жаются наши собственные тени» 
[Фу Юэхуэй, 2014, с. 195]. 

И уже потом Рыбий царь обре-
тает наконец реальные очертания в 
восприятии коллективного субъек-
та – всех жителей деревни: «Леген-
да вмиг стала реальностью, у лю-
дей слегка закружилась голова, 
земля начала уходить из-под ног, и 
они, словно оказавшись во власти 
сна, не могли пошевелить даже 
пальцем» [Фу Юэхуэй, 2014, 
с. 209]. Апокалиптическая сцена 
разграбления умирающего озера 
достигает своей жуткой кульмина-
ции: «Но эти хлёсткие удары следо-
вали один за другим, становясь с 
каждым разом оглушительнее, и 
казалось, что земля под ногами 
слегка сотрясается. Смутный ужас 
обуял людей – они понимали, что 
приближается что-то страшное. Го-
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лоса постепенно стихали, и в насту-
павшем молчании страх всё быстрей 
разрастался, расходясь вокруг но-
выми и новыми волнами, так, что в 
конце концов всё озеро застыло в 
мёртвой тишине. Внезапно разда-
лись истерические вопли… – Это же 
Рыбий царь! – схватив Маотоу за 
плечо, пролепетал Саньпи, в его 
глазах смешались и восторг, и ужас» 
[Фу Юэхуэй, 2014, с. 209]. 

Подобно тому, как у Астафьева 
Игнатьич оказывается в неразрыв-
ной смертельной связке с Царь-
рыбой, у Фу Юэхуэя нерасторжи-
мые мистические связи с Рыбьим 
царем возникают у Хайтяня. Сна-
чала он постоянно расспрашивает о 
Рыбьем царе всех жителей деревни, 
маниакально пытаясь узнать абсо-
лютно все вплоть до мелочей. По-
скольку реальность есть достаточно 
высокий градус подробности изоб-
ражения, то постепенно легендар-
ный образ Рыбьего царя как бы по-
степенно обретает реальные черты, 
вызванный к жизни интенсивно-
стью веры и интенсивностью жела-
ния Хайтяня. Затем Хайтянь берет 
на себя миссию хранителя и защит-
ника Рыбьего царя от кощунствен-
ных желаний жителей деревни от-
ведать сочной и нежной мякоти 
гигантской рыбы: он, обычно 
скромный и тихий, теперь с рас-
красневшимися глазами, с широ-
ким тесаком в руках, решительно 
задрав подбородок, напролом про-
бивается через обезумевшую толпу 
и не останавливается даже перед 
тем, чтобы отрубить палец глумя-

щемуся над ним и над Рыбьим ца-
рем Лаохэю. Он прижимается к жа-
лостно хныкающему Рыбьему ца-
рю, словно говорит ему что-то на 
ушко, пытается столкнуть его в во-
ду, льет ему на голову ведро за 
ведром воду и много дней неустан-
но сторожит его от желающих от-
резать кусок мякоти Рыбьего царя, 
оставляя вокруг него кольцо глубо-
ких следов, как будто создавая 
прочный оборонительный рубеж. В 
финале рассказа в покинутой хи-
жине Дяо мальчишки обнаружива-
ют белоснежный скелет Рыбьего 
царя, таинственным образом осво-
бодившийся от гниющей разлага-
ющейся плоти, и вспоминают, что у 
покидавших деревню Дяо с Хайтя-
нем в руках был странный предмет, 
который оказался в конечном итоге 
одним из ребер рыбьего царя: «к 
тюку был привязан какой-то стран-
ный длиннющий предмет, эта шту-
ка была такой белоснежной, что 
резало глаза, а по форме она очень 
напоминала тонкую длинную саб-
лю» [Фу Юэхуэй, 2014, с. 216]. За-
метим, что в китайской культуре 
именно скелет рыбы является од-
ним из наиболее популярных обе-
регов, символизирующий в соот-
ветствии с китайской традицией 
процветание, удачу и защищающий 
человека от злых сил, помогающий 
в достижении целей. Причем счи-
талось, что чем больший размер 
имеет оберег, тем более сильной 
будет его защитная функция, и в 
этом смысле ребро гигантского ры-
бьего царя как бы призвано обере-
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гать от расчеловечивания чистые 
души двух единственных людей, 
которые вступили в неравную 
смертельную схватку с обезумев-
шими односельчанами за Рыбьего 
царя и за божественную природу. 

В произведении Астафьева все 
символические лики Царь-рыбы 
возникают как калейдоскоп в со-
знании оказавшегося в смертельной 
схватке с ней Игнатьича: сказочная 
«богоданная» царь-рыба из дедуш-
киных рассказов, реальный гигант-
ский осетр – заветная мечта любого 
браконьера, яростная, тяжко ранен-
ная рыба, зловещее существо, не-
доступное для грешников и нака-
зывающее их, оборотень, вспоми-
нающий «что-то тайное перед кон-
чиной», отвратная рыба с нежным 
бабьим мясом, присасывающееся к 
телу героя и как бы выпивающая из 
него жизненные соки, воплощение 
материнского и  женского начала, 
заставляющего вспомнить оскорб-
ленную им Глашу, и, наконец,  
освободившаяся, волшебная царь-
рыба, уходящая в темные речные 
глубины, освободившая темные 
глубины подсознания героя от чув-
ства греха и даровавшая ему про-
щение и искупление. 

В рассказе Фу Юэхуэя последо-
вательно как бы предъявляются 
героям – жителям деревни и чита-
телю – различные ипостаси Рыбье-
го царя: фантастическое существо 
из древней легенды, передающейся 
из поколения в поколение, зримо и 
незримо присутствующий в жизни 
всех людей, таинственный сказоч-

