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Эволюция образа трудового мигранта 

 в российском общественном мнении 2014-2024 гг. 

Денис Евгеньевич Палатников 
Кандидат философских наук, доцент кафедры социологии и политологии, 

Ярославский государственный университет им. К. Д. Ушинского, г. Ярославль 
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Аннотация. Статья посвящена результатам исследования общественного мне-

ния, проведенного методом контент-анализа сообщений средств массовой инфор-

мации Ярославской области в 2014-2024 гг., в которых упоминаются трудовые ми-

гранты. Целью исследования стало определение основных тенденций в формирова-

нии общественного мнения в отношении трудовых мигрантов. Актуальность вопро-

са обусловлена существенными изменениями как в миграционной политике России 

за данный период, в положении страны в глобальном контексте, так и последовав-

ших изменениях национального состава трудовых мигрантов. Проанализированы 

частота, контекст использования словосочетания «трудовой мигрант», основные 

инфоповоды, типы источников информации, жанры вышедших материалов, а также 

ключевые ньюсмейкеры. Отдельно рассмотрена лексема «гастарбайтер» в качестве 

альтернативного обозначения термина «трудовой мигрант». 

По результатам исследования установлены крайне незначительное присут-

ствие темы трудовых мигрантов в региональных средствах массовой информации. 

Материалы СМИ посвящены в основном освещению официальных событий с 

участием органов власти, криминальных происшествий с участием мигрантов, а 

также публикации статистической информации. Доминирующий характер публи-

каций, исходя из этого, информационно-нейтральный, отмечается значительная 

доля негативных публикаций. Несмотря на зафиксированное снижение употреб-

ления лексемы «гастарбайтер», ее присутствие в публикациях СМИ не способ-

ствует достижению цели формирования позитивного образа трудового мигранта в 

общественном мнении. Формирующие или аналитические материалы представле-

ны в небольшом количестве, недостаточном для достижения позитивного эффекта 

воздействия на общественное мнение. Образ трудового мигранта формируется у 

аудитории СМИ спонтанно, на основе существующих в обществе стереотипов. 

mailto:denipa-1@rambler.ru
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POLITICAL SCIENCE 

Original article 

Evolution of the migrant worker image  

in russian public opinion in 2014-2024 

Denis E. Palatnikov 
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Введение 

Одной из важных составляющих 

общественно-политического дис-

курса последних лет стала пробле-

ма социокультурной адаптации 

трудовых мигрантов в российское 

общество. Несмотря на имеющийся 

в советском прошлом богатый со-

циальный опыт совместного про-

живания людей разной националь-

ности, а также результаты социоло-

гических замеров, демонстрирую-

щих, в целом, положительное от-

ношение к трудовым мигрантам 

[Иммигранты в России, 2023], со-

временные практики общественных 

отношений демонстрируют насто-

роженность российских граждан к 

трудовым мигрантам через присут-

ствующие постоянно в СМИ упо-

минания о возникающих конфликт-

ных ситуациях [Волков, 2023; 

Гринченко, 2022]. 

Более того, сам термин, обозна-

чающий данную социальную кате-

горию, чаще воспринимается обы-

вателем в устойчивой негативной 

коннотации. В свою очередь, сред-

ства массовой информации являют-

ся основным инструментом воздей-

ствия на общественное мнение, ко-

торый задает основные смысловые 

и поведенческие ориентиры широ-

кой аудитории.  

Под трудовой миграцией в Рос-

сию здесь и далее мы понимаем 

внешнюю трудовую миграцию, 

то есть временное перемещение 

населения трудоспособного возрас-

та иностранных государств на тер-

риторию Россию с целью трудо-

устройства. Соответственно, трудо-

вой мигрант (migrant worker) – «ли-

цо, которое будет заниматься, зани-

мается или занималось оплачивае-

мой деятельностью в государстве, 

гражданином которого он или она 

не является» [International Conven-

tion … , 1990]. 
Комплекс вопросов адаптации и 

восприятия коренным населением 
России иностранных трудовых ми-
грантов – проблема, которая обо-
значилась не сегодня. Однако, 
именно в последнее десятилетие 
она получила новое содержание и 
новое звучание как в контексте 
внутренней, так и внешней полити-
ки России. Глобальное изменение 
общественного-государственного 
устройства, которое пережила наша 
страна в 1991 года, неизбежно при-
вело к изменениям в миграционном 
поведении народов бывшего Совет-
ского Союза. Но если в отношении 
Российской Федерации вплоть до 
начала 2010-х годов сохранялась 
тенденция пополнения трудовыми 
резервами из схожих ментально и 
ценностно Украины, Казахстана 
(северное его части) и Белоруссии 
(доля мигрантов в составе прибыв-
ших в Россию из этих стран сум-
марно в период с 1989 по 2000 г. 
составила 55 % [Воробьева, Рыба-
ковский, Рыбаковский, 2016]), то с 
середины 2010-х гг. векторы мигра-
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ционной ситуации начали меняться. 
Весной 2014 г. в связи с началом 
боевых действий на Донбассе, вве-
дением международных санкций и 
одновременно упрощением проце-
дур въезда на территорию ЕС для 
граждан Украины и Молдавии при-
вели к изменению структуры ми-
грационных потоков в сферу эко-
номики нашей страны. Состав тру-
довой миграции в Россию быстро 
начал меняться в пользу выходцев 
из Средней Азии. Это уже были 
новые поколения, родившиеся по-
сле распада СССР и во многом 
утратившие ценности, традиции 
воспитания и образования, ушед-
шие в историю государства.  

Дополнительные изменения в 
тенденции развития миграционной 
ситуации внесла пандемия COVID-
19 [Денисенко, 2020; Рязанцев, 
2021; Понеделков, 2021] и последо-
вавший за этим спад мировой эко-
номики, снизившие поток мигран-
тов и в нашу страну [Florinskaya, 
2021; Florinskaya, 2022]. 

Новым фактором, повлиявшим 
на численность и национальный 
состав прибывающих трудовых ре-
сурсов, стала начавшаяся в 2022 г. 
СВО [Ляшок, 2022]. 

Сегодня почти 90 % трудовых 
мигрантов, въезжающих в Россию, 
приходится всего на три страны – 
Узбекистан, Таджикистан и Кыр-
гызстан [Ивахнюк, 2023]. Это люди 
совершенно иной культуры, рели-
гии и традиций, что значительно 
усложняет их адаптацию в россий-
ском социуме. 

В то же время на уровне госу-
дарственной политики в отношении 
миграции трудовых ресурсов в 
нашей стране в последнее время 
заметны серьезные изменения в 
части усиления контроля и легали-
зации происходящих процессов. 
Подобное внимание со стороны 
государства к данной сфере свиде-
тельствует одновременно об остро-
те демографической проблемы, так 
и о том, что миграционная полити-
ка является вспомогательным сред-
ством для решения демографиче-
ских проблем и связанных с ними 
экономических проблем. Так, в 
2018 году впервые была утвержде-
на Указом Президента «Концепция 
государственной миграционной по-
литики Российской Федерации на 
2019 – 2025 годы» [О Концепции 
государственной … , 2018], опреде-
лившая основные принципы и под-
ходы государственного регулирова-
ния процессов трудовой иностран-
ной миграции в России.  

Основными векторами на прак-
тике стали постепенное расшире-
ние перечня оснований, которые 
запрещают работодателям привле-
кать иностранцев в качестве рабо-
чей силы; ужесточены требования к 
пребывающим гражданам в части 
знания русского языка, законода-
тельства; жесткие меры в отноше-
нии мигрантов-правонарушителей 
[Грехнева, 2023]. Эти меры привели 
к тому, что снизился ежегодный 
поток трудовых мигрантов в Рос-
сию. Так, прибыло иностранных 
мигрантов по причине труда в РФ  в 
2014 г. 187 500 [Росстат, 2015], а по 
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итогам 2023 г. только 137 418 [Рос-
стат, 2024]. 

Таким образом, с одной сторо-
ны, Россия по-прежнему нуждается 
в мигрантах как источнике воспол-
нения трудовых резервов, а с дру-
гой стороны, основными доступ-
ными поставщиками трудовых ре-
сурсов на сегодняшний остались 
страны Средней Азии, чьи жители 
нуждаются в дополнительных ме-
рах социальной адаптации и не все-
гда гармонично интегрируются в 
принимающий социум. Все это 
неизбежно сказалось на обще-
ственном мнении в отношении тру-
довых мигрантов. 

Главным инструментом воздей-
ствия на общественное мнение в со-
временном мире, безусловно, явля-
ются средства массовой информации 
(далее СМИ). В традициях россий-
ской политической коммуникации 
власти и общества СМИ выполняют 
еще и важную функцию формирова-
ния общественного мнения в интере-
сах и с учетом позиции государ-
ственной власти [Соколов, 2019].  

В этом контексте, представляет-
ся важным: каким образом репре-
зентуется образ трудового мигранта 
в СМИ на примере Ярославской 
области, типичного региона Цен-
тральной России, избежавшего се-
рьезных конфликтов на почве меж-
этнических отношений в последние 
десятилетия? Какова динамика из-
менения этого образа на протяже-
нии последних 10 лет? В этом кон-
тексте мнение региональных СМИ, 
а не федеральных представляется 
более ценным, так как именно 

СМИ областного уровня должны 
более точно репрезентовать обще-
ственные настроения на макро-
уровне, предоставлять «обратную» 
связь для органов власти.  

 
Методы исследования 

С целью выявления особенно-
стей публичного образа трудовых 
мигрантов нами было проведено 
исследование методом контент-
анализа информационного про-
странства Ярославской области за 
2014-2024 гг. 

Целью проведенного исследова-
ния явилось выявление особенно-
стей изменений публичного образа 
трудового мигранта в обществен-
ном мнении, нашедших отражение 
в публикациях средств массовой 
информации Ярославской области. 

Задачами стали: 
− определение уровня интереса 

СМИ региона к проблематике тру-
довой миграции; 

− выявление доминирующей 
коннотации в отношении образа 
трудового мигранта на протяжении 
исследуемого периода; 

− формулировка семантического 
ядра публикаций негативного и по-
зитивного характера в отношении 
трудовых мигрантов; 

− выработка первоочередных 
рекомендаций по корректировке 
информационной политики органов 
власти в отношении тем трудовых 
мигрантов. 

Эмпирической базой исследова-

ния стали сообщения, содержащие 

упоминание словосочетания «тру-

довые мигранты» и «гастарбайте-
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ры» во всех словоформах, опубли-

кованные в 56 ведущих региональ-

ных и местных СМИ Ярославской 

области за период с 01.01.2014 по 

31.07.2024 г. (4 телеканала, 15 газет 

и журналов, 37 интернет-

информагентств и порталов). Всего 

в выборку включены 668 сообще-

ний. Сбор и частотный анализ эм-

пирической базы произведен с по-

мощью инструментов информаци-

онно-аналитической системы «Ме-

диалогия».  

Результаты исследования 

Анализ полученных сведений 

целесообразнее начать с частотного 

распределения публикаций, а также 

их интонационной окраски, кото-

рые представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Динамика частотного распределения упоминаний словосочетания «трудо-

вые мигранты» в сообщениях СМИ Ярославской области в 2014-2024 гг. (единиц) 

 
Представленные данные свиде-

тельствуют о том, что тематика 

трудовой миграции сама по себе не 

имеет значимого интереса для ре-

гиональных СМИ. Наибольшее ко-

личество публикаций на эту тему 

зафиксировано в 2014 году и носит 

скорее ситуативный характер: в 

этом году прошел ряд заседаний 

региональных профильных кон-

сультативных и совещательных ор-

ганов, которые привлекли внимание 

СМИ к данной проблематике. В 

остальные года интерес к теме ста-

бильно не высок – от 32 в 2017 году 

до 72 в 2021 году. 

Большая часть публикаций в 

каждый год наблюдений носит ин-

формационно-нейтральный харак-

тер. Динамика изменений количе-

ства позитивных и негативных пуб-

ликаций минимальна, ее колебания 

также весьма ситуативны и обу-

словлены реакцией СМИ исключи-

тельно на происходящие события, 

но не на формирование самостоя-
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тельной повестки. Например, в 

2018 году, когда была отмечена 

наиболее высокая доля как в абсо-

лютном выражении (25 публика-

ций), так и в относительном (51 %), 

это было обусловлено широким 

информированием СМИ о планах 

правительства по снижению квоты 

для привлечения иностранной ра-

бочей силы в регионе, а также об-

суждением на профильном коорди-

национном совете по вопросам 

межнациональных отношений при 

губернаторе области вопроса про-

филактики экстремизма в рядах 

пребывающих в регион трудовых 

мигрантов. В частности, широкую 

огласку в СМИ получило следую-

щее высказывание губернатора 

Дмитрия Миронова, помещающее 

словосочетание «трудовые мигран-

ты» в негативную коннотацию: 

«Профилактика экстремизма долж-

на рассматриваться органами госу-

дарственной власти как задача осо-

бой важности. В современном об-

ществе все большее распростране-

ние получает трудовая миграция. 

Это нормальный, естественный 

процесс. Тем не менее он не дол-

жен быть хаотичным. Поэтому я 

сегодня обращаюсь с просьбой к 

руководителям национальных 

диаспор: в работе с прибывающими 

в регион сделать упор на культур-

но-просветительские акции» 

[Дмитрий Миронов … ]. 

Схожей представляется ситуация 

с позитивными публикациями. 

Например, наибольший объем 

(20 публикаций) отмечен по итогам 

2022 года. Наибольший вклад в 

этот объем был обеспечен един-

ственным позитивным инфопово-

дом – очередным заседанием коор-

динационного совета по межнацио-

нальным отношениям, где, в отли-

чие от 2018 года, участники отме-

тили позитивные тенденции в раз-

витии миграционной ситуации. В 

частности, ключевым ньюсмейке-

ром стал советник Губернатора 

Дмитрий Соловьев: «Ярославская 

область привлекательна для ино-

странных мигрантов, в том числе 

трудовых, так как в целом ряде 

сфер качество жизни в регионе 

опережает среднероссийский уро-

вень. В настоящее время межнаци-

ональная ситуация в регионе харак-

теризуется как устойчивая» [Ми-

гранты и рынок труда … ]. 