ный помощник, разводящий костер 
для того, кто вернул ему пластину 
из его чешуи, вполне реальная 
огромная рыба-переросток, выта-
щенная из воды, гниющая и разла-
гающаяся под палящим солнцем, 
плачущий младенец, просящий по-
мощи и защиты, мистически исчез-
нувшее существо, оставившее по-
сле себя белоснежный гигантский 
скелет. Рыбий Царь у Фу Юэхуэя 
вездесущ и всепроникающ, он как 
бы пантеистически растворен в ми-
роздании: его очертания напоми-
нают хребет горы, виднеющейся за 
деревней, его тени отражаются в 
глазах жителей села, его человече-
ской ипостасью становится зали-
тый кровью от побоев озверевших 
односельчан Дяо, бросающийся на 
защиту всей рыбы в Беловодном 
озере, и само озеро, пересохшее 
«было похоже на гигантского дико-
го зверя, который вот уже несколь-
ко дней как сдох: по всей огромной 
туше расползлись опарыши, эта 
туша стремительно разлагалась и 
истлевала, и вот-вот уже должны 
были показаться самые последние 
кости» [Фу Юэхуэй, 2014, с. 215]. 
Не случайно в этой связи возника-
ют мотивы зеркала и отражения. 
Пластинка из чешуи Рыбьего царя, 
которую несет дурачок Лаофэй, 
сначала кажется жителям деревни 
зеркалом, в глазах его отражаются 
тени людей, «В глазах Рыбьего ца-
ря – большущих, как лаковые пояс-
ничные барабаны, – отражались, 
словно в кривом зеркале, замыз-
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ганные физиономии людей» 
[Фу Юэхуэй, 2014, с. 212]. 

Если у Астафьева Царь-рыба 
идентифицируется с женским и ма-
теринским началом, то у 
Фу Юэхуэя вытащенный на берег 
Рыбий царь оказывается похож на 
обиженного и плачущего ребенка: 
«когда чудище открывало и закры-
вало свой похожий на глубокую 
пещеру рот, оттуда доносилось жа-
лостное хныканье, как у младенца» 
[Фу Юэхуэй, 2014, с. 212]. И эти не 
раз встречающиеся уподобления не 
только манифестируют идею без-
защитности природы перед бесче-
ловечными преступлениями чело-
века, но и вновь орнаментируют 
мотив взаимного отражения людей 
и Рыбьего царя, когда по закону 
мифической причастности с ними 
происходит одно и то же: младен-
ческое хныканье поверженного ги-
ганта – и впоследствии, «когда всё 
содержимое желудков было ис-
торгнуто и людям казалось, будто 
изверглись и остальные внутренно-
сти: и сердце, и лёгкие, и печень, и 
почки», «человек лежал такой опу-
стошённый, отрешённый от суеты, 
воздушно-невесомый, можно ска-
зать, его не волновали страсти и 
желания, точно младенца, только 
покинувшего материнскую утробу» 
[Фу Юэхуэй, 2014, с. 212]. 

Таким образом, Царь-рыба 
Астафьева и Рыбий царь Фу Юэхуэя 
по своему смысловому наполнению 
оказываются близки универсально-
му мифологическому значению 
данного образа, символизируя всю 

природу как первооснову человече-
ской жизни. Человек вступает в по-
единок с природой, которая дала 
ему жизнь, и хочет ее уничтожить, 
не понимая, что этим он уничтожает 
в конечном итоге сам себя.  

Заключение 
Подводя итог рассмотрению спе-

цифики художественной репрезен-
тации мифологемы гигантской ры-
бы в произведениях Астафьева и 
Фу Юээхуэя, можно сделать вывод, 
что образы Царь-рыбы и Рыбьего 
царя воплощают в себе множество 
символических смыслов. Прежде 
всего, это универсальный символи-
ческий комплекс архетипических 
значений мифологемы рыбы, 
например, символика богатства и 
изобилия, возникающая в сладост-
ных мечтах Игнатьича о двух с 
лишним ведрах осетровой икры или 
в сцене коллективного сумасше-
ствия жителей деревни близ Бело-
водного озера от «рыбного изоби-
лия»; это символика  смерти и вос-
крешения, когда рыба как бы явля-
ется эквивалентом царства мертвых, 
а человек, попадая туда на короткое 
время, может получить шанс воз-
рождения к новой жизни. Подобную 
роль играет и Царь-рыба у Астафье-
ва, когда герой, запутавшись с ры-
бой в одной сети и ощущая неумо-
лимое дыхание неизбежной смерти, 
приходит к покаянию и нравствен-
ному очищению. Такое же пребыва-
ние в царстве мертвых выпадает на 
долю жителей деревни, когда они, 
обессиленные неукротимыми при-
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ступами рвоты, как бы выключают-
ся из жизни на несколько месяцев, 
превращаясь в людей-призраков, но, 
в отличие от астафьевского героя, не 
обретшие духовный катарсис и оч-
нувшиеся в опустевшем мире, ли-
шенном смысла. 

Кроме того, образы Царь-рыбы и 
Рыбьего царя аккумулируют в себе 
другой комплекс символических 
смыслов, возникающий в контексте 
различных литературных традиций. 
В аспекте проблем экологической 
этики русской и китайской деревен-
ской прозы Царь-рыба символизиру-
ет катастрофические последствия 
варварского, бездумного вмешатель-
ства человека в естественный гармо-
ничный природный мир. В контексте 
произведений, основанных на инва-
риантной сюжетной ситуации встре-
ча/борьба человека/людей с гигант-
ской рыбой ключевой образ текстов 
Астафьева и Фу Юэхуэя можно де-
шифровать как воплощение Бога и 
как олицетворение всей природы, 
сил, которые карают человека за его 
прегрешения, гигантская рыба пред-
стает как символ величественных и 
грозных природных сил, которые 
противостоят человеку и являются 
более значительными, нравственны-
ми, чем он, воплощают в себе веч-
ную универсальную жизненную 
мудрость, непостижимы разумом и 
недоступны человеческому созна-
нию, являя собой демонстрацию из-
вестной сентенции из  Книги Иова о 
невозможности удою уловить леви-
афана, то есть неспособности чело-

века понять иррациональный боже-
ственный замысел. 

Наконец, у каждого из писате-
лей образ гигантской рыбы обрета-
ет свои индивидуально-авторские 
символические значения, обуслов-
ленные как своеобразием художе-
ственного мышления писателя, так 
и национально-специфическими 
особенностями русского и китай-
ского менталитета. В произведении 
Астафьева символика Царь-рыбы 
сопряжена с мотивами личного 
нравственного преступления и ин-
дивидуальной нравственной ответ-
ственности человека за нарушение 
этических законов, это персонифи-
кация совести и катализатор про-
буждения этой совести у героя, ка-
тализатор его внутреннего покая-
ния, символ очищения души греш-
ника, в котором пробуждается че-
ловеческое начало. В мифологеме 
царь-рыбы воплощается у Астафье-
ва материнский архетип, высшее 
женское начало, которое олицетво-
ряет связь времен и поколений, 
преодоление ограниченной власти 
времени и в конечном итоге бес-
смертие. В этой мифологеме сли-
ваются воедино образы матери-
природы и матери-женщины, 
оскверненные человеком, готовые 
сурово покарать его за этические 
преступления, и в конечном итоге 
великодушно прощающие раска-
явшегося героя, отпускающие ему 
грехи и дающие еще один шанс 
стать человеком, находящимся в 
гармонии с великим природным 
миром. У Фу Юэхуэя Рыбий царь 



俄语国家评论 

Мифологема царь-рыбы в произведениях  
В. Астафьева «Царь-рыба» и Фу Юэхуэя «Рыбий царь» 

139

представлен в восприятии коллек-
тивного, а не индивидуального со-
знания, его мистическое исчезнове-
ние есть результат коллективного 
преступления, он пантеистически 
растворен в мире и в людях, но 
лишь немногим дается шанс при-
близиться к его мистической сущ-
ности, и эти избранные покидают 
бредовый человеческий мир с бело-
снежным ребром Рыбьего царя. Жи-
вущая в глубине гигантская рыба 
символизирует глубоко сокрытый 
смысл жизни, он отчасти открыва-
ется астафьевскому герою в его ка-
тарсисе покаяния и апелляции к 
греху, сокрытому в недрах индиви-
дуальной памяти, но его навсегда 
утрачивают герои Фу Юэхуэя, кото-
рые вычеркивают легендарного Ры-
бьего царя как незыблемую основу 
бытия из своей коллективной памя-
ти и которым в результате остается 
лишь гигантский скелет рыбы как 
символ этого потерянного боже-
ственного смысла. 

Образы Царь-рыбы и Рыбьего 
царя представляют собой амбива-
лентную сущность: это и смертель-
ная угроза, и божественное вели-
чие, и неразрешимая загадка, вели-
кая тайна вселенной. Они одновре-
менно и эмпирические образы, 
биологические организмы, и ми-
стические воплощения древних 

мифов и легенд, и порождения че-
ловеческого сознания, воплощения 
человеческого духа. Одна их жизнь 
протекает в темных водных глуби-
нах Енисея и Беловодного озера, 
другая жизнь разворачивается в 
пространстве индивидуального или 
коллективного человеческого со-
знания. Стивен А. Даймонд сказал 
о мелвилловском Белом Ките так: 
«он – сама жизнь, то неоднознач-
ное, архетипичное Существо, кото-
рое никогда не может быть убитым, 
но только выраженным в некоторой 
креативной или деструктивной 
форме» [Цит. по: Kelly]. Действи-
тельно, несмотря на то, что Царь-
рыба с израненной окровавленной 
плотью уходит в речные глубины, а 
Рыбий царь, разложившись под па-
лящим солнцем, загадочным обра-
зом исчезает, тем не менее Царь-
рыба Астафьева и Рыбий царь 
Фу Юэхуэя вечны и неуничтожи-
мы, как и другие персонификации 
мифологемы гигантской рыбы в 
мировой литературе. Большая рыба 
у Хемингуэя, обглоданная акулами 
до костей, мерцающий во тьме за-
брошенной хижины Дяо белоснеж-
ный скелет Рыбьего царя – все они 
остаются в сознании читателя ве-
личественным образом Рыбы как 
воплощения божественной красоты 
и всемогущества природы. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса об основах  государ-
ственности в Египте Птолемеев. Автор исследует понятие государственности и 
государства Лагидов с социокультурной точки зрения. Автор приходит к выводу, 
что при характеристике Египта Птолемеев как специфического культурного обра-
зования древнего мира понятия государственности и государства являются равно-
значными.  Равнозначность выражается в различных социокультурных реформах 
новой династии, направленных на формирование образа Египта как могуществен-
ной державы, с одной стороны, а также на сохранение внутренних устоев  как 
египтян, так и греков, посредством как их параллельного сосуществования, так и 
синкретизма, с другой стороны.  В статье делается заключение о том, что идеоло-
гической основой монархии Лагидов был синкретизм во всех сферах жизни.  На 
административном уровне Птолемеи сохранили ряд должностей за египтянами, 
однако, все высшие посты в государстве занимали чиновники греческого проис-
хождения. В правовой сфере синкретизм выразился в сосуществовании греческой 
и египетской юридических систем, с одной стороны, и появлении признаков со-
циального законодательства по отношению к женщинам и гражданам Алексан-
дрии, с другой стороны. В религиозной сфере синкретизм выразился в появлении 
культа Сараписа. Автор делает вывод, что экономической основой государства 
Птолемеев, помимо четкого разделения административных функций между гре-
ками и египтянами, стало введение системы наказаний и штрафов за экономиче-
ские преступления различного уровня. Социальной основой государства Птоле-
меев стало введение элементов социальной защиты для различных категорий 
населения Египта от вреда, причиненного им другими лицами. Отдельные папи-
русы содержат гарантии женщинам с детьми и разведенным женщинам. 

Ключевые слова: социокультурная политика Лагидов; социокультурные ре-
формы; царский культ; Лагиды; Сарапис; чиновник; синкретичность; культ цариц; 
брак; Александрия; Птолемаида 



俄语国家评论 

Основы государственности Египта Птолемеев: социокультурный аспект 145

Для цитирования: Басалова Н. С. Основы государственности Египта Птоле-
меев: социокультурный аспект // Мир русскоговорящих стран. 2024. № 1 (19). 
С. 144-153. http://dx.doi.org/10.20323/2658-7866-2024-1-19-144. 
https://elibrary.ru/TLEDCL. 