Таким образом, можно конста-

тировать, что в формировании об-

раза трудового мигранта СМИ ре-

гиона не играют самостоятельной 

роли, а чаще всего следуют за той 

информационной и событийной 

канвой, которую им предоставляют 

основные ньюсмейкеры. 

Если обратиться к анализу ос-

новных ньюсмейкеров, то следует 

отметить, что именно органы вла-

сти, преимущественно исполни-

тельной и силового блока, являются 

главными действующими лицами в 

публикациях, посвященных трудо-

вой миграции. 
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Таблица 1. 
Количество упоминаний основных общественно-политических  

институтов в контексте вопросов трудовой миграции  
(с количеством упоминаний не менее 15 единиц) 2014-2024 гг. 

Объекты 
Кол-во 

 сообщений 
Главная роль 

Узбекистан 171 31 

Федеральная миграционная служба РФ 154 99 

Таджикистан 140 17 

Украина 122 10 

УМВД России по Ярославской области 106 51 

Армения 96 14 

Общероссийская общественная организация «Ассамблея 
народов России» 

80 20 

Кыргызстан 75 6 

Федеральная служба безопасности РФ 62 20 

Правительство Ярославской области 62 26 

Содружество независимых государств 51 8 

Миронов Дмитрий Юрьевич 51 35 

Беларусь 49 1 

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 46 10 

Следственный комитет РФ 45 12 

Казахстан 45 0 

Азербайджан 42 2 

Китай 38 2 

Госдума РФ 38 14 

Министерство внутренних дел РФ 31 9 

Ярославская областная Дума 28 16 

Ястребов Сергей Николаевич 27 18 

Федеральная служба исполнения наказаний РФ 25 6 

«Коммунистическая партия Российской Федерации» 25 7 

Франция 24 0 

Правительство РФ 24 2 

Министерство труда и социальной защиты РФ 23 4 

Федеральная служба государственной статистики РФ 19 0 

Региональные прокуратуры РФ 18 12 

Партия «Единая Россия» 18 10 

Молдова 18 2 

Евразийский экономический союз 18 0 

Федеральная служба судебных приставов РФ 17 7 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека РФ 

17 3 

Турция 17 2 

«Либерально-демократическая партия России» 17 8 

ООН 16 0 

Европейский Союз 16 0 

город Переславль-Залесский 15 10 

Главное управление по противодействию экстремизму 
МВД РФ 

15 1 
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Как следует из представленных 

данных, среди основных ньюсмей-

керов доминируют не просто орга-

ны власти, а государственные обра-

зования (именно те, представители, 

составляющие ядро трудовой ми-

грации сегодня), а также крупные 

силовые ведомства, что подтвер-

ждает преимущественно офици-

ально-информационный характер 

публикаций, формирующий образ 

трудового мигранта исключительно 

на фоне комментирования текущих 

событий либо сводок статистиче-

ских данных. В региональном кон-

тексте примечательно, что дей-

ствующий глава региона не отмечен 

в списке ключевых ньюсмейкеров, 

в то время как его предшественни-

ки в нем присутствуют. Это, кроме 

всего прочего, может свидетель-

ствовать о недостаточном внимании 

регионального правительства те-

кущего состава к вопросам трудо-

вой миграции.  

Единственным исключением яв-

ляется наличие в перечне ключевых 

ньюсмейкеров регионального отде-

ления общественной организации 

«Ассамблея народов России», публи-

кации о деятельности которой носят 

просветительский и формирующий 

(в позитивном ключе) характер. 

Наличие подобного перечня клю-

чевых ньюсмейкеров подтверждает 

гипотезу о трудности формирования 

позитивной повестки и позитивного 

образа трудового мигранта. Необхо-

димо активное введение в информа-

ционное пространство ярких лидеров 

общественного мнения, способных 

за счет доверия аудитории к их пер-

сонам, добавить позитивных штри-

хов к образу трудового мигранта. 

Таблица 2. 

Наиболее заметные инфоповоды по теме трудовой миграции  

в 2014-2024 гг. (с количеством публикаций более 5) 

Событие 
Количество 

сообщений 

Миграционная ситуация в Ярославской области стабильна 17 

В правительстве Ярославской области обсудили, как в регионе проходит 

культурная адаптация трудовых мигрантов 
14 

В Ярославской области ФСБ изъяла более полумиллиона бутылок под-

дельного алкоголя 
13 

В Ярославле сократят число рабочих иностранцев 12 

Дмитрий Миронов провел заседание, где обсудили профилактические ме-

роприятия в среде мигрантов 
11 

Дмитрий Миронов: «Профилактика экстремизма должна рассматриваться 

органами государственной власти как задача особой важности» 
11 

В Переславле осудили организаторов подпольного производства водки и 

коньяка 
10 
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Событие 
Количество 

сообщений 

Около 60-ти тысяч иностранцев въехало и встало на учет в нашем регионе 

в прошлом году 
8 

В Ярославле прошел торжественный вечер, посвященный независимости 

Армении и юбилею Шарля Азнавура 
8 

309 организаций Ярославской области готовы принять трудовых мигрантов 7 

Группа бутлегеров отправляется под суд 7 

В Ярославской области число трудовых мигрантов увеличилось на 30 % 6 

В Переславле возбудили дело из-за незаконно работающих мигрантов 6 

Сделали справедливый выбор и подготовили предложения в президент-

скую программу 
6 

Иеромонах Агафангел (Шкуранков) принял участие в заседании корсовета 

по вопросам межнациональных отношений 
6 

Сергей Ястребов: «Открытие центра по предоставлению госуслуг ино-

странцам повысит статус региона для трудовых мигрантов» 
6 

Ярославскую область ожидает демографическая катастрофа 5 

Почти 100 тысяч госуслуг предоставлено региональным управлением по 

вопросам миграции за первый квартал этого года 
5 

Ситуация с нелегальными мигрантами в Ярославле остается под контролем 5 

«Ассамблея народов России» провела традиционную отчетную конференцию 5 

Сергей Ястребов: «Роль лидеров национальных объединений по поддержа-

нию в регионе мира и согласия возрастает» 
5 

 
Если обратиться к анализу 

наиболее заметных инфоповодов 

(см. табл. 2), связанных с темой 

трудовой миграции в регион, то 

можно отметить, что доминирую-

щими являются события, связанные 

с деятельностью органов власти 

(заседания профильных комиссий, 

факты публикации статистической 

информации, высказывания первых 

лиц региона, резонансные проис-

шествия с участием трудовых ми-

грантов, в том числе криминально-

го характера). Заметно полное от-

сутствие в информационном поле 

представителей национально-

культурных объединений, предста-

вителей экспертного сообщества, а 

также инфоповодов, содержащих 

позитивные примеры обществен-

ных или государственных практик 

социокультурной адаптации при-

бывающих иностранных граждан. 
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Рис. 2. Распределение публикаций с упоминанием словосочетания «трудовые 

мигранты» по типу источников средств массовой информации (единиц) 

 
Главным средством информиро-

вания населения о ситуации в сфере 

трудовой миграции региона явля-

ются интернет-информагентства 

(597 публикаций или 89 % от всего 

массива наблюдений). Региональ-

ное телевидение, как наиболее вос-

требованный канал массовой ком-

муникации, значительно реже по-

свящает данной теме свои новост-

ные и аналитические сюжеты 

(37 единиц или 5,5 %) (см. рис. 2). 

Это является дополнительным сви-

детельством того, что тема трудо-

вой миграции не получает должно-

го внимания с точки зрения воздей-

ствия на общественное мнение и 

формирование новых трендов в 

восприятии явления. 

 
Рис. 3. Распределение публикаций по жанрам (единиц) 



Мир русскоговорящих стран  

Д. Е. Палатников 16 

 
В жанровой структуре анализи-

руемых публикаций доминируют 

два основных показателя – новости 

(493 единицы или 74 %) и анали-

тика (135 или 20 %). При этом к 

аналитическим публикациям были 

отнесены работы, имеющие следу-

ющие признаки: наличие статисти-

ческой информации и комментарии 

эксперта по теме. Подобное рас-

пределение подтверждает наш те-

зис о доминировании официально 

событийной повестки в информа-

ционном пространстве региона по 

исследуемой теме. 

Отдельно рассмотрим упомина-

ние в региональных СМИ лексемы 

«гастарбайтер», используемой ча-

ще всего как уничижительное обо-

значение социальной категории 

иностранных трудовых мигрантов 

[Сагирян, 2021]. Всего таких пуб-

ликаций за 10 лет отмечено 

425 единиц, все носят негативный 

характер. Из представленных дан-

ных следует, что СМИ стараются 

избегать обозначения трудовых 

мигрантов с помощью данной лек-

семы, очевидно, понимая, что ее 

использование представляется не 

совсем этичным для журналисти-

ки. При этом тенденция последне-

го десятилетия демонстрирует 

снижение интенсивности исполь-

зования лексемы, что в контексте 

формирования образа трудового 

мигранта относится к позитивному 

факту. 

 

 
Рис. 4. Частотное распределение публикаций с упоминанием словоформ  

«гастарбайтер» в СМИ Ярославской области (единиц) 

 
Заключение 

Таким образом, по результатам 

проведенного исследования, мож-

но отметить следующее. 

Несмотря на важность для госу-

дарства вопросов регулирования 

иностранной трудовой миграции, 

актуальности темы социокультур-

ной адаптации прибывающих в 

Россию мигрантов, в информаци-

онном поле региональных СМИ 

тема трудовой миграции не являет-

ся одной из главных. При этом ди-

намика количества публикаций на 
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протяжении 2014-2024 гг. не де-

монстрирует значимых изменений. 

Содержательно инфоповоды, 

освещаемые в СМИ, весьма по-

верхностны, отражают только те-

кущий событийный ряд, чаще свя-

занный с деятельностью органов 

власти, в том числе силового бло-

ка. Практически полностью отсут-

ствуют заметные публикации, по-

вествующие о позитивных приме-

рах интеграции трудовых мигран-

тов в принимающее сообщество.  

Отрицательные составляющие 

образа трудового мигранта в обще-

ственном мнении связаны, прежде 

всего, с частым упоминанием фак-

тов нарушения трудового законо-

дательства представителями дан-

ной социальной группы, соверше-

нием иных правонарушений и пре-

ступлений, а позитивные – с коли-

чественными характеристиками 

рынка труда. При этом присутству-

ет тенденция на снижение исполь-

зования в СМИ лексемы «гастар-

байтер» для обозначения социаль-

ной группы трудовых мигрантов. 

В целом, за последнее десяти-

летие можем констатировать от-

сутствие содержательной эволю-

ции образа трудового мигранта в 

СМИ. Исходя из анализа наиболее 

значимых инфоповодов за десяти-

летие, у обывателя скорее продол-

жает складываться мнение о необ-

ходимости присутствия иностран-

ной рабочей силы в России в инте-

ресах экономики, но сами по себе 

трудовые мигранты ассоциируются 

с нарушениями законодательства, а 

регулирование этой сферы нахо-

дится под постоянным вниманием 

властей и, как следствие, постоян-

но усиливается. Отмечается крайне 

слабая субъектность профильных 

общественных организаций и от-

сутствие в публичном поле лиде-

ров общественного мнения и экс-

пертного сообщества. 

Исходя из анализа инфопово-

дов, а также основных ньюсмейке-

ров можно отметить отсутствие у 

региональных СМИ четкой страте-

гии по формированию образа тру-

дового мигранта. Освещение этой 

темы идет инерционно, согласно 

событийно канве, целенаправлен-

ное формирование образа отсут-

ствует, что, скорее всего, приводит 

к самостоятельной трактовке ауди-

тории тех или иных информацион-

ных посылов на основе господ-

ствующих в общественном созна-

нии стереотипов. Такая информа-

ционная политика не отвечает ин-

тересам общества и государства и 

очевидна целесообразность ее пе-

ресмотра. 
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Аннотация. В условиях современной глобализации университет помимо сво-

их классических функций по передаче знаний и подготовке профессиональных 

кадров для национальной экономики, привлекает в образовательный и научно-

исследовательский процессы не только российских студентов, но и иностранную 

молодежь. За счет вовлечения иностранных студентов в общеуниверситетские 

мероприятия происходит их приобщение к российской политической культуре. 

Во многих случаях это является ярким проявлением академической дипломатии, 

активным актором которой является Ярославский государственный технический 

университет.  

На основе выступлений официальных лиц, научных исследований, пост-

релизов международных саммитов в статье сформировано представление об 

особенностях стратегического сотрудничества России и стран Африки в 

современных условиях, в том числе в рамках отдельного университета. В работе 

анализируются особенности восприятия иностранными студентами российской 

политической культуры, рассматриваются возможные направления их 

политической социализации. В этой связи делается попытка изучить 

академическую площадку Ярославского государственного технического 

университета как проводника российской политической культуры за рубежом.   

Авторы делают вывод, что университет, реализующий образовательные, 

научно-исследовательские и социальные проекты, активно вовлекается в 

общественную дипломатию. Лидирующее положение вуза в обществе, его 

международная активность, высокие научные достижения позволяют внести 

значимый вклад в российско-африканское сотрудничество. Посредством 

привлечения студентов с африканского континента вуз старается заинтересовать 

общество другой страны своим культурным наследием, что является главной 

целью публичной дипломатии. 
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Original article 

Modern tendencies for introducing African students  

to russian political culture 
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Yaroslavl state technical university, Yaroslavl. 
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Abstract. In the modern context of globalization, the university, apart from its clas-

sical functions of teaching students and training professional staff for the national econ-

omy, attracts not only Russian but also foreign students to educational and scientific 

research work. Through participation in university social events, foreign students are 

introduced to and become familiar with Russian political culture. In many cases, this is 

a vivid example of academic diplomacy, of which Yaroslavl state technical university 

plays an active role.  