Original article 

Principles of the statehood in Ptolemaic Egypt: sociocultural aspect 

Natalia S. Basalova 
Candidate of cultural studies, associate professor at the department of foreign languages 
as a second specialty, Yaroslavl state pedagogical university named after K. D. Ushin-
sky, Yaroslavl 
nbasalova@yandex.ru, http://orcid.org/0000-0002-1620-904X 

Abstract. The article focuses on the foundations of statehood in Ptolemaic Egypt. The 
author explores the concept of statehood and the Lagids state from a sociocultural perspec-
tive. The author concludes that when characterizing Ptolemaic Egypt as a specific cultural 
formation of the ancient world, the concepts of statehood and state are equivalent. This 
equivalence is expressed in the various socio-cultural reforms by the new dynasty, aimed at 
shaping the image of Egypt as a mighty power, on the one hand, and at preserving the inner 
foundations of both Egyptians and Greeks, through both their parallel coexistence and syn-
cretism, on the other. The author concludes that the ideological basis of the Lagids’ monar-
chy was syncretism in all spheres of life. At the administrative level, the Ptolemies assigned 
a number of positions to Egyptians, although all the highest positions in the state were held 
by the officials of Greek origin. In the legal sphere, syncretism was manifested in the coex-
istence of Greek and Egyptian legal systems, as well as the emergence of the basic social 
legislation with regard to women and the citizens of Alexandria. In the religious sphere syn-
cretism was expressed in the rise of the cult of Sarapis. The author claims that in addition to 
a clear division of administrative functions between Greeks and Egyptians, the economic 
basis of the Ptolemaic state was the introduction of a system of punishments and fines for 
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Введение 

Вопрос об устройстве Птолеме-
евского государства занимал умы 
интересующихся древней историей 

на протяжении не одного столетия. 
Так, первые масштабные рассказы 
об эллинистическом Египте содер-
жатся у Гарадота и Страбона. Они 
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повествовали о географии Египта, 
устройстве городов и образе жизни 
египтян. Отдельные сведения о бы-
те в эллинистическом Египте со-
держатся у Апулея, Афинея, Фла-
вия и Феокрита. Однако все эти 
рассказы носили лишь описатель-
ный характер и давали информа-
цию о Египте как об уникальной 
необыкновенной стране эллинисти-
ческого мира. Первые научные 
изыскания начинают появляться 
только после экспедиции Наполео-
на, когда в руки европейских и рус-
ских исследователей попадает 
огромное число артефактов, заста-
вивших деятелей науки задуматься 
об истоках величия одного из са-
мых могущественных государств в 
эллинистическую эпоху.   
В XIX-XX веке начинается коллек-
ционирование  и систематизация 
папирологического материала [Pe-
trie, 1888; Sharp, 1870]. В XX веке 
систематизация папирусов продол-
жилась [The Tebtunis Papyri, 1902; 
Select Papuri, 1979]. Также на осно-
ве папирологического и археологи-
ческого материала делаются по-
пытки реконструкции политиче-
ской, экономической жизни и соци-
ального устройства эллинистиче-
ского Египта [Дройзен, 2002; 
Bouché – Leclercq, 1907]. История 
Птолемеевского Египта изучалась 
через призму экономических и по-
литических решений, принимаемых 
новой династией Птолемеев, при-
шедшей к власти после распада 
империи Александра Македонско-
го. Основной задачей исследовате-
лей стало аспектное рассмотрение 

деятельности царей Птолемеев: 
изучалась преимущественно фис-
кальная, социальная и религиозная 
политика царей [Rostovtzev, 1941; 
Ранович, 1950; Пикус, 1972;  Fraser,  
1972; Bevan, 1927]. В данной статье 
сделана попытка рассмотреть дер-
жаву Птолемеев с точки зрения ас-
пектов, которые составляли госу-
дарство и государственность. 

База исследования 
Птолемеевский Египет с исто-

рической точки зрения можно 
назвать «переходным этапом» от 
Египта фараонов, являвшегося 
сильнейшим государством древне-
го мира, к колонии Рима, ставшей 
сырьевым придатком империи. В 
этом свете очень актуальным явля-
ется вопрос об основах государ-
ственности в переходную эпоху, 
то есть того, что насколько страте-
гически верными были  реформы 
Птолемеев: как они привели к со-
зданию могущественного государ-
ства, с одной стороны, и к его же 
упадку, с другой стороны. Сделать 
вывод о том, что составляло госу-
дарственность эллинистического 
Египта позволяют имеющиеся па-
пирологические свидетельства: 
«Декреты человеколюбия», «Ди-
кайомата», «Псефисмата», а также 
«Инструкция эконому».  

Анализ результатов исследования 
Прежде всего, необходимо рас-

смотреть два понятия: «государ-
ство» и «государственность».  Сре-
ди исследователей этих понятий 
нет единого мнения. Ряд исследо-
вателей отождествляют государ-
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ство и государственность, опреде-
ляя государство как воплощение 
системы социально-политических, 
культурных  и экономических эле-
ментов управления, составляющих 
государственность, которая и явля-
ется сама по себе комплексом тако-
вых элементов [Бачило, 1993]. Дру-
гие исследователи  разграничивают 
эти понятия, мотивируя тем, что 
государственность – это более ши-
рокое понятие, которое включает в 
себя не только комплекс элементов 
управления государством, но и тра-
диции, обычаи, религиозную и 
идеологическую сферы жизни лю-
дей в государстве [Бондарь, 2014]. 
Относительно Птолемеевского 
Египта более вероятным является 
объединение этих понятий, по-
скольку  система управления, осу-
ществляемая Птолемеями, касалась 
не только политического, экономи-
ческого и социального устройства 
нового государства, но и создания 
новой идеологии, соединявшей 
нормы, обычаи и традиции как гре-
ков, так и египтян. Таким образом, 
основы государственности Птоле-
меевского Египта складывались из 
ряда реформ, нацеленных на созда-
ние имиджа экономически и поли-
тически сильного государства для 
внешнего мира, с одной стороны, и 
укрепления позиций новой власти в 
среде местного населения и под-
держания стабильности путем со-
здания условий более или менее 
равноправного сосуществования 
двух культур, с другой стороны.   

Идеологической основой госу-
дарственности Птолемеевского 

Египта, пронизывающей все сферы 
жизни, стала синкретичность. В 
сфере администрирования она про-
явилась в формировании такого 
аппарата управления, в котором 
государственные посты могли за-
нимать как греки, так и египтяне. 
Однако египтяне могли претендо-
вать только на низшие ступени ад-
министративной лестницы и зани-
мать лишь гражданские должности. 
Например, египтяне числились на 
должностях топархов (руководите-
лей топархий, то есть своеобразных 
округов) и комархов (руководите-
лей ком, то есть деревень). Греки 
же занимали высшие посты в госу-
дарстве Птолемеев, основным 
функционалом которых являлось 
военное и экономическое управле-
ние территориями. Так, греки за-
нимали посты стратега (руководи-
теля нома, то есть военно-
податного округа), диойкета (адми-
нистративно-финансовая долж-
ность) и эконома (сборщика нало-
гов) [Цит. по: Ранович, 1950]. Такое 
разграничение стало стратегически 
важным решением Птолемеев, по-
скольку позволяло контролировать 
большую массу местного населения 
через его представителя, что значи-
тельно снижало риск организации 
восстаний и обеспечивало его по-
литическую лояльность новой вла-
сти.   Тем не менее нельзя не упо-
мянуть тот факт, что высшие долж-
ности требовали соответствующего 
разностороннего образования кан-
дидатов на должности. Чиновники 
доптолемеевской эпохи получали 
образование при храмах, которые 
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были сосредоточением знаний того 
времени. От эллинистического чи-
новника требовались более обшир-
ные знания, такие как основы тех-
ники, история, география [Цит. по: 
Монте, 1989]. Римское образование 
как раз обеспечивало именно такой 
кругозор. Таким образом, назначе-
ние греков на высшие посты было 
вызвано не только идеологической, 
но и объективной причиной: греки 
были более широко образованны по 
сравнению с египтянами [Цит. по: 
Гиро, 1994]. 

В правовой сфере синкретич-
ность проявилась в сосуществова-
нии и частичной ассимиляции двух 
правовых систем – греческой и 
египетской. Так, существовали еги-
петские суды лаокритов, которые 
рассматривали спорные дела между 
египтянами. Они состояли из трех 
египетских жрецов и судьи, кото-
рым был грек. Обязанностью судьи 
был сбор заявлений от египтян и 
подготовка документов для рас-
смотрения заявлений в суде 
[Цит. по: Fraser, 1972]. В тоже вре-
мя существовали коллегии присяж-
ных, рассматривавшие только 
спорные вопросы среди греков 
[Цит. по: Тарн, 1949]. Так, Птоле-
мей II Филадельф основал суд хре-
матистов, который работал в грече-
ских полисах Птолемаиде и Алек-
сандрии и рассматривал дела гре-
ков [Цит. по: Fraser, 1972]. Тем не 
менее в юридической системе 
наблюдаются признаки смешения 
систем: в III в. до н. э. египетское 
законодательство было переведено 
на греческий язык, а для разреше-

ния споров между египтянами и 
греками был создан особый трибу-
нал [Цит. по: Тарн, 1949]. Как сви-
детельствует ряд папирусов, неко-
торые гражданские вопросы, не 
касающиеся фискальной сферы, 
могли рассматриваться не только 
судом лаокритов, но и коллегиями 
присяжных [Цит. по: Fraser,  1972]. 

Наиболее ярко синкретичность 
выразилась в религиозной сфере. 
Так, получивший широкое распро-
странение в эллинистическом 
Египте культ Сараписа представлял 
собой греко-египетское божество. 
Имя «Сарапис» являлось греческой 
транскрипцией египетского «Апис» 
(или Осорапис – в Египте фараонов 
бог изобилия и подземного царства 
в одновременно). Таким образом, 
имя божества представляло собой 
произнесенное на греческий манер 
египетское имя, что было удобнее 
грекам. Однако само божество 
изображали с египетской атрибути-
кой, что импонировало египтянам: 
статуя, которая находилась в хра-
мовом комплексе Серапейон в 
Александрии была изготовлена из 
различных ценных материалов, а 
также имела в своем образе мощи 
египетского бога Аписа [Цит. по: 
Климент, 1998].  Большая часть ис-
следователей полагают, что культ 
Сараписа появился в Египте при 
Птолемее Сотере и впоследствии 
Сарапис стал сначала богом столи-
цы Александрии, а потом и верхов-
ным божеством всего эллинистиче-
ского Египта [Цит. по: Коростов-
цев, 2000].  Поскольку Сарапис был 
частично греческим и частично 
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египетским божеством, то почитал-
ся он как местным населением, так 
и завоевателями. 

Политической основой государ-
ственности Птолемеевского Египта 
можно называть сохранение монар-
хического строя. Птолемеи объяви-
ли себя преемниками фараонов, 
желая показать, что новая власть не 
является враждебной местному 
населению. Однако если фараонов 
население почитало как воплоще-
ние бога на земле и это понималось 
и принималось населением как са-
мо собой разумеющимся, то Пто-
лемеи ввели культ почитания своей 
династии. Так, Птолемей Филопа-
тор учредил культ своей матери 
Береники II [Цит. по: Pomeroy, 
1984]. Также, сохранились свиде-
тельства о праздновании культа 
Птолемея I в Птолемаиде и культа 
Арсинои Филадельфы, в честь ко-
торой был назван даже целый ном и 
учреждено множество храмов [Цит. 
по: Hőlbl, 2001]. Тем не менее Ла-
гиды предпринимали и реальные 
шаги, которые способствовали 
укреплению власти Птолемеев и 
веры местного населения в их пре-
емственность фараонам. Так, в 
«Канобском декрете» перечисля-
ются деяния Птолемея III: помощь 
населению в неурожайный год и 
справедливое управление Египтом 
[Цит. по: Sharp, 1870]. Благодаря 
этому Птолемей III получил эпоним 
Эвергет, что означает «Благоде-
тель». 

Экономической основой госу-
дарственности Птолемеевского 
Египта можно назвать четко вы-

строенную систему регулирования 
экономической сферы. Это вырази-
лось в наличии разветвленной 
иерархии чиновников, отвечающих 
за пополнение царской казны. 
Высшей должностью являлась 
должность диойкета, которая была 
одновременно как административ-
ной, так и финансовой. Самым из-
вестным диойкетом был Аполло-
ний: сохранилось значительное ко-
личество жалоб различного рода, 
которые писали жители разных зе-
мель, с просьбой разобраться в 
спорных делах [Цит. по: Пикус, 
1972]. Таким образом, можно пред-
положить, что в руках диойкета 
концентрировалась не только фи-
нансовая деятельность, но и отча-
сти судебная. Далее шла должность 
эконома. Экономы руководили 
всеми финансовыми делами в но-
мах и имели в своем подчинении 
огромную армию откупщиков, от-
ветственных за непосредственный 
сбор налогов на местах. Документы 
эпохи Птолемеев, в частности «По-
датной Устав» Птолемея Фила-
дельфа и «Инструкция эконому», 
достаточно подробно описывают 
функции, которые возлагались на 
экономов и откупщиков. В тоже 
время, документы устанавливают и 
систему штрафов и наказаний в 
случае, если чиновники будут ули-
чены в незаконных поборах, об-
мане при сдаче продукции в цар-
скую казну или иных проступках. 
Так, в «Инструкции эконому» ука-
зано, что если эконом не будет 
надлежащим образом следить за 
оборудованием маслобоен, то по-
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мимо неких «платежей», он заслу-
жит еще и «чрезвычайное презре-
ние, от которого избавиться будет 
нелегко» [Цит. по: Струве, 1951, 
с. 273]. Можно предположить, что 
впасть в немилость царей было го-
раздо страшнее, чем просто запла-
тить штраф. 