Based on the official speeches, scientific research and post releases of international 

summits, the article forms an idea of the specific strategic cooperation between Russia 

and African countries in modern conditions, even within the framework of one universi-

ty. The article analyzes the specifics of how foreign students understand Russian politi-

cal culture and considers some possible directions of their political socialization. In this 

regard, an attempt is made to study the academic space of Yaroslavl State Technical 

University as a promoter of Russian political culture abroad.  

The authors conclude that a university realizing educational, research and social pro-

jects is actively involved in public diplomacy. The leading social status of the universi-

ty, its international activity and prominent scientific achievements enable it to make a 

significant contribution to the Russian-African cooperation. By engaging students from 

the African continent, the university attracts the society of another country to its cultural 

heritage, which is the main goal of public diplomacy. 

Key words: political culture; Russia; Africa; education; students; cultural coopera-

tion; mutual understanding; events 

For citation: Lichak N. A., Rudenko L. D. Modern tendencies for introducing Afri-

can students to Russian political culture. World of Russian-speaking countries. 
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Введение 

Формирование политической 

культуры имеет важное значение 

для любого государства [Политоло-

гия, 2005]. Применение в научных 

исследованиях теорий политиче-

ской культуры решило проблему 

ограниченности популярного на тот 

момент институционального анали-

за. Сложность его использования в 

политической методологии заклю-

чалась в том, что он не показывает, 

почему, например, одни и те же 

политические институты в разных 

странах функционируют по-

разному. Политическая культура, в 

свою очередь, позволила объектив-

но изучить причины политического 

участия граждан и их объединений, 

выявить истоки политических кон-

фликтов, предусмотреть возмож-

ность достижения на базе обще-

принятых политико-культурных 

ценностей общественного согласия 

в рамках существующей политиче-

ской системы. Вместо привычного 

акцентирования внимания на дефи-

ците ресурсов и борьбе за облада-

ние ими, ученые сосредоточили 

свое внимание на таких элементах 

политической культуры как поли-

тическое сознание, политические 

ценности, идеалы и знания.  

Политическую культуру в поли-

тической теории принято рассмат-

ривать с помощью двух парадигм 

[Пугачев, 2000]. В рамках первой 

(Г. Алмонд, С. Верба) под полити-

ческой культурой понимается вся 

духовная сфера политики, что де-

лает ее содержание максимально 

обобщенным, исключая возмож-

ность конкретизации и операцио-

нализации понятий.  

Ученые второй парадигмы 

(У. Розенбаум) выделяют в каче-

стве основного элемента политиче-

ской культуры деятельностный 

компонент: ресурсы и мотивы по-

литической деятельности, способы 

ее осуществления.  

Отечественные ученые, дей-

ствующие в рамках деятельностной 

парадигмы, настаивают на идее, 

что всем группам российского со-

циума, особенно молодежи и при-

глашенным из-за рубежа специали-

стам, необходимо иметь представ-

ление о политических мотивах, 

ценностях и ресурсах, на основании 

которых следует формировать об-

щественные мероприятия.   

По нашему мнению, в фокусе 

внимания ученых должна быть 

структура политических ориента-

ций, элементами которых являются 

знания о политической системе, ее 

ролях, функциях, решениях и дей-

ствиях, возможностях и способах 

влияния на принятие политических 

решений. Необходимо также учи-

тывать, так называемый субъектив-

ный компонент, который включает 

чувства относительно политиче-

ской системы, ее структур, ролей, 

функций и их исполняющих поли-

тических деятелей, суждения, мне-

http://dx.doi.org/10.20323/2658-7866-2022-4-14-5-28
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ния и представления о политиче-

ской культуре. 

По мере формирования и разви-

тия государств их политическими 

институтами были разработаны 

различные типы политических 

культур, которые отражали не 

только специфику политического 

режима, но и доминирующие поли-

тические ценности и установки, 

сложившиеся благодаря географи-

ческим, духовным, экономическим 

и прочим факторам. Среди прочих, 

безусловно, можно выделить внеш-

неполитические обстоятельства, 

которые позволяют формировать 

определенный симбиоз ценностных 

ориентаций и способов политиче-

ского участия граждан. 

Рассмотрим влияние последних 

на примере сотрудничества России 

и стран Африки. История взаимо-

отношений России со странами 

Африки имеет глубокие историче-

ские корни [Алешин, 2022]. Наибо-

лее многоаспектный и широкий 

характер это сотрудничество имело 

во времена Советского Союза, осо-

бенно после окончания Второй ми-

ровой войны. Ее окончание явилось 

началом формирования националь-

но-освободительного движения в 

колониальном мире, которое ис-

пользовали дипломаты Советского 

Союза как основу для сотрудниче-

ства со странами Африки.  

На проходившей в Сан-

Франциско в 1945 г. международ-

ной конференции СССР настаивал 

на закреплении в Уставе ООН 

пункта, согласно которому межго-

сударственные отношения со стра-

нами Африки должны формиро-

ваться «на основе уважения прин-

ципа равноправия и самоопределе-

ния народов», а также осуществ-

лять международное сотрудниче-

ство «в поощрении и развитии ува-

жения к правам человека и основ-

ным свободам для всех, без разли-

чия расы, пола, языка и религии» 

[Устав ООН, 1945, ст. 1]. 

В современных условиях поли-

тической глобализации долгосроч-

ное партнерство России и стран 

африканского континента строится 

с учетом  конкретных взглядов на 

межгосударственное сотрудниче-

ство, определенных мер по усиле-

нию экономической интеграции, 

расширению новых рынков товаров 

и услуг, активизации инвестицион-

ных потоков, индустриального вза-

имодействия между Россией и 

странами Африки. Ярким подтвер-

ждением расширяющегося сотруд-

ничества между Россией и страна-

ми Африки является высокая ре-

зультативность Второго Саммита и 

Экономического и гуманитарного 

форума Россия – Африка, кото-

рый прошел в июле 2023 г. в Санкт-

Петербурге. Его итогом стало при-

нятие ряда деклараций [Подведены 

итоги … , 2023]: 

− о предотвращении гонки во-

оружений в космическом простран-

стве; 

− о сотрудничестве в области 

обеспечения международной ин-

формационной безопасности; 
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− об укреплении сотрудниче-

ства в сфере борьбы с терроризмом; 

− план действий Форума парт-

нерства Россия – Африка на 2023–

2026 гг.  

Также по результатам Саммита 

были заключены соглашения с 

ключевыми африканскими эконо-

мическими союзами:  

− меморандум о взаимопонима-

нии между Правительством Рос-

сийской Федерации и Межправи-

тельственной организацией по раз-

витию (ИГАД) об основах взаимо-

отношений и сотрудничестве; 

− меморандум о взаимопонима-

нии между Правительством Россий-

ской Федерации и Экономическим 

сообществом государств Централь-

ной Африки (ЭСГЦА) об основах 

взаимоотношений и сотрудничестве 

[Подведены итоги … , 2023]. 

Как видно из экономической 

программы Саммита Россия – Аф-

рика, в центре внимания россий-

ского-африканского партнерства 

находятся вопросы, касающие-

ся перспектив социально-эконо-

мического российско-африканского 

сотрудничества. Стоит отметить, 

что к установившимся политиче-

скому и экономическому направле-

ниям взаимодействия добавилось 

гуманитарное, которое реализуется 

на микроуровне через коммуника-

цию и сотрудничества граждан.  

В современной литературе все 

чаще встречается определение гу-

манитарного сотрудничества Рос-

сии и Африки как функционального 

ресурса «мягкой силы». В то же 

время понятие «гуманитарное со-

трудничество» трактуется отече-

ственными учеными более широко 

и включает в себя новые виды от-

ношений, например, культурные 

связи, сотрудничество между ин-

ститутами гражданского общества, 

в том числе отношения с диаспора-

ми соотечественников за рубежом. 

Его смысл заключается в том, 

что для развития межгосударствен-

ного сотрудничества недостаточно 

строить отношения на уровне ди-

пломатических служб или нацио-

нальных политических лидеров. 

Важно понимать культурные осо-

бенности и социальные проблемы, 

волнующие людей на африканском 

континенте.   

В качестве возможных практи-

ческих шагов по наращиванию гу-

манитарного сотрудничества с Аф-

рикой можно отметить обучение 

иностранных студентов в россий-

ских вузах. Стоит подчеркнуть, что 

данный инструмент требует не-

больших финансовых затрат, но 

при этом имеет большой политиче-

ский эффект, поскольку обмен зна-

ниями, идеями, мыслями и публи-

кациями с африканской стороной 

чрезвычайно важен и продуктивен.  

Особую актуальность он приоб-

ретает на фоне расширения сети 

российских центров науки и куль-

туры на африканском континенте. 

В 2022 г. Русские дома открылись в 

Судане, Мали, Египте и Алжире. В 

январе 2024 г. подписано межпра-

вительственное российско-

ангольское соглашение об учре-



俄语国家评论 

Современные тенденции приобщения студентов из стран Африки  

к российской политической культуре 

27 

ждении и условиях деятельности 

культурных центров на основе 

партнерства с местными НКО. Зна-

чительно активизировалась работа 

по продвижению русского языка на 

континенте. Так, в 2023/24 учебном 

году квота на африканских студен-

тов в вузах РФ увеличена более чем 

в два раза: с 2,3 тыс. до 4,7 тыс. 

бюджетных мест. Больше всех сту-

дентов приехало из Гвинеи 

(450 мест), Анголы (300), Ма-

ли (290), Республики Конго (250), 

Египта (250), Нигерии (250) [«Экс-

порт» российского … , 2023].  

Между тем стоит отметить вы-

сокую заинтересованность в рос-

сийском образовании со стороны 

африканских кандидатов [Тельма-

нова, 2023]. Например, в 2023 г. на 

2 300 мест прислали более 11 тыс. 

заявлений, в итоге средний конкурс 

составил около 5 человек на место. 

Наиболее востребованными 

направлениями стали «Лечебное 

дело», «Экономика», «Программ-

ная инженерия». По данным Мино-

брнауки, в настоящее время в россий-

ских вузах обучается почти 35 тыс. 

африканских студентов, из них 

6 тыс. – на бюджетной основе [Ми-

нобрнауки РФ … , 2024].    

Таким образом, достигнутые ре-

зультаты в гуманитарном сотруд-

ничестве формируют хорошую ос-

нову для перспективного развития 

академической дипломатии между 

Россией и странами Африки, ито-

гом которой является социально-

политическое развитие стран.   

Методы исследования 

Общий фокус качественного ис-

следования концентрирует внима-

ние на частном, особенном в опи-

сании целостной картины социаль-

ных практик [Ядов, 2007]. Наибо-

лее актуально, на наш взгляд, стоит 

изучать процесс, протекающий в 

ходе установочных сессий, а также 

его реализацию на практике. Имен-

но в этом информационном про-

странстве можно увидеть достиже-

ние поставленных целей в конкрет-

ной деятельности.  

В рамках описательного иссле-

дования нами была собрана инфор-

мация о том, что в проектах упомя-

нутого выше Второго Саммита 

Россия – Африка приняли участие 

около 9 тыс. человек из более 

100 государств и территорий. 

Участники являлись представите-

лями бизнес-сообществ, в том чис-

ле и иностранных компаний, офи-

циальных делегаций, научных объ-

единений, общественных организа-

ций [Подведены итоги … , 2023].  

В течение Саммита проходили 

панельные сессии, на которых око-

ло 500 спикеров освещали вопросы, 

посвященные экономике в услови-

ях глобализации, совместной рабо-

те в области науки и технологии, 

комплексной безопасности и суве-

ренного развития, гуманитарной и 

социальной сферы как основе ново-

го качества жизни.  

Итогом Форума стало подписа-

ние ряда соглашений с зарубежны-

ми компаниями, иностранными ор-

ганизациями и представителями 
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органов государственной власти. 

Большинство из подписанных со-

глашений относилось к области 

гуманитарного сотрудничества:   

− международное и межрегио-

нальное сотрудничество – 56; 

− образование и наука – 51; 

− научно-техническое сотруд-

ничество – 10; 

− экспорт и внешнеэкономиче-

ская деятельность – 10 [Подведены 

итоги … , 2023]. 

Вторая часть нашего исследова-

ния базируется на результатах 

включенного наблюдения, под ко-

торым мы подразумеваем целост-

ную исследовательскую стратегию, 

то есть методологию социальных и 

гуманитарных исследований по 

привлечению молодежи из стран 

Африки к сотрудничеству в сфере 

образования [Уткина, 2015]. 

Исследовательской установкой, 

в данном случае, являлась конкре-

тизация теоретических понятий в 

результате непосредственного вза-

имодействия преподавателей Яро-

славского государственного техни-

ческого университета (далее ЯГТУ) 

с абитуриентами африканского кон-

тинента. Изучение и описание че-

ловеческих сообществ происходило 

на основе этнографического метода 

и метода интервьюирования, в ходе 

которого мы проводили отбор 

«случаев», групп, времени, места, 

контекстов наблюдения. Объектом 

данного исследования являются 

африканские абитуриенты, предме-

том – особенности восприятия ими 

российской политической культу-

ры.    

Считаем, что результаты иссле-

дования, полученные в рамках од-

ной организации, являются типич-

ными и могут быть общими для 

организаций, подобных нашей. 

Результаты исследования 

В условиях глобализирующегося 

мира, когда выстраиваются новые 

принципы формирования баланса 

мировых лидеров, официальная 

дипломатия внешней политики 

проводится совместно с технологи-

ями «мягкой силы» как действенно-

го ресурса воплощения своих госу-

дарственных приоритетов.  