Социальной основой Птолеме-
евского государства можно назвать 
наличие своего рода социального 
законодательства, защищавшего 
интересы простых граждан социу-
ма эллинистического Египта. Так, 
конституция Александрии «Ди-
кайомата» предписывает, что если 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния человек причинил какой-либо 
материальный вред другому чело-
веку, то он должен возместить 
ущерб в двойном размере [Цит. по: 
P.Hal. 1]. А если какой-либо сво-
бодный человек, ударит другого 
свободного человека, что «Дикайо-
мата» предписывает выплатить по-
страдавшей стороне разовое воз-
мещение ущерба в сто драхм 
[Цит. по: P.Hal. 1]. Таким образом, 
«Дикайомата» является докумен-
том, в котором предписаны некото-
рые наказания за причинение 
умышленного вреда. 

Вопрос социальных гарантий не 
обошел и женщин в эллинистиче-
скую эпоху. Если в доптолемеев-
ское время жена воспринималась 
как «дополнение» мужа и права 
выбора будущего супруга не имела, 
то с приходом Птолемеев женщины 
становятся более свободными в 
выборе мужа. Птолемеями была 
введена система подписания брач-

ного контракта, который свиде-
тельствовал о том, что женщина 
получила равноправие в выборе 
партнера. Так, в одном из дошед-
ших до нашего времени брачных 
договоров говорится: «Термион 
[невеста] и Аполлоний [жених] со-
гласны, что они вместе пришли, 
чтобы разделить жизнь…» (BGU 
1052 [брачный договор], 13 B.C.) 
[Цит. по: Select, 1970, c.11]. Также, 
есть ряд документов, в которых го-
ворится о том, что в случае развода 
женщина, оставшаяся одна с ребен-
ком, могла претендовать на али-
менты от мужа [Цит. по: Tau-
benschlag, 1944]. 

Заключение 
Подводя итог рассмотрению ос-

нов государственности Птолемеев-
ского Египта можно сделать сле-
дующий вывод: 

1. С одной стороны, государ-
ство и государственность для Пто-
лемеевского Египта представляют 
собой тождественные понятия: без 
реформ во всех сферах жизни, 
направленных на создание условий 
комфортного сосуществования 
местного и пришлого населения, 
было невозможно создать настоль-
ко стабильную государственную 
систему, которая за свою трехсот-
летнюю историю существования не 
претерпела ни одного крупного 
конфликта между завоевателями и 
местным населением.   

2. С другой стороны, государ-
ство и государственность  – это не 
тождественные понятия: становле-
нию государства способствовал 
целый комплекс мероприятий во 
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всех сферах жизни, реализованный 
Птолемеями. 

3. Ключевым элементом в фор-
мировании Египта Птолемеев как 
государства стала политика асси-

миляции греческих и египетских 
норм и традиций во всех сферах  – 
экономике, политике, религии и 
социальной сфере. 
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гиат (оригинальность текста должна быть 
не ниже 80 %). 

Автор самостоятельно или в соавтор-
стве может быть опубликован в журнале в 
течение календарного года единожды. 
Особые случаи повторной публикации 
решаются главным редактором журнала. 

Научные статьи принимаются редакци-
ей в электронном виде на почту редакции 
журнала ksusha-01.08@mail.ru в течение 
всего года, публикуются в порядке живой 
очереди по мере наполнения редакционно-
го портфеля. Все особые случаи очередно-
сти публикации статей решаются главным 
редактором. 

Авторский экземпляр журнала автор 
получает согласно оформленной подписке.  

Аспиранту для публикации статьи 
необходимо предоставить редактору жур-
нала справку из отдела аспирантуры и от-
зыв научного руководителя на статью, за-
веренный его организацией. 

Соискателю ученой степени для публи-
кации статьи необходимо предоставить в 
редакцию журнала справку из отдела кад-
ров организации, к которой прикреплен 
соискатель, и отзыв научного руководителя 
на статью, заверенный его организацией. 

Рукопись, рекомендованная рецензен-
тами, принимается к публикации только в 
случае получения по почте заполненного и 
подписанного лицензионного соглашения в 
двух экземплярах. Форма лицензионного 
соглашения высылается автору редактором 
журнала. 
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Требования к оформлению научной статьи 
Электронный вариант статьи выпол-

няется в текстовом редакторе Microsoft 
Word и сохраняется с расширением doc, 
docx. 

 
Перед текстом статьи необходимо 

указать 
Индекс УДК. 
Отрасль науки и шифр 

специальности (по номенклатуре ВАК), по 
которым написана статья. 

Идентификационный номер автора в 
ORCID. 

Сведения об авторе: Ф. И. О. автора 
(в том числе и в транслитерированном 
виде), контактный мобильный телефон, е-
mail; ученая степень и ученое звание, место 
работы (полное официальное название 
организации) и должность, адрес 
организации с индексом. 

Название статьи на русском и 
английском языках. 

 
Аннотация:  

 должна быть написана на рус-
ском и английском языках; 

 не может быть компиляцией тек-
ста статьи; 

 должна содержать описание ос-
новных целей и задач исследования; в 
общих чертах, без углубления в детали, 
описывать ход проведения исследова-
ния;  

 должна содержать описание хода 
исследования, наиболее значимых ре-
зультатов исследования с указанием на 
их важность и выводы, итоги, которых 
удалось достичь в результате прове-
денного исследования;  

 в аннотации не должно быть 
ссылок на литературу и специальных 
аббревиатур;  

 не должны повторяться сведения, 
содержащиеся в заглавии; 

 в тексте аннотации следует упо-

треблять значимые слова и словосоче-
тания из основного текста статьи; 

 текст должен соответствовать 
всем нормам и правилам соответству-
ющего языка и не содержать стилисти-
ческих, грамматических, орфографиче-
ских и пунктуационных ошибок;   

 объём каждой аннотации должен 
составлять от 180 до 230 слов.  

Ключевые слова – не менее 7 и не бо-
лее 12, разделенных точкой с запятой (на 
русском и английском языках). 

Текст статьи должен быть обязательно 
разделен на смысловые части. 

Обязательные:  
ВВЕДЕНИЕ 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Возможные: 
Актуальность 
Постановка проблемы 
Обзор литературы 
База исследования 
Методология исследования 
Теоретические основания исследования 
Организация исследования 
Результаты и их обсуждения 
Результаты и дискуссия 
Анализ результатов исследования 
Выводы 
И другие 
Постраничные сноски в статье не до-

пускаются!  
Примечания отмечаются в тексте циф-

рами (1, 3 и т. д.) и размещаются после 
библиографического списка. 

Библиографические ссылки на исполь-
зованные источники необходимо указы-
вать в тексте заключенными в квадратные 
скобки.  

Схемы выполняются с использованием 
штриховой заливки или в оттенках серого 
цвета; все элементы схемы (текстовые бло-
ки, стрелки, линии) должны быть сгруппи-
рованы. Каждый рисунок должен иметь 
порядковый номер, название и объяснение 
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значений всех кривых, цифр, букв и прочих 
условных обозначений. Электронную вер-
сию рисунка следует сохранять в форматах 
jpg, tiff (Grayscale – оттенки серого, разре-
шение – не менее 300 dpi).  

Таблицы. Каждую таблицу следует 
снабжать порядковым номером и заголов-
ком. Таблицы должны быть предоставлены 
в текстовом редакторе Microsoft Word, рас-
полагаться в тексте статьи в соответствии с 
логикой изложения. В тексте статьи долж-
на даваться ссылка на конкретную таблицу, 
например: (табл. 2). Структура таблицы 
должна быть ясной и четкой, каждое зна-
чение должно находиться в отдельной 
строке (ячейке таблицы). Все графы в таб-
лицах должны быть озаглавлены. Одно-
временное использование таблиц и графи-
ков (рисунков) для изложения одних и тех 
же результатов не допускается. (В табли-
цах возможно использование меньшего 
кегля, чем основной, но не менее 10).  

Под таблицами и рисунками необходи-
мо указывать источник, из которого взят 
рисунок или таблица (Например: автор, 
книга, журнал и т. д.). 

Редакция не улучшает качества рисун-
ков и не производит исправления ошибок, 
допущенных в рисунке. Каждый рисунок, 
таблица, схема должны иметь порядковый 
номер, название и объяснение всех услов-
ных обозначений.  

При обнаружении ошибок в рисунке, 
схеме, таблице или их ненадлежащем каче-
стве исполнения редакция оставляет за 
собой право на удаление рисунка и текста, 
имеющего к нему отношение.  

В десятичных дробях указывать в виде 
разделительного знака запятую (0,92), при 
перечислении каждая из десятичных дро-
бей отделяется от другой точкой с запятой 
(0,5; 0,022). 

Единицы измерения приводятся в соот-
ветствии с международной системой еди-
ниц (СИ). 

В указании дат используются сокраще-
ния типа г., гг., в., вв. (полностью слова 
«год», «годы» не пишутся). Эти сокраще-
ния отделяются от даты неразрывным про-
белом!  

Кавычки в тексте – елочки « », если по-
являются кавычки внутри кавычек, то ис-
пользуются лапки “ ”.  

При первом упоминании автора в тек-
сте приводятся инициалы, далее –  только 
фамилия. Инициалы с фамилией разделя-
ются неразрывным пробелом.  

 
После текста статьи обязателен биб-

лиографический список, оформленный в 
алфавитном порядке в соответствии с тре-
бованиями редакции. 

Каждый источник, указанный в биб-
лиографическом списке, должен иметь 
ссылку в тексте. 

Библиографический список должен со-
держать не менее 20 источников, в том 
числе не менее 50% изданных за последние 
5 лет, а также максимально возможное 
количество источников на иностранном 
языке (Редакция будет отдавать приоритет 
статьям, соответствующим этим услови-
ям).  

Ссылки на свои работы − не более 10%.  
Во всех источниках должны быть про-

ставлены: полностью город и издательство, 
страницы, год выпуска. 

Примеры оформления библиографиче-
ского списка и ссылок представлены на 
сайте журнала в специальном разделе. 

 
Если присланные материалы не отве-

чают перечисленным требованиям, а также 
в том случае, если файл статьи заражен 
компьютерным вирусом, редакция не будет 
рассматривать статью к публикации. 
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RULES FOR SUBMITTING THE MANUSCRIPT OF THE ARTICLE   
TO   EDITORS OF THE SCIENTIFIC JOURNAL FOR PUBLICATION 

REVIEW 

The article sent to the editorial office must 
be original, not previously published in other 
publications and not sent for publication to 
other journals. If a simultaneous submission of 
the manuscript to several publications is 
found, the published article will be retracted 
(withdrawn from print), and   materials by the 
author of the article will no longer be accepted 
for publication in the scientific journals issued 
by   YSPU named after K.D. Ushinsky. 

The size of a scientific article of one au-
thor must be at least 20,000 characters with 
spaces and not exceed 60,000 characters with 
spaces. 

The size of the scientific article of two or 
three authors should be at least 40,000 charac-
ters with spaces and not exceed 60,000 charac-
ters with spaces. 

The size of the scientific article, written by 
more than three co-authors, must be at least 
50,000 characters with spaces and not exceed 
70,000 characters with spaces.  

Special cases of the size and number of co-
authors of the article written on the basis of the 
experiment are decided by the editor-in-chief 
of the journal. 

The procedure for specifying the authors 
and co-authors of the article is   agreed by 
authors. 

The journal article is double-blind re-
viewed and   recommended by one member of 
the editorial board, one external reviewer, and 
is submitted with reviews to the journal editor 
to include the article in the journal issue, the 
content of which is approved by the editorial 
board. The editors reserve the right to submit 
the manuscripts of the articles for additional 
independent examination. 