В современный политологиче-

ский дискурс понятие «мягкая си-

ла» вводит американский ученый 

Дж. Най. В 1980-х гг. он предполо-

жил, что культурная и публичная 

дипломатии являются инструмен-

том исполнения основных задач 

мягкой силы государства.  

При этом одним из направлений 

«мягкой силы» является академиче-

ская дипломатия, ориентированная 

на следующие задачи: 

− формирование образа государ-

ства с высоким индексом образован-

ности населения, что положительно 

сказывается на формировании наци-

ональных идей просвещения, альтру-

зима и гуманизма, в том числе и в 

отношении других народов; 

− создание базы выпускников-

иностранцев, которые могут быть 

проводниками российской культуры; 

− активизация достижений в 

области образования и науки, их 
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популяризация через академиче-

скую сферу; 

− формирование каналов не-

формального сотрудничества с дру-

гими странами; 

− привлечение и профессио-

нальная подготовка научно-

педагогических кадров из числа 

перспективных иностранных спе-

циалистов. 

Опыт последних десятилетий в 

России показал возрастание роли 

учебного заведения, в котором про-

ходят обучение иностранцы, в рас-

ширении академической диплома-

тии. В частности, высшие учебные 

заведения Ярославской области об-

ладают не только культурно-

образовательным потенциалом, но 

и стимулируют к постепенному 

приобщению к политической куль-

туре студентов из стран третьего 

мира. В этом смысле ЯГТУ, предла-

гающий иностранным студентам 

получить специальность по ряду 

направлений, закладывает основу 

для глобального мышления в раз-

нообразных профессиональных 

группах. Кроме того, данные обра-

зовательные программы предостав-

ляют возможности молодежи из 

разных стран общаться, что во мно-

гом благоприятно влияет на межго-

сударственные взаимоотношения. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что современный вуз – это не 

только кузница кадров, но и актив-

ный субъект международных отно-

шений. 

В 2023 г. ЯГТУ принял участие в 

Евразийском саммите по высшему 

образованию, прошедшем 18 июня 

в Финансовом университете при 

Правительстве России. Представи-

тели вуза сделали заявление, что 

интенсифицируют работу по при-

влечению иностранных студентов. 

В настоящее время в ЯГТУ обуча-

ется более 60 студентов на разных 

направлениях.  

Как мы уже писали выше, афри-

канские студенты, обучающиеся в 

России, являются важным ресур-

сом, с помощью которого форми-

руются разноплановые отношения 

в области политики, экономики и 

культуры со странами Африки. В 

этой связи африканские студенты 

сегодня – это реально действующий 

канал поддержки контактов с Аф-

рикой, поэтому за время их обуче-

ния необходимо сформировать у 

них соответствующий образ раз-

личных аспектов российской поли-

тической культуры.  

Вместе с тем получение профес-

сионального образования в ЯГТУ 

способствует приобретению афри-

канскими студентами новых зна-

ний, раскрытию коммуникативных 

навыков и навыков самопрезента-

ции, формирует у них умение рабо-

тать в команде.  

Общаясь с преподавателями на 

занятиях по истории и общество-

знанию, студенты из африканских 

стран задают вопросы, связанные с 

общественной жизнью, учатся тео-

рии аргументации и логическому 

построению своих идей. Здесь они 

налаживают новые контакты с ро-

весниками, становятся все более 
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ответственными и независимыми в 

принятии решений, что ведет к по-

вышению индивидуальной способ-

ности и желания адаптироваться к 

новой культуре. 

В российской политической дей-

ствительности на протяжении по-

следних лет можно проследить ос-

новные элементы всех типов поли-

тических культур. Данный аспект 

связан с особенностью геополити-

ческого положения страны и с раз-

ным этническим составом населе-

ния, в развитии которых наличие 

конфликтующих между собой сил 

было изначально предопределено 

[Тер-Акопьян, 2014].  

Специфика геополитического 

положения определяется тем, что 

Россия располагается между двумя 

цивилизациями – Европейской и 

Азиатской, что способствовало 

формированию и развитию у ее 

населения совершенно противопо-

ложных ценностей, в том числе и 

политического характера: от кол-

лективизма и патернализма до при-

оритета личных прав человека.   

В условиях современной России 

политическая культура претерпева-

ет изменения в сторону культуры 

демократического типа, которая 

сопровождается политической ак-

тивностью населения и способна 

оказать существенное влияние на 

развитие политических институтов, 

а также формирование системы ор-

ганов государственной власти.  

Немаловажное значение для 

развития политической деятельно-

сти имеет классическая классовая 

стратификация [Шкаратан, 2012].  

Она подразумевает широкую соци-

альную мобильность, а следова-

тельно, стимулирует граждан 

участвовать в разного рода меро-

приятиях, что поддерживается гос-

ударственной политикой [Распоря-

жение Правительства РФ …  № 

1292-р]. 

Индивидуальные образователь-

ные траектории приезжающих в 

нашу страну африканских студен-

тов в дальнейшем могут создавать 

социальную основу, благодаря ко-

торой отдельно взятые индивиды 

выступают как активные субъекты 

социально-политического процесса 

(см. рис. 1).  

В течение года студенты участ-

вуют в заседаниях русского языко-

вого клуба и клуба интернацио-

нальной дружбы, где тренируют 

разговорную речь, изучают рус-

скую литературу, культуру, модели 

социального поведения в России.  

Отдельный блок мероприятий 

по социокультурной адаптации 

иностранных студентов посвящен 

их экскурсионному сопровожде-

нию по историческим памятникам 

города, которое проводится в фор-

ме квеста. Преподаватели кафедры 

гуманитарных наук знакомят сту-

дентов со средневековыми храмами 

и изразцами, рассказывают исто-

рию первого русского профессио-

нального театра и представлениях 

XVIII века. В течение квеста сту-

денты узнают о Н. Некрасове, 

Л. Собинове, купцах братьях Скри-

пиных.  
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Рис. 1. Экскурсионный маршрут для 

студентов из Мали, г. Ярославль 

(фото автора) 

Некоторые современные иссле-

дователи отмечают, что на форми-

рование политической культуры 

России серьезное влияние оказало 

православие [Сысолятина, 2019]. 

Стоит отметить, что до 1917 г. 

национальная идея носила религи-

озный характер [Бердяев, 2008; 

Жульков, 2023].   

На занятиях в ЯГТУ универси-

тете иностранные студенты об-

суждают роль религии в истории и 

жизни общества, особенности ре-

лигиозности в их странах. Приез-

жающие из Мали, Чада, Камеруна 

и других стран ребята активно по-

сещают религиозные учреждения 

(см. рис. 2). В ходе беседы со сту-

дентами выяснилось, что религия 

для африканцев, проживающих в 

России, служит базирующим фак-

тором, позволяющим сохранять 

традиционные ценности, поддер-

живать культуру и чувство при-

надлежности к своей стране и Рос-

сии. 

 

 

Рис. 2. Амаду Кейта у мечети, 

г. Ярославль (фото автора) 

На своих занятиях преподава-

тели вуза знакомят студентов с 

историей России, особенностями 

ее политической системы, разби-

рают основы конституционного 

строя, достижения великих рус-

ских ученых. Цикл занятий закан-

чивается интеллектуальной игрой 

«Что мы знаем о России», на кото-

рой задаются вопросы по пройден-

ному материалу.  

Немаловажным политическим 

фактором является и приглашение 

выпускников-иностранцев, специ-

алистов из Африки на тематиче-

ские стажировки (см. рис. 3). Тем 

самым до мировой общественно-

сти через академическую сферу 

преподавателями доносятся ре-

зультаты не только своих профес-

сиональных достижений, но и 

важнейшие вопросы общественно-

го развития страны. Кроме того, 

число африканских специалистов, 

которые въезжают в Россию, рас-

тет с каждым годом. Африканские 

трудовые мигранты занимают аб-

солютно разные ниши на рынке 

труда. Некоторые заняты в доста-

точно низкоквалифицированных 

областях, например, в строитель-
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стве, работают на складах, в сель-

ском хозяйстве, другие же зани-

мают высокие руководящие посты 

в крупных российских компаниях 

[Рекрутеры заявили … , 2024].  

 
Рис. 3. Генеральный директор 

Географического института Мали 

М. С. Кейта на стажировке в 

Московском авиационном институте,  

2024 г. (фото автора) 

На наш взгляд, сотрудничество 

между странами Африки и России 

должно строиться на принципах 

дальнейшего развития своей само-

бытной культуры [Личак, 2024]. В 

то же время, как мы уже отмечали, 

культурные связи становятся важ-

ным ресурсом проведения полити-

ки «мягкой силы» [Камара, 2018; 

Табаринцева-Романова, 2021].   

Заключение 

 Итак, в российской политиче-

ской культуре присутствует 

наиболее устоявшиеся ценностные 

характеристики, которые должны 

быть приняты и включены в смыс-

ловой оборот как гражданами Рос-

сии, так и вновь приезжающими 

людьми. Наше государство обла-

дает длительной историей, куль-

турными особенностями, полити-

кой и ответственностью в отноше-

нии тех лиц, которые проживают 

на её земле. Предполагается, что 

выходцы с Африканского конти-

нента будут оповещены о суще-

ствующих нормах и в их созна-

тельный дискурс войдут положе-

ния политического толка. Провод-

ником в деле разъяснения и усвое-

ния данных положений будут яв-

ляться международный отдел, мо-

лодежные организации и препода-

ватели учебных дисциплин. 

Культурное сотрудничество 

России и Африки должно воспри-

ниматься как основа публичной 

дипломатии, охватывая все сферы 

человеческой деятельности в гу-

манитарной области через дого-

ворно-правовой аспект. Культур-

ное сотрудничество, как эффек-

тивный инструмент мягкой силы и 

публичной дипломатии, призвано 

формировать положительный 

внешнеполитический образ госу-

дарства, а также реализовывать 

национальные интересы всех 

участвующих сторон. 
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Аннотация. Как замечательный литературный памятник армянского народа, в 

котором с исключительной силой и яркостью выражен свободолюбивый дух и ге-

роизм народа, армянский героический эпос «Давид Сасунский» пользовался боль-

шой популярностью во всем мире. Существует множество исследований, посвя-

щенных этому эпосу, но тема женщин в нем изучалась очень мало. В «Давиде Са-

сунском» искусно изображен ряд женских персонажей с выразительными и уни-

кальными чертами характера, что очень редкое явление даже в истории эпоса всего 

мира. В данной статье рассматривается изучение эстетики женского тела в «Давиде 

Сасунском». В эпосе были созданы привлекательные женщины с необыкновенной 

внешней красотой, силой и мужеством, в которых отразились представления ухо-

дящего матрилинейного общества и женская эстетика, присущая армянскому наро-

ду того времени. Но эти прекрасные женщины всё-таки не могли считаться незави-

симыми личностями, так как в эпосе их тело выступает в качестве трофея, материн-

ской утробы, инструмента для удержания власти и продолжения рода. За таким ге-

роическим образом женщин, формирующимся при поверхностном прочтении про-

изведения, скрывается трагическая судьба и угнетение патриархальным обществом. 

Но следует отметить, что эти женщины добровольно приняли «идентичность дру-

гих», данную им мужчинами, и стремились реализовать мужские ожидания относи-

тельно этой идентичности. Результаты исследования показывают, что отрицание 

идентичности женщин как самостоятельных субъектов в тексте и принятие «иден-

тичности других», присвоенной им мужчинами, является коллективным бессозна-

тельным, что придает еще более трагический оттенок женской судьбе. Данная ста-

тья является важным дополнением к исследованию женских персонажей в армян-

ском эпосе. 
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Введение 

Армянский героический эпос 

«Давид Сасунский» являлся «од-

ним из лучших в мировой народно-

эпической литературе» (Кирпотин 

В. «Сасунци Давид» // Известия. 

1938, 15 ноября) и пользовался 

огромной популярностью во всем 

мире.  

Этот эпос был впервые записан и 

опубликован армянским ученым-

фольклористом Г. Срванцтянцем 

(1840-1892) в 1874 году, и в 

1881 году был переведен на русский 

язык другим армянским ученым – 

Г. Халатьянцем. Его перевод стал 

первой «презентацией» армянского 

эпоса в русской среде, не только в 

литературно-художественном, но и 

в научном плане. В 1916 году вы-

шел в свет сборник «Поэзия Арме-

нии» в переводе известного поэта 

серебряного века В. Брюсова, со-

держащий несовершенный перевод 

«Давида Сасунского». Перевод 

В. Брюсова повысил популярность 

армянского эпоса в России.  

1939 год стал знаковым куль-

турным событием в истории рас-

пространения армянского эпоса. В 

этому году в Советском Союзе 

торжественно отметили 1000-

летний юбилей эпоса «Давида Са-

сунского». Специалисты СССР  

совершили две важных задачи: во-

первых, на основе известных вари-

антов составили сводный текст 

эпоса и перевели его на русский 

язык; во-вторых, издали «Давид 

Сасунский. Юбилейный сборник 

посвященный 1000-летию эпоса». 

Кроме того, в ведущих советских 

газетах и журналах («Правда» «Из-

вестия» «Литературная газета» 

«Советское искусство» «Комму-

нист» «Дружба народов» и т. д.) 

были опубликованы критические 

статьи, посвященные характерным 

мотивам армянского эпоса, как 

«патриотизм, гуманизм, демокра-

тизм, стремление к миру, любовь к 

труду, мечта о свободной и спра-

ведливой жизни и др.» [Джанпола-

дян, 2012, с. 32]. Следует отметить, 

что большинство этих статей име-

ют ярко выраженный оттенок со-

ветской идеологии. Несмотря на 

это, с 1939 года «Давид Сасунский» 

был переведен на десятки языков, 

включая китайский (1942), англий-

ский (1964) и французский (1964) 

языки. В том числе французское 

издание армянского эпоса «Давид 

Сасунский» даже вошло «в серию 

литературных памятников, выпус-

каемую Международным Советом 

по философии и гуманитарным па-

укам при ЮНЕСКО» [Никипорец, 

1971, с. 206]. Данный факт доказал, 

что благодаря усилиям СССР ар-

мянский эпос в конце концов полу-

чил мировую славу. 

С 1950-х годов в изучении ар-

мянского эпоса наметилась тенден-

ция к расширению ракурсов, спе-

циализации и систематизации. По-

http://dx.doi.org/10.20323/2658-7866-2022-4-14-5-28
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явилось немало монографий. 

Например, «Армянский героиче-

ский эпос» (1956) И. Орбели, 

«Народный героический эпос» 

(1962) В. Жирмунского, «Проис-

хождение героического эпоса» 

(1963) Е. Мелетинского, «Красота и 

добро» (1966) Г. Апресяна, «Исто-

рия народа и его эпос» (1982) 

А. Петросяна и т. д. В данных рабо-

тах «Давид Сасунский» рассматри-

вался с точки зрения его народно-

сти, типологии, происхождения, 

эстетики и исторической основы. В 

большинстве данных произведений 

образы сасунских богатырей были 

много изучены, но о женщинах в 

эпосе редко упоминались. Объяс-

нением этому является то, что ге-

роический эпос – это литературный 

стиль, посвященный прославлению 

героев. В нем практически полно-

стью доминируют главные герои 

мужского пола, а женщины появ-

ляются редко. Однако в армянском 

эпосе «Давид Сасунский» не только 

успешно сформированы образы 

богатырей-гигантов четырёх поко-

ления Сасуна, но при этом и искус-

но изображен ряд женских персо-

нажей с выразительными и уни-

кальными чертами характера. Это 

очень редкое явление в истории 

эпоса.  

Несмотря на то, что до сих пор 

армянскому эпосу было посвящено 

множество исследований, тема об 

эстетике женщин в эпосе остава-

лась мало изучена. В данной статье 

будут рассмотрены трагические 

судьбы женских образов на основе 

изучения их внешности, силы и 

мужества, а также функций жен-

ского тела в тексте. 

Привлекательность женщин  

в эпосе 

В «Давиде Сасунском» первой 

впечатляющей характеристикой 

главных героинь является их «при-

влекательность». Все они обладают 

благородным происхождением и 

несравненной красотой. Цовинар-

хатун – единственная дочь преста-

релого царя Армении Гагика, «Кра-

сива так, красива так была она, / 

Что с двухнедельною луной была 

сходна, / Что за семью горами вста-

ет. / И сборщики только узрели её –  

/ Разум оставил их, / И наземь упа-

ли они без сил» [«Давид Сасун-

ский», 1982, с. 58]. В глазах муж-

чин она достойна того, чтобы за нее 

все отдать, и никакое золото, се-

ребро, земля и даже королевство не 

может сравниться с её красотой. 

Возникает вопрос: по какой при-

чине красота Цовинары обладает 

святостью, которая ценится 

больше, чем все материальные ве-

щи? Дехцун – принцесса, дочь царя 

Каджей, красавица с сорока золо-

тыми лучами, «была чародейкой, 

околдовывала» [«Давид Сасун-

ский», 1982, с. 104]. Армаган – дочь 

короля Тевадороса и прекрасная 

дева. Исмил – жена царя Мсыра 

Мсры-мелика, после смерти мужа 

она оставалась все так же молода и 

красива. Хандут – принцесса стра-

ны Кабут-Кох, «Храбра Хандут и 

всех красой полонила, / Краса 
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Хандут весь свет охватила» [«Да-

вид Сасунский», 1982, с. 285]. Гоар, 

дочь Пачика-царя, подобна богине. 

Изображение женской красоты в 

эпосе показывается посредственно 

через реакцию мужских персона-

жей и борьбу женихов.  

Единственное прямое описание 

привлекательности женского пер-

сонажа в произведении сосредото-

чено в изображении Хандут. Через 

пение и восхваления трех народных 

певцов в тексте прямо и детально 

описана её красота: первый гусан 

похвалил её за то, что у неё строй-

ная фигура, она скачет галопом и 

обладает широким сердцем. Губы 

её подобны сотовому меду, зубы 

её – жемчужин ряду, очи её – чаша 

с вином из граната, щеки её подоб-

ны румяному яблоку. Вторый гусан 

восхвалял её за то, что у неё сорок 

кос, гранатный сок на лике, ей руки 

и ноги каламом обведены, её ногти 

словно подпилоком точены, стан 

как башня, а груди как сахар алеп-

пский. Третий гусан воспевал её за 

то, что её ресницы длиннее крыль-

ев журавля, сердце шире семи лок-

тей, белизна белее выпавшего сне-

га, а нежность нежнее хлопка. 

В целом, три певца использова-

ли множество метафор, преувели-

чений и противопоставлений, что-

бы сформировать типичный образ 

красивой, полной и здоровой ар-

мянской женщины. В то же время, 

они упоминают большое количе-

ство природных объектов, таких 

как мед, жемчуг, яблоки, гранат, 

журавль, снежинка, хлопок и дру-

гие, которые помогли подчеркнуть 

первобытность красоты Хандут. 

Эти песни насыщены аллегориями 

и поэзией, услышав их, Давид сразу 

же решил сделать предложение 

Хандут. Однако, когда жених уви-

дел свою невесту, он сразу заметил, 

что «Гусаны её воспели, да полови-

ны сказать не смогли» [«Давид Са-

сунский», 1982, с. 293]. Выходит, 

что красоту этой девушки невоз-

можно описать словами.  

Описание внешности Хандут в 

эпосе не только отражает стандар-

ты женской эстетики того времени, 

но и показывает поклонение муж-

чин женской красоте. Точнее, 

«Трансцендентное повествование о 

женщинах показывает подсозна-

тельное поклонение женщинам в 

коллективном создании и распро-

странении эпоса» [王卫华 , 2007, 

с. 157]. Таким образом, «Давид Са-

сунский» освещает богатое насле-

дие обычаев матрилинейного об-

щества. Лан Ин, известный китай-

ский специалист по эпосу, считает, 

что «в матрилинейном клановом 

обществе женщины играли доми-

нирующую роль во всех аспектах 

производства и жизни, так что они 

имели очень социальный статус. 

Первобытные люди думают, что 

плодовитые женщины священны, и 

верили, что они обладают необы-

чайной божественной силой. Таким 

образом, в ту эпоху концепция и 

обычаи поклонения женщинам 

имели глубокие корни» [郎樱, 1997, 

с. 21]. Как героический эпос, «Да-

вид Сасунский» является продук-



Мир русскоговорящих стран  

Му Ачжэнь 42 

том патрилинейной эпохи, но кон-

цепция поклонения женщинам и 

мифология оставили на нем глубо-

кий отпечаток, благодаря чему 

женские персонажи в данном про-

изведении обладают экстраорди-

нарными чертами, одна из которых 

необычайная красота. 

Исключительная сила  

и мужественность женщин в эпосе 

«Женская красота имеет свои 

уникальные стандарты в разные 

эпохи и общества. Женский эстети-

ческий эталон на самом деле явля-

ется воплощением социальной 

жизни в определенный период вре-

мени. Это непосредственно отра-

жает роль женщин в общественной 

жизни и художественные ожида-

ния, которые люди возлагают на 

них» [王艳凤，阿婧斯，吴志旭，
2020, с. 210]. Являясь прародите-

лем древнегреческой литературы и 

классическим шедевром героиче-

ского эпоса, эпос Гомера подарил 

нам множество ослепительных 

женских образов, демонстрирую-

щих различные формы женской 

красоты: и «полнота» как красота 

матери, представленная Пенелопой; 

и «стройность» как красота девуш-

ки, представленная принцессой Ли-

сикайей; и «яркость» как красота 

рабыни, представленная Брюсисой; 

и «красота убранства», созданная 

великолепными костюмами как 

красота богины, представленная 

Герой и т. д. [潘道正, 2007, с. 119]. 

В отличие от вышеупомянутой 

женской красоты, выраженной Го-

мером, в эпосе «Давид Сасунский» 

восхищается силой и мужественно-

стью женщин. 

Все главные героини в данном 

произведении храбры и бесстраш-

ны. Они обладают изумительной 

силой, мужественностью и владеют 

боевыми искусствами, благодаря 

которым даже могут соперничать с 

богатырями Сасуна. Возьмём в ка-

честве примера Хандут: молодой 

принц хотел жениться на ней; играя 

с ним, она нежно пожала его руки и 

случайно сломала их и его позво-

ночник, в результате чего он скон-

чался на месте. Из-за того она с тех 

пор поклялась: «Кто мне спину к 

земле пригнет-/ За того пойду» 

[«Давид Сасунский», 1982, с. 308]. 

О их бое с Давидом говорится, что 

они «бились долго – не одолевал 

никто» [«Давид Сасунский», 1982, 

с. 308], но в конце концов сила бо-

гатыря все-таки превзошла её, и 

Хандут охотно согласилась стать 

его женой. В качестве другого при-

мера возьмем Гоар. Для того, чтобы 

испытать своего будущего жениха 

Мгера Младшего, она переоделась 

мужчиной и соревновалась с ним в 

боевых искусствах. В первом раун-

де соревнований по метанию моло-

та и копья они оба поймали бро-

шенные противником орудия. Из 

этого видно, насколько необычайна 

сила Гоара, ведь ее избранник – 

герой, обладающий большей силой, 

даже чем Давид. 

Что касается Дехцун, то она 

подняла образ женщины-храбреца 

на новый уровень. После смерти 
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Санасара, поскольку его старший 

сын Верго не имел никаких талан-

тов, необходимых для управления 

страной, а остальные сыновья – 

Ован-Горлан и Мгер Сарший – бы-

ли еще слишком молоды, Дехцун 

была вынуждена стать фактиче-

ским правителем страны: «Оседла-

ла Джалали она перламутровым 

седлом, / Золотые удила вдела в рот 

коню, / И стальные башмаки наде-

ла, / Санасара булаву взяла, / Тул со 

стрелами и лук. / Горы все объехала 

окрест. / Так немало лет / Правила 

страной Дехцун» [«Давид Сасун-

ский», 1982, с. 140]. Можно ска-

зать, что её героизм ничуть не 

уступает Сасунским храбрецам.  

По мнению автора, данный эпос 

так фокусируется на демонстрации 

силы и мужественности женщин в 

связи с географическим положени-

ем и культурными особенностями 

Армении. Географически Армения 

расположена в Закавказском реги-

оне на стыке Евразии, вдали от оке-

ана, это скалистая и малонаселен-

ная местность. У ее жителей уста-

новился определенный уклад жиз-

ни, в котором доминирует кочевая 

культура, что сформировало свобо-

долюбивый, необузданный и геро-

ический национальный характер. 

Кочевники живут в непредсказуе-

мой среде и добывают средства к 

существованию за счет животно-

водства. В таких условиях они все-

гда сталкиваются с миграцией, сти-

хийными бедствиями и нашествия-

ми животных. Более того, постоян-

ные войны, описанные в эпосе, 

сделали стремление к силе и муже-

ственности реальной потребностью 

народа для выживания. Всё это 

сформировало уникальную жен-

скую эстетику того времени.  

Кроме вышеперечисленных при-

чин, еще одна важная цель создания 

образов женщин-храбрецов состоит 

в том, чтобы оттенить мужествен-

ность Сасунскх богатырей. У всех 

четырех поколений героев Сасуна 

прослеживается общая тема в их 

процессе взросления: поиск и завое-

вание невесты. Красота невесты яв-

ляется первопричиной и мотивацией 

для стимулирования героического 

поведения. Чем красивее невеста, 

тем сложнее будет ее завоевать, и 

соответственно, тем сильнее про-

явятся героические способности бо-

гатыря. В эпосе достаточно подробно 

описана красота Хандут. Еще одной 

причиной этого является задача со-

ответствовать храбрости Давида, са-

мого главного героя эпоса. Кроме 

того, чем сильнее невеста, тем боль-

ше удовольствия в победе над ней 

для мужчин. Ведь для них, увлече-

ных приключениями и обладающих 

высокой самооценкой, покорить 

Пентесилею (1) интереснее, чем же-

ниться на послушной Золушке, так 

как завоевание привлекательнее спа-

сения. 

Согласно этой логике, могуще-

ственная магия Дехцун в конечном 

итоге будет снята Санасаром; высо-

комерная красавица Хандут должна 

добровольно сдаться Давиду, кото-

рый покорил её; Гоар также суждено 

проиграть своему жениху Мгеру 
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Младшему в соревновании. Этот ис-

ход неизбежен. В данной реальности 

мужчины мечтают стать для женщин 

завоевателями, освободителями и 

спасителями. Существование краса-

виц, их сила и мужественность, про-

цесс спасения и окончательный три-

умфальный финал – все это призвано 

помочь сформировать образ героев-

мужчин. Здесь «предложенная неве-

ста» становится наградой за победу 

богатырей и показателем значимости 

героев. Китайский ученый 

Фань Тинтин отметила, что «муже-

ственность Армаган, Дехдун, Хандут 

и Гоар в эпосе делает их вариациями 

мужских персонажей, которые скры-

ваются за женской внешностью. 

Цель – не что иное, как извилистое 

отражение мужского “я” под маской 

противоположного гендера. На са-

мом деле, в системе мужского дис-

курса женщин не существует» [范婷

婷, 2008, с. 184]. 

Функции женского тела в эпосе 

Не только красота, но и женское 

тело, в целом, имеет важное функ-

циональное значение в данном 

произведении.  

Цовинар была зачата от двух 

горстей воды и родила героев пер-

вого поколения Сасуна – близнецов 

Санасара и Багдасара. Такое маги-

ческое развитие сюжета далеко от 

реальности. Цовинар стала своеоб-

разной аллегорией на «Мать Хри-

ста», которая лишена плотских же-

ланий, иными словами, она пред-

стала в качестве чрева, хранящего в 

себе семя жизни, а не индивидуума, 

рожающего ребенка. Для того, что-

бы заполучить прекрасную Цови-

нар, Багдадский халиф начал войну 

против Армении. В конце концов, 

«она жертвует своей свободой, 

своим счастьем для людей» [Де-

мирчян, 1939, с. 20] и досталась 

халифу в качестве трофея в награду 

за защиту родины и народа. Имен-

но на этом уровне женщина стала 

товаром, которым можно владеть 

или обменять.  

С точки зрения социального 

устройства, «… сцена, отраженная 

в героических эпосах, обычно 

представляет собой период после 

распада первобытной человеческой 

общины. На этом этапе только не-

прерывная внешняя экспансия мо-

жет помочь приспособиться к 

быстрому росту производительно-

сти. Земля, собственность и осо-

бенно население являются основ-

ными объектами конкуренции. Из-

за важности воспроизводительной 

функции женщин их образ стал ча-

стью военной коллекции» [朱飞镝, 

谢建辉，2014, с. 111]. В эпосе Зо-

винар, как символ женской красо-

ты, естественным образом превра-

щается в трофей и достояние муж-

чин, за которое они борются. 

Исмил-ханум является очень 

сложным и спорным образом в эпо-

се. О. Меликян считал, «… как об-

разец хитрой, умной и деспотичной 

женщины, стоящей во главе деспо-

тического-же государства, Исмил-

ханум не имеет себе равной в исто-

рии поэзии» [Меликян, 1939, с. 42]. 

Л. Мкртчян даже думал, что образ 
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Исмил-ханум является одной из 

замечательных особенностей эпоса: 

«Армянский эпос придал образу 

Исмил-ханум, женщины и матери, 

которая печется о судьбах мсыр-

ской державы, державы, враждеб-

ной армянам, – черты, возвеличи-

вающие ее» [Мкртчян, 1982, с. 31]. 

Однако С. Гайсарьян критиковал 

отрицательные поступки героини, 

направленные против армян, и сде-

лал вывод: «Отношение Исмил к 

Давиду определяется только поли-

тическим расчетом» (Гайсарьян С. 

Женские образы. // Литературная 

газета. 1939. 15 сентября). Но на 

такой вывод возразил другой учён-

ный М. Джанполадян, он отметил, 

что «действительно, соглашаясь 

оставить в Мсыре младенца Давида 

и вскормить его, Исмил думает, что 

впоследствии Давид станет опорой 

ее сыну и они вместе будут править 

Мсыром, но когда ее сын Мсраме-

лик начинает враждебно относить-

ся к Давиду и неоднократно поры-

вается убить его, Исмил-ханум ру-

ководствуется уже не политиче-

скими, а чисто человеческими по-

буждениями и всякий раз отводит 

от Давида угрозу гибели» [Джан-

поладян, 2012, с. 36]. На данный 

момент анализ И. Орбели более 

рационален и объективен: «Исмил-

ханум – женщина, наделенная и 

слабостями живого человека, и вла-

столюбием царицы, и громадной 

любовью и заботой к своему сыну, 

и к тому, кто стал ее сыном, вкусив 

ее молока...» [Давид Сасунский: 

армянский народный эпос, 1939, 

с. 38]. С точки зрения автора ста-

тьи, несмотря на благородность или 

хитрость Исмил, трагичность её 

судьбы очевидна. Для того, чтобы 

сохранить трон покойного мужа 

Мелика, Исмил нужно было родить 

нового наследника. По этой при-

чине она без колебаний отказалась 

от целомудрия, предала свое тело и 

соблазнила Мгера Старого, и, 

наконец, родила сына Мсра-мелика 

(во имя её покойного мужа Мели-

ка). Таким образом, её тело стало 

инструментом поддержания поли-

тической стабильности мужчин в 

патриархальной культуре.  

Так совпало, что тело Армаган 

также выполнило аналогичную 

функцию в произведении. Как жена 

Мгера Старого, она раскусила 

уловки Исмил, но ей не удалось 

остановить своего мужа, который 

настаивал на принятии приглаше-

ния Исмил. Армаган даже при-

шлось поклясться в отчаянии, что 

«не взойдешь ко мне на ложе сорок 

лет» [«Давид Сасунский», 1982, 

с. 161]. Однако тот факт, что Сасун 

отчаянно нуждался в наследнике, 

заставил ее все-таки решиться и 

простить своего мужа и родить ему 

сына Давида, несмотря даже на то, 

что Армаган знала, что нарушение 

клятвы будет стоить ей жизни. Для 

того, чтобы помочь мужу в про-

должении рода, Армаган отдала 

свою жизнь и умерла молодой. 

В. Кирпотин выразил, что в эпо-

се очень характерно отношение 

народа к женщине. Взяв в пример 

Хандута, он отметил «Хандут-
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хатун выходит за Давида не 

насильно, не по правилам обычая, а 

по своему свободному выбору. 

Женщина в народном представле-

нии умеет владеть оружием, – 

Хандут-хатун принимает участие в 

сражениях. Зато свободная любовь 

независимой женщины рисуется 

как навеки верная и нерушимая» 

[«Давид Сасунский», 1939, с. 12]. 

Узнав о смерти Давида, Хандут, 

также не колеблясь, спрыгнула с 

башни, чтобы её захоронили вместе 

с ее мужем. Такой сюжет показы-

вает, что в патриархальной культу-

ре тело женщины теряет необходи-

мость с окончанием жизни ее воз-

любленного. В действительности 

описанные выше ситуации присут-

ствуют в тексте для того, чтобы 

показать, как мужчины устанавли-

вают моральный ориентир для жен-

ских персонажей, и они надеются, 

что их жены поставят свое цело-

мудрие и супружескую верность на 

первое место, даже превыше своих 

собственных жизней. Таким обра-

зом, тело Хандут становится ин-

струментом выражения преданно-

сти мужчинам. 

Французская писательница Си-

мона де Бовуар указала в своей 

книге «Второй пол», что самой 

важной чертой женской идентично-

сти является то, что женщины яв-

ляются «другими» для мужчин [Бо-

вуар, 2011, с. 9]. В данном эпосе 

женское тело выступает в качестве 

трофея, материнской утробы и ин-

струмента для удержания власти и 

продолжения рода. Несмотря на то, 

что трагическая судьба героинь 

давно уже предрешена, они об этом 

не подозревают. Можно сказать, что 

в произведении женщины добро-

вольно приняли «идентичность дру-

гих», данную им мужчинами, и 

стремились реализовать мужские 

ожидания относительно этой иден-

тичности. Самоотверженность 

Цовинар, самонаказание Дехцун, 

искушение Исмил, сопротивление и 

компромисс Армаган, мученичество 

Хандут и последние слова Гоар – 

все это их добровольный выбор. В 

их сознании мужчина является гос-

подином, сущностью и абсолютом. 

Женщины существуют благодаря 

привязанности к своим мужьям, и 

«жить для него» стало законом вы-

живания всех женских персонажей в 

эпосе: за выбором Цовинар пожерт-

вовать собой стоит моральное 

убеждение в том, что должна «уме-

реть за своего отца»; Дехцун назы-

вает Санасара «свет очей моих» и 

«мой властелин» и готова умереть 

за него; Армаган убеждена, что 

«Муж – это голова, а жена – / Нога, 

послушанная голове!» [«Давид Са-

сунский», 1982, с. 168]. Исмил ска-

зала спящему сыну: «Мелик, пусть 

мать твоя погибнет за тебя! / Сынок 

мой милый, свет очей моих, / Ты 

укрепи наш мсырский очаг, / Ты 

раздави сасунский очаг!» [«Давид 

Сасунский», 1982, с. 165]. Послед-

ней фразой Хандут перед смертью 

была: «Свет солнца отныне / За-

претным мне будет, / После Давида 

не буду я жить!» [«Давид Сасун-

ский», 1982, с. 319]. Будь то дочери, 
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жены или матери, мысли этих жен-

щин чрезвычайно схожи. Данные 

образы в эпосе формируют психо-

логический портрет женщин, гото-

вых стать беспрекословными васса-

лами своих мужчин. 

Глубоко укоренившееся мышле-

ние «другого», которое мужские 

персонажи внедряют в сознание 

женских, заставляет последних не 

только сознательно отказаться от 

статуса субъекта, но и превратиться 

в защитников идентичности муж-

чин. Такого рода «крайняя лояль-

ность» не заканчивается даже со 

смертью героя. Из этого следует, 

что женщины в данном произведе-

нии играли роль соучастниц бога-

тырей в формировании трагической 

судьбы самих героинь на пути к 

становлению личностью «другого». 

Китайский учёный Лю Юань счита-

ет, что «… патриархальное обще-

ство подавляет сопротивление жен-

щин различными способами, осо-

бенно с помощью незаметного вли-

яния культуры, которая делает ир-

рациональность разумной. Пред-

ставления о мужском превосходстве 

и женской неполноценности, муж-

ской силе и женской слабости, а 

также о мужской мудрости и жен-

ской неуклюжести в культуре нако-

пились в коллективном бессозна-

тельном, которое в первую очередь 

ограничивает суждения и выбор 

людей» [刘渊, 1995, с. 64]. Отрица-

ние идентичности женщин как са-

мостоятельных субъектов в тексте и 

принятие «идентичности других», 

присвоенной им мужчинами, явля-

ются коллективным бессознатель-

ным, что придает еще более траги-

ческий оттенок женской судьбе. 

Заключение 

Изображение прекрасных геро-

инь в «Давиде Сасунском» показы-

вает сильное поклонение женщине, 

сохраняющееся в матрилинейном 

обществе, а также отражает жен-

скую эстетику армянского народа 

того времени, но функциональное 

значение женского тела в тексте 

отражает авторитет мужчин в пат-

риархальную эпоху. Иными слова-

ми, эпос ставит женщин на очень 

высокое положение и пропаганди-

рует женскую красоту и боже-

ственную силу, но на самом деле 

эти «красивые и сильные» женщи-

ны не обладают экономической, 

психологической и социальной не-

зависимостью, а скорее находятся в 

положении помощниц, выполняя 

вспомогательные функции для 

мужчин. 

Бовуар привела аргументы из 

биологии, психоанализа и истори-

ческого материализма, чтобы дока-

зать, что существенное различие 

между женщинами и мужчинами не 

является физическим, психологиче-

ским и экономическим, а определя-

ется социальными факторами, в 

которых они находятся. С изобре-

тением новых орудий гендерное 

разделение труда привело к тому, 

что работа по дому, выполняемая 

женщинами, стала незначительной 

по сравнению с трудом, выполняе-

мым мужчинами для получения 
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средств производства. Трансфор-

мация матрилинейной системы в 

патриархальную привела к тому, 

что женщины потеряли контроль 

над миром и стали собственностью 

мужчин, вассалами, заняв второ-

степенные роли, что привело к то-

му, что Энгельс назвал «неудачей 

женщин мирового значения» 

[Маркс, 1986, с. 54]. 

Таким образом, несмотря на то, 

что на первый взгляд эпос написан 

о поклонении женским образам, на 

глубоком уровне он выражает тра-

гическую судьбу женщин и угнете-

ние мужчин. Как «женщины в 

“Одиссее” активно организуют 

власть, которая принадлежит жен-

щинам, но в конце концов они бы-

ли решительно отвергнуты муж-

ским миром (представленным 

Одиссеем)» [陈汝女, 2009, с. 35], в 

«Давиде Сасунскому» женская 

власть, активно организованная 

красивыми и сильными женщина-

ми, также была полностью уничто-

жена в мужском мире, возглавляе-

мом богатырями Сасуна. Возмож-

но, именно из-за этого И. Розанов 

считал, что «это тем более изуми-

тельно, что женщина на Востоке, в 

частности и в Армении, была более 

порабощена, чем в европейских 

странах. В этих замечательных 

женских типах народ выразил свою 

мечту о свободной, равноправной 

женщине. И кажется, ни в каком 

другом эпосе эта мечта не выраже-

на с такой силой и убедительно-

стью, как в “Давиде из Сасуна”» 

[Розанов, 1939, с. 44]. 

 

Примечания 

(1) Пентесилея – храбрая и очаровательная царица в греческой мифологии, 

была восхвалена Ахиллом и, как говорят, убита им. 
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Аннотация. В статье производится сравнение рассказа В. Я. Брюсова «Рес-
публика Южного Креста» и романа Лао Шэ «Записки о Кошачьем городе» с точки 
зрения их жанровой и стилевой принадлежности к антиутопии. Актуальность ис-
следования определяется неослабевающим интересом литературоведения к жанру 
антиутопии, к особенностям его развития в литературе прошлого и литературе 
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идейных пересечений между указанными произведениями В. Я. Брюсова и 
Лао Шэ. В статье описываются жанровообразующие и стилевообразующие при-
знаки антиутопии, которые можно обнаружить в «Республике Южного Креста» и 
«Записках о Кошачьем городе», осуществляется последовательное сравнение осо-
бенностей образов главных героев и жителей государств в целом, их внутреннего 
мира, их общественного и политического устройства, хронотопа и т. д. Устанав-
ливается, что тип антиутопии в обоих произведениях может быть охарактеризо-
ван как олигархическая антиутопия, основной мотив существования которой –  
удержание власти и получение прибыли. При различных культурных установках 
и разном историческом контексте создания «Республики Южного Креста» и «За-
писок о Кошачьем городе» между ними имеется однозначное базовое сходство: в 
результате действия государственной системы и отхода жителей от духовной и 
психической нормы происходит их нравственная зооморфизация.  
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 Abstract. The article presents a comparative analysis of V. Ya. Bryusov's story The Re-

public of the Southern Cross and Lao She's novel Cat Country from the point of view of 

their dystopian genre and style. The relevance of the study is due to the growing interest of 

literary criticism in the genre of dystopia, in the specifics of its development in the literature 

of both the past and the present. Russian and Chinese scholars pay special attention to the 

parallels between the national literatures. The novelty of the study is determined by the lack 

of works devoted to establishing figurative, motive and ideological parallels between 

V. Ya. Bryusov's and Lao She's works. The authors describe the genre-forming and style-

forming features of dystopia in The Republic of the Southern Cross and Cat Country, and 

compare the specific features of the main characters and the inhabitants of the states as a 

whole, their inner world, their social and political structure, the chronotope and so on. It is 

stated that the type of dystopia in both works can be characterized as oligarchic dystopia, the 

main motive of its existence being to keep power and make profit. With different cultural 

attitudes and different historical backgrounds of The Republic of the Southern Cross and Cat 

Country, there is a clear basic similarity between them: as a result of the state system actions 

and the inhabitants' drifting away from the spiritual and mental norm, their moral zoomor-

phization takes place.  

 Key words: V. Ya. Bryusov; Lao She; oligarchic dystopia; genre-forming and style-

forming features; figurative and motive parallels; moral zoomorphization 
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Введение 

В российском литературоведе-

нии существуют различные взгляды 

по поводу жанра «Записок о Коша-

чьем городе» (1932) Лао Шэ. Одни 

исследователи называют это произ-
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ведение аллегорической сатирой, 

другие считают его научной фанта-

стикой [Семанов, 1981; Лаврова, 

1995], говоря о нём как о социально-

фантастическом романе. Вместе с 

тем имеется множество работ, гово-

рящих о «Записках о Кошачьем го-

роде» именно как о романе-

антиутопии [Антиповский, 1967; 

Минова, 2006; Корягина, 2016; Ла-

зуткина, 2019; Ищенко, 2020].  

О рассказе В. Я. Брюсова «Рес-

публика Южного Креста» (1905) в 

литературоведении более однознач-

ная позиция. Например, по мнению 

Э. С. Даниеляна, В. Я. Брюсова во-

обще можно рассматривать как од-

ного из первых писателей, начав-

ших полноценно разрабатывать 

жанр антиутопии в России [Дание-

лян, 2002]. А. Е. Ануфриев рассмат-

ривает «Республику Южного кре-

ста» как антиутопию среди других 

брюсовских рассказов начала 

XX века, входящих в цикл «Земная 

ось» [Ануфриев, 2017]. С. А. Ильина 

исследует антиутопический хроно-

топ этого произведения [Ильина, 

2017].  

«Записки о Кошачьем городе» 

Лао Шэ и «Республика Южного 

Креста» Валерия Брюсова написа-

ны в разные годы и разных культу-

рах. Очевидно, что русский писа-

тель не мог быть знаком с «Запис-

ками о Кошачьем городе», потому 

что умер за несколько лет до его 

написания, также и Лао Шэ не чи-

тал брюсовского рассказа из-за от-

сутствия его перевода на китайский 

язык. Однако оба эти произведения 

были написаны в переломные для 

России и Китая эпохи, и, вероятно, 

потому в контексте их жанровой 

близости можно обнаружить име-

ющиеся между ними образные и 

мотивные переклички.  

Жанровообразующие и стилеоб-

разующие признаки антиутопии: 

психология героя и массы 

Б. А. Ланин в статье «Анатомия 

литературной антиутопии» выделя-

ет двенадцать признаков, которые 

отличают антиутопию [Ланин, 

1993]. Во-первых, это спор с утопи-

ей или утопическим замыслом. Речь 

идёт о возможном споре с конкрет-

ной утопией, актуальной для автора 

антиутопического произведения. 

Во-вторых, псевдокарнавал, в осно-

ве которого лежит тотальный страх. 

Этот страх сопряжён с благоговени-

ем перед властью и насилием и с 

желанием поиска врагов. Обнару-

жение врагов приносит героям ан-

тиутопии облегчение, поэтому ши-

роко распространённым явлением 

оказывается доносительство.  

В-третьих, театрализация действия, 

связанная с потерей героями, пре-

бывающими в атмосфере тотально-

го страха, ощущения подлинной 

реальности. В-четвертых, эксцен-

тричность главного героя, вслед-

ствие своих сомнений выпадающего 

из мира, привычного и понятного 

для других действующих лиц анти-

утопии. В-пятых, ритуализация 

жизни, нарушаемая героем антиуто-

пии, обретающим свой собственный 

жизненный путь. В-шестых, особая 
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роль сексуальности. С одной сторо-

ны, в мире антиутопии секс строго 

регламентирован и даже подавлен. 

С другой – главный герой рассмат-

ривает секс как способ сохранения 

своего «я». В-седьмых, аллегорич-

ность, которая рассказывает о мире 

антиутопии посредством животных 

образов. Причём это является не 

только способом иносказания, но и 

маркером деградации жителей ан-

тиутопии. В-восьмых, присутствие 

утопии в антиутопии, которое обес-

печивает выявление их генетическо-

го родства, их зеркального сопри-

сутствия и, наконец, их саморазоб-

лачения. В-девятых, наличие в ан-

тиутопии фантастических элемен-

тов, позволяющих вообразить мир 

будущего. В-десятых, застывшее 

время. Антиутопия изображает мир, 

основной характеристикой которого 

оказывается статичность. Мир уто-

пии реализовался, и он как бы не 

требует перемен. В-одиннадцатых, 

замкнутое пространство, в котором 

находится частный человек, и обла-

дающее реальным статусом про-

странство надличностное, принад-

лежащее обществу и государству.  

В-двенадцатых, аффективные со-

стояния героев – страх, стремление 

к насилию, садомазохизм, желание 

смерти. 

Антиутопические миры  

В. Я. Брюсова и Лао Шэ: 

составлящие нравственной  

зооморфизации 

Опираясь на жанровообразующие 

и стилеобразующие признаки анти-

утопии, выделенные Б. А. Ланиным, 

проанализируем сходства и отличия 

«Республики Южного Креста» и 

«Записок о Кошачьем городе».  

1. В «Республике Южного Кре-

ста» существует скрытое противоре-

чие с идеей утопии. У Лао Шэ оно не 

является одним из смысловых цен-

тров, Брюсов, напротив, делает спор 

между утопией и антиутопией зри-

мым. Конституция Республики Юж-

ного Креста кажется воплощением 

крайней народной власти. Един-

ственными гражданами, как бы об-

ладающими полными правами, счи-

таются рабочие металлургических 

заводов. Правительство обеспечива-

ет рабочих всеми удобствами, учеб-

ными заведениями, местами развле-

чений и даже предметами роскоши. 

Однако «за демократическими уста-

новками скрывалась жёсткая иерар-

хическая система отношений» 

[Ануфриев, 2017, с. 46], диктатор-

ский режим, который представляет 

собой «самодержавную тиранию 

членов-учредителей бывшего тре-

ста» [Брюсов, 1989, с. 75]. Вся власть 

сосредоточена в руках Совета, кото-

рый контролирует экономическую 

жизнь страны, внутренние и внеш-

ние дела. Но тирания Совета прини-

мается жителями Республики, пото-

му что большинство убеждено в её 

благотворности.  
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Кошкизм – утопическое учение, 
«согласно которому люди-кошки 
живут друг для друга <…> общество 
представляет собой большой сла-
женный механизм, каждый человек в 
нем играет роль винтика или шесте-
рёнки, но все работают спокойно и 
счастливо» [Лао Шэ, 1969, с. 102] – в 
«Записках о Кошачьем городе» – 
также является учением-«ширмой». 
Высокая цель кошкизма, с одной 
стороны, и сопутствующие полити-
ческие и общественные решения, 
вроде обобществления разного рода 
собственности и упразднения импе-
раторской власти и утверждения 
народоправства – с другой, в реаль-
ной истории оборачиваются боль-
шим количеством жертв, а также 
нравственным и политическим пере-
рождением лидеров кошкизма и де-
градацией гражданского сознания. 
Маленький Скорпион, рассказыва-
ющий главному герою о кошкизме, 
называет одной из причин провала 
этого учения то, что люди-кошки 
риторикой и софистикой подменяют 
реальные и последовательные дей-
ствия. Вместе с тем между строк 
прочитывается и отсутствие учёта 
людьми-кошками специфики чело-
веческой природы, легко отступаю-
щей от общих интересов ради своих 
собственных. Также – готовность 
легко поступаться национальными 
интересами ради реализации своих 
политических амбиций. Наконец, 
опасность пути радикальных и реак-
тивных преобразований, приводя-
щих ко всеобщему и умножающему-
ся насилию. Таким образом, утопия 
кошкизма естественным образом 

сменяется антиутопией вырождаю-
щегося общества Кошачьего города. 
В конечном итоге, и мнимая демо-
кратия Республики, и несостоявшая-
ся демократия Кошачьего царства 
становятся одной из причин для рас-
пада государственности. В случае 
Республики этому распаду предше-
ствует «противоречие» – массовое 
психическое заболевание.  

2. Когда болезнь входит в полную 
силу, Республику поражает страх, 
который вызывает к жизни насилие. 
Оно охватывает Республику на всех 
уровнях. Насилие проявляют боль-
ные по отношению к здоровым. 
Насилие проявляют здоровые по от-
ношению к больным. Насилие про-
являют преступники по отношению 
к обывателям. Наконец, насилие 
проявляет государство по отноше-
нию к гражданам. Страх и отчаяние 
парализуют Республику подобно 
Кошачьему городу, сдавшемуся на 
милость завоевателю, что не знает 
никакой жалости. При этом важно 
заметить, что страх существовал в 
Республике всегда, но не выходил на 
поверхность: Совет инициировал 
политические убийства тех, кто всё-
таки протестовал против сложивше-
гося положения вещей, содержался 
штат шпионов, была тайная полиция.  

В Кошачьем городе также много 
насилия и страха перед ним. Они 
обыденны и распространились по-
всеместно. Первая встреча с людьми-
кошками путешественника, попав-
шего на Марс, оборачивается болью. 
Насилие и страх в Кошачьем городе 
проявляют себя в разных сферах – в 
образовании, в семейной жизни и 
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т. д. Кошачий город деградирует и 
возвращается на уровень первобыт-
ных инстинктов: простые желания и 
простые реакции. Страх обессилива-
ет людей-кошек, и когда приходят 
иноземные захватчики, кошачья ци-
вилизация оказывается уничтожена 
из-за неготовности к сопротивлению. 

3. Среди первых ярких случаев 
«противоречия» Брюсов в «Респуб-
лике Южного Креста» приводит эпи-
зоды, связанные с искусством, похо-
жие на театральные акции. Посети-
тель в музее переворачивает карти-
ны, скрипач в концерте нарушает 
пьесу «ужаснейшими диссонансами» 
[Брюсов, 1989, с. 78], артист в театре 
стреляет не в себя, как это должно 
было быть согласно роли, а в зри-
тельный зал, в Театре Фейерверков 
наряд городской полиции поджигает 
сцену. Звёздный город, столица Рес-
публики, в которую стекались талан-
ты со всей земли и где были «лучшие 
оперы, лучшие концерты, лучшие 
художественные выставки» [Брюсов, 
1989, с. 76], переживает псевдокар-
навал – помешательств, грабежей, 
насилия, смертей, убийств, само-
убийств.  

У Лао Шэ жизнь в Кошачьем го-
роде – это театр абсурда, тогда как в 
Республике Южного Креста – театр, 
в котором ставится трагедия. Лао Шэ 
предлагает, в том числе комическую 
подачу абсурдной реальности, тогда 
как Брюсов избирает исключительно 
серьёзную интонацию. Кошачий го-
род – это театральный мир, устроен-
ный по законам карнавала. Так, каж-
дый, кто претендует в нём на ту или 
иную власть, в результате оказывает-

ся более похож на псевдокороля, 
«шутовского короля», чем на серьёз-
ную фигуру. Чем больше рассказчик 
узнаёт о Кошачьем городе, тем 
больше недоумевает. В связи с теат-
рализацией действия по-особенному 
прочитывается и рассказ о посеще-
нии рассказчиком театра Кошачьего 
государства. Театральная жизнь лю-
дей-кошек напоминает театр абсур-
да, так как его развитие обращено 
вспять, в прошлое. В целом, карна-
вальное «шествие» – это перечень 
государственных учреждений Коша-
чьего города: «… министерство про-
ституции, институт дурманных ли-
стьев, управление кошачьими, эми-
грантами, министерство борьбы с 
иностранными товарами, палата мяса 
и овощей, комитет общественной 
торговли сиротами…» [Лао Шэ, 
1969, с. 121-122]. Мир людей-кошек 
у Лао Шэ настолько ужасен, что 
рождается ощущение полной нере-
альности происходящего (помимо 
всех фантастических допущений). 
Если в технической и политической 
антиутопии «Республики Южного 
Креста» есть добрая память о мерт-
вой традиционной гуманистической 
культуре и, вероятно, вера в свободу 
личности, то в антиутопии, создан-
ной в «Записках о Кошачьем горо-
де», нет ни того, ни другого.  

4. В «Республике Южного Кре-
ста» есть герой, выпадающий из 
привычного мира. Но это не герой 
скептик, как Маленький Скорпион 
или Большой Ястреб, это герой-
борец. Орас Дивиль, председатель 
Городского Совета, получает дикта-
торскую власть и в меру своих воз-
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можностей наводит в Республике 
порядок или, как минимум, противо-
стоит наступающему хаосу. В отли-
чие от мудрых Маленького Скорпи-
она, уходящего от борьбы, и Боль-
шого Ястреба, приносящего в жертву 
свою жизнь (в целом, судьбы обоих 
этих героев – мрачная эксцентрика, 
при которой самоубийство выглядит 
как акт сохранения совести), Орас 
Дивиль сражается с болезнью как 
прагматик и в постоянном режиме. 
Он оказывается также летописцем 
происходящего в Республике: он ве-
дёт журнал до последнего момента, 
когда потерявшая разум толпа взяла 
приступом Ратушу.  

5. В «Записках о Кошачьем горо-
де» жизнь ритуализирована. У 
Лао Шэ, впрочем, это своеобразная 
ритуализация, построенная на соче-
тании хаоса и попытке порядка. Ко-
шачье общество социально и про-
фессионально регламентировано, 
есть кошачьи солдаты, ученые, писа-
тели, купцы и т. д. Причём их статус 
присвоен им ещё до рождения, он 
определяется происхождением и ро-
дословной. В свою очередь он уста-
навливает уровень образования, ко-
торое они могут получить. Жители 
Кошачьего города довольны своим 
уделом и охотно существуют в рам-
ках соответствующих иерархий. 
Вместе с тем общественный порядок 
постоянно разрушается стайным 
коллективизмом людей-кошек. Ко-
шачье общество ‒ это относительно 
послушное, «среднее» общество, 
намекающее на традиционную ки-
тайскую культуру среднего положе-
ния, где сосуществуют лучшие и 

худшие. Философия жизни людей-
кошек является дурной интерпрета-
цией этого срединного пути. В Ко-
шачьем государстве такой путь 
омертвевает и становится самораз-
рушительным. Люди-кошки при 
этом оказываются чрезмерно осто-
рожными перед лицом чужих куль-
тур и жестокими по отношению к 
любому другому ‒ внешнему или 
внутреннему. Ритуализированность 
и срединность существования посте-
пенно ведут к гибели Кошачьего 
государства.  

В Республике Южного Креста 
«При кажущейся свободе жизнь 
граждан была нормирована до мель-
чайших подробностей [Брюсов, 1989, 
с. 75]. <…> Все получали одинако-
вую пищу в одни и те же часы» 
[Брюсов, 1989, с. 76] и т. д. Можно 
сказать, что форма правления в Рес-
публике  – олигархический тотали-
таризм, мимикрирующий под демо-
кратию рабочих и допускающий не-
которые косметические отступления, 
вроде большей свободы частной 
жизни. Кошачье государство, где 
одними из самых влиятельных ока-
зываются люди-кошки наподобие 
Большого Скорпиона, также можно 
охарактеризовать как олигархиче-
скую державу с поправкой на перио-
дически проявляющуюся стихийную 
свободу демоса. 

6. После того, как жители Респуб-
лики заболели «противоречием» и 
наступил хаос, стремление к удо-
вольствиям заменило сдержанность в 
желаниях, на поверхность вышел 
животный эротизм, «человек-зверь» 
[Брюсов, 1989, с. 86]. Матери се-



Мир русскоговорящих стран  

Л. В. Дубаков, Ли Юйтин 58 

мейств и невинные девушки преда-
ются разврату. «Падение нравствен-
ного чувства» [Брюсов, 1989, с. 86] 
доходит до сексуального насилия 
над детьми, садистических пыток и 
даже каннибализма. Однако этот раз-
гул сексуального наступает не толь-
ко вследствие чрезвычайных обстоя-
тельств, его корни скрываются в 
тайной жизни Звёздного города. И 
раньше, вне упорядоченной государ-
ством жизни, жителей Республики 
«притоны соблазняли всеми форма-
ми разврата» [Брюсов, 1989, с. 76].  

Если в рассказе Брюсова стихия 
дурной сексуальности поднимается 
со дна человеческих сознаний, где 
она пребывала в подавленном состо-
янии, то у Лао Шэ в Кошачьем горо-
де сексуальное изначально не явля-
ется скрытым или подавленным: лю-
ди-кошки изначально живут в согла-
сии со своей животной природой и 
вследствие этого находятся в посто-
янном состоянии нравственного по-
лураспада, который их обезличивает.    

7. В «Записках о Кошачьем горо-
де» животная образность заложена, 
начиная с названия повести. Люди-
кошки – это аллегория многообраз-
ных дурных качеств, которые Лао 
Шэ наблюдал у своих современни-
ков. Также форма кошки – это знак 
деградации жителей государства, 
описываемого Лао Шэ. Так, Малень-
кий Скорпион, говоря о системе вос-
питания у людей-кошек, замечает, 
что оно «превращает человека в зве-
ря» [Лао Шэ, 1969, с. 90]. Причём в 
романе присутствует двойное «по-
нижение»: кошки сравниваются с 
другими животными, и эти сравне-

ния имеют негативный характер. 
Кошки схватили рассказчика, и ему 
стало так противно, будто его всего 
«обвили змеи» [Лао Шэ, 1969, с. 15]. 
Листья дурмана рассказчик называет 
скотской пищей. Описывая Большо-
го Скорпиона, он говорит, что нос и 
рот у него слиты, как у свиньи, 
шерсть у него как птичье оперение, 
и в целом он похож на «суетящего-
ся муравья» [Лао Шэ, 1969, с. 25]. 
Сравнение с муравьём (скорее, по-
ложительным образом в культуре) 
«снижается» автором: «Улица по-
прежнему была заполнена прохо-
жими, которые напоминали мура-
вьев – но только суматошностью, а 
не трудолюбием» [Лао Шэ, 1969, с. 
107]. Люди-кошки словно недому-
равьи: «Муравьи и пчелы тоже не 
размышляют о своем будущем, но 
их спасает инстинкт, а у вас и этого 
нет» [Лао Шэ, 1969, с. 109]. У изби-
того Большого Скорпиона шерсть 
слиплась, как у «водяной крысы» 
[Лао Шэ, 1969, с. 3]. Крики жите-
лей Кошачьего государства напо-
минают рассказчику «треск цикад, 
пытающихся заглушить вой осен-
него ветра» [Лао Шэ, 1969, с. 52]. 
Солдат-кошка замирает перед рас-
сказчиком, как «лягушонок перед 
водяной змеёй» [Лао Шэ, 1969, 
с. 129]. Политические объединения 
люди-кошки называют сворами 
(помня о собаках). Политики у 
них – это «старые лисы» [Лао Шэ, 
1969, с. 104]. Наконец, двойное «по-
нижение» проявляется в номинации 
главных героев – отца и сына Боль-
шого и Маленького Скорпионов.  
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Последнее, в усиленном виде, 
можно увидеть и в «Республике 
Южного Креста» Брюсова. Когда 
эпидемия захватила город, то про-
явился «человек-зверь», «зверское 
веселие и зверская злоба» [Брюсов, 
1989, с. 88], «скотское сладостра-
стие» [Брюсов, 1989, с. 87], а в фина-
ле рассказа люди уже «походили на 
диких животных по своей свирепо-
сти» [Брюсов, 1989, с. 90].  

8. В повести Лао Шэ утопия, ге-
нетически связанная с антиутопией, 
присутствует лишь потенциально – в 
желании рассказчика найти в людях-
кошках хоть что-то хорошее. Но 
стремление жителей Кошачьего гос-
ударства реализовать кошкизм при-
водит их только к большей крови, к 
жертвам и государственному и об-
щественному хаосу. В конце двена-
дцатой главы в мечтах рассказчика 
появляется образ альтернативного 
Кошачьего государства: «В моём 
воображении рисовались радужные 
картины: Кошачий город перестроен, 
превращен в огромный цветник. 
Кругом чистота, порядок, стоят кра-
сивые скульптуры, щебечут птицы, 
играет музыка…» [Лао Шэ, 1969, 
с. 60]. Настроение этого видения 
совпадает с настроением людей-
кошек: они всё время пребывают в 
состоянии дурмана, но пассивность 
их мечты уничтожает возможность 
прекрасной реальности.  

Брюсовская Республика Южного 
Креста выглядит именно как утопия, 
основанная в южнополярных обла-
стях, как бы на новом, чистом месте, 
за пределами территориальных и 
политических споров великих миро-

вых держав. Название столицы – 
Звёздный город – отсылает, напри-
мер, к «Городу Солнца» Т. Кампа-
неллы и некоторым другим писате-
лям и философам [Ануфриев, 2017, 
с. 46]. Но если «Город Солнца» опи-
сывает теократическую утопию, ос-
нованную на религии, магии и при-
родном символизме, то Республика 
Южного Креста – это утопия олигар-
хическая, капиталистическая: реаль-
ная власть находится у членов-
учредителей бывшего треста, идео-
логия которых – прибыль, которую 
обеспечивает порядок. Интересно, 
что утопию брюсовской Республики, 
кажется, не поколебала даже эпиде-
мия: в конце рассказа говорится о 
предпринимателях, что уже снова 
открыли гостиницы и собираются 
ещё открыть кафе-шантан.  

9. В «Записках о Кошачьем горо-
де» фантастика сконцентрирована 
вокруг идеи о межпланетных перелё-
тах. Рассказчик прибывает на косми-
ческом корабле на другую планету и 
видит существ как бы инопланетной 
расы.  

В «Республике Южного Креста» 
фантастическим оказывается суще-
ствование города в Антарктиде. Со-
гласно рассказу, он освещается и 
отапливается электричеством, а над 
городом утроена огромная крыша. 
Мир Республики – это вариант зем-
ного технического рая. Фантастика 
для Лао Шэ – средство для создания 
ситуации, в которой он может гово-
рить о современной ему реальности, 
для Брюсова – фантастика есть ре-
альность будущего. 



Мир русскоговорящих стран  

Л. В. Дубаков, Ли Юйтин 60 

10. В брюсовской Республике 
действуют суровые установления. 
Одно из них – комендантский час, 
после сигнала о котором людям не 
разрешается выходить на улицу. 
Жизнь в Звёздном городе замерла 
на десятилетия без названной при-
чины, хотя эта причина восстанав-
ливается, исходя из логики госу-
дарственного устройства: люди, 
прикреплённые к заводам, живут 
по рабочим часам, и это структури-
рование времени распространяется 
и на их частную жизнь. Кроме того, 
время в Республике статично: 
«Обозначая время, автор указывает 
лишь день и месяц, без отсылки к 
году» [Ильина, 2017, с. 96].  

Время в «Записках о Кошачьем 
городе» также имеет иллюзорный 
характер, оно почти не связано с ис-
торией и социальными переменами. 
Кошачье государство – древнее, оно 
имело свою собственную политиче-
скую, экономическую и образова-
тельную систему ещё, когда многие 
страны Марса были населены дика-
рями. «У людей-кошек была своя 
история и двадцатитысячелетняя ци-
вилизация» [Лао Шэ, 1969, с. 25], но 
на протяжении этого времени их 
жизнь была наполнена бесстыдством 
и стяжательством правителей, поли-
тиков, помещиков и ученых – навер-
ху, внизу – невежеством, эгоизмом и 
слепотой простых людей-кошек. 
«Свобода» была высшим идеалом 
для кошачьего народа, и на протяже-
нии тысячелетий это понятие на ко-
шачьем языке означало нежелание 
сотрудничать и нарушение дисци-
плины. Время в Кошачьем городе – 

это время деградации, а приход заво-
евателей уничтожает время людей-
кошек полностью, вместе с ними. 
Можно сказать, что происходит апо-
калипсис их культуры.  

11. Рассказ «Республика Южного 
Креста» изображает замкнутое про-
странство. Звёздный город, как и Го-
род Солнца Кампанеллы, располо-
жен на земле, отъединённой от всех 
остальных (остров – у Кампанеллы, 
Антарктида – у Брюсова). «Респуб-
лика противопоставлена остальному 
миру в самых разных аспектах: и по 
возрасту (это самое молодое госу-
дарство), и по нетипичности своего 
происхождения (она возникла из 
треста сталелитейных заводов) <…> 
Обособленность территории подчёр-
кивается и оппозицией север (Север-
ная Европа) – юг (Южный полюс)» 
[Ильина, 2017, с. 96]. «Замкнутость 
пространства акцентируется отсут-
ствием окон в зданиях, которые 
освещаются электричеством» [Ильи-
на, 2017, с. 96]. Звёздный город (по-
добно задуманному Угрюм-
Бурчеевым в виде «прямой линии» 
городу Непреклонску [Салтыков-
Щедрин, 1950, с. 135]) выстроен 
геометрически: на полюсе, где про-
ходит земная ось и от которой рас-
ходятся меридианы. По меридианам 
проложены его улицы, которые пе-
ресекаются с другими параллельны-
ми кругами. Город Солнца Кампа-
неллы пересечён крестом улиц – по 
сторонам света – и опоясан кругами 
других улиц по числу планет. Со-
гласно закону, все городские здания 
построены по единому образцу, даже 
интерьеры комнат одинаковы. Во 
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всех стенах нет окон, потому что все 
здания освещаются изнутри электри-
чеством.  

В Кошачьем городе пространство 
подавляет не своей геометрической 
состоятельностью, но своей геомет-
рической безликостью и архитектур-
ной неполноценностью. Мир Коша-
чьего государства полон упадка и 
разложения как в отношении зданий, 
так и людей. Здесь нет ворот, поэто-
му единственный способ войти в го-
род ‒ это взобраться на стены. От-
сутствие ворот ‒ это метафора куль-
турной изоляции и стагнации нации. 
Город людей-кошек выглядит ожив-
лённым, но его планировка проста, 
как у военного лагеря: «Здесь не бы-
ло улиц и переулков, только дома и 
пустырь, точнее – большой пустырь 
с множеством бесцветных домов» 
[Лао Шэ, 1969, с. 52-53]. У этих до-
мов, как и в брюсовской Республике, 
нет окон – здесь люди-кошки сами 
закрылись от внешней реальности. 
Пространство кошачьего мира – про-
странство естественного подавления 
психики, большое пространство Ко-
шачьего города и малое, частное 
пространство (дома людей-кошек) – 
это пространство разрушения. Люди-
кошки заражены энтропией, они 
черпают её из внешней реальности и 
одновременно проецируют её нару-
жу из самих себя. В кошачьем мире – 
инфернальный ландшафт: «Душа 
этой культуры может попасть только 
в ад» [Лао Шэ, 1969, с. 133]. 

12. Жители антиутопического 
мира плодят множество аффектив-
ных состояний. Люди-кошки Лао Шэ 
ленивы и полны инертности, крайне 

эгоистичны, невежественны, нечи-
стоплотны, похотливы, наполнены 
страхом  и склонны к насилию. В 
конце романа, когда враг уже рядом, 
люди-кошки по-прежнему, как