If there are comments, the article will be 
rejected and the author will be advised to final-
ize the article in accordance with the com-
ments of reviewers. 

An article approved and recommended by 
reviewers can be published within a year. 

The article is checked by the editor of the 
journal for originality in the Antiplagiate sys-
tem (the originality of the text must be at least 
80%). 

 
The author, alone or in co-authorship, can 

be published in the journal within a calendar 
year once. Special cases of re-publication are 
considered by the editor-in-chief of the jour-
nal. 

Scientific articles are accepted by the edi-
tors in electronic form to the mail of the edito-
rial office of the journal ksusha-01.08@mail.ru 
throughout the year, published as a live queue 
as the editorial portfolio is filled. All special 
cases of the order of publishing articles are 
considered by the editor-in-chief. 

The author receives the author's copy of 
the journal according to the executed subscrip-
tion. 

To publish the article, the postgraduate 
student must provide the journal editor with a 
certificate from the postgraduate department 
and a review of the supervisor to the article 
certified by his organization. 

The applicant of the scientific degree for   
publishing the article must provide to the edi-
torial office of the journal a certificate from 
the HR department of the organization, and a 
review of the scientific adviser to the article 
certified by his organization. 

A manuscript recommended by reviewers 
is accepted for publication only if a completed 
and signed license agreement is received by 
mail in duplicate. The form of the license 
agreement is sent to the author by the journal 
editor. 

 
Requirements for scientific article design 

The electronic version of the article is exe-
cuted in the Microsoft Word text editor and 
saved with the doc, docx extension. 

 
Before the text of the article, you must 

specify 
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• UDC index. 
• Branch of science and specialty code (to 

the nomenclature of the Higher Attestation 
Commission), according to which the article 
was written. 

• Author ID in ORCID. 
• Information about the author:   author’s 

full name (including a transliterated form), 
contact mobile phone, e-mail; degree and aca-
demic title, place of work (full official name of 
the organization) and position, address of the 
organization with the city code. 

• Title of the article in Russian and Eng-
lish. 

 
Abstract: 
• must be written in Russian and English; 
• cannot be a compilation of the article 

text; 
• shall contain a description of the main 

goals and objectives of the study; in general 
terms, without deepening in detail, describe 
the progress of the study; 

• should contain a description of the study 
progress, the most significant results of the 
study, indicating their importance and conclu-
sions, the results that were achieved as a result 
of the study; 

• the abstract should not contain references 
to literature and special abbreviations; 

• the information contained in the title 
shall not be repeated; 

• significant words and phrases from the 
main text of the article should be used in the 
text of the abstract; 

• the text shall comply with all standards 
and rules of the relevant language and shall not 
contain stylistic, grammatical, spelling and 
punctuation mistakes; 

• the size of each abstract should be   180 
to 230 words. 

Keywords – not less than 7 and not more 
than 12, separated by semicolons (in Russian 
and English). 

 
The text of the article must be necessarily 

divided into semantic parts. 
1. Mandatory: 
INTRODUCTION 
RESEARCH METHODS 
RESULTS OF THE STUDY 

CONCLUSION 
2. Possible: 
Relevance 
Setting the problem 
Literature review 
Study base 
Research methodology 
Theoretical basis of the study 
Organization of the study 
Results and discussions of them 
Results and discussion 
Analysis of study results 
Conclusions 
And others 
Page footnotes are not allowed in the arti-

cle! 
Notes are marked in the text with numbers 

(1, 3, etc.) and placed after the bibliographic 
list. 

Bibliographic references to the sources 
used should be indicated in the text   in square 
brackets. 

 
Schemes are made using dashed fill or 

grayscale; all elements of the diagram (text 
blocks, arrows, lines) must be grouped. Each 
figure must have a sequence number, name 
and explanation of the values of all curves, 
numbers, letters and other symbols. The elec-
tronic version of the picture should be saved in 
jpg, tiff formats (Grayscale – shades of gray, 
resolution – at least 300 dpi). 

Tables. Each table should be numbered 
and labeled. Tables must be provided in the 
Microsoft Word text editor, located in the text 
of the article in accordance with the logic of 
presentation. The text of the article should 
refer to a specific table, for example: (Table 
2). The table structure should be clear, each 
value should be in a separate row (table cell). 
All columns in the tables should be entitled. 
Simultaneous use of tables and graphs (fig-
ures) to present the same results is not al-
lowed. (In the tables it is possible to use a 
smaller type size than the main one, but not 
less than 10.) 

Under tables and pictures, you must speci-
fy the source from which the picture or table is 
taken (for example, author, book, journal, 
etc.). 
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The revision does not improve the quality 
of the pictures and does not correct the errors 
made in the picture. Each picture, table, dia-
gram must have a index number, name and 
explanation of all symbols. 

If errors are detected in the picture, dia-
gram, table or their improper quality, the edi-
tors reserve the right to delete the picture and 
text related to it. 

In decimal fractions are written with 
comma (0.92) as a separation sign, when enu-
merating, each of the decimal fractions is sepa-
rated from the other by a semicolon (0.5; 
0.022). 

Units are given according to the Interna-
tional System of Units (SI). 

In   indication of dates the words such as 
years, century, centuries are not used.  

Quotes in the text are like «» if quotes ap-
pear inside quotes, then these   " " are used. 

At the first mention of the author, the ini-
tials are given in the text, hereinafter – only 
the surname. The initials with the surname are 
separated by   hard space. 

After the text of the article, a bibliographic 
list is required, arranged in alphabetical order 
in accordance with the requirements of the 
editorial board. 

Each source listed in the bibliographic list 
must have a link in the text. 

The bibliographic list should contain at 
least 20 sources, including at least 50% pub-
lished over the past 5 years, as well as the 
maximum possible number of sources in a 
foreign language (The editorial office will give 
priority to articles that comply with terms). 

References to their work − no more than 
10%. 

All sources must contain: the city and pub-
lishing house, pages, year of issue. 

Examples of the design of the bibliograph-
ic list and links are presented on the journal's 
website in a special section. 

If the submitted materials do not meet the 
listed requirements, as well as if the article file 
is infected with a computer virus, the editors 
will not consider the article for publication. 
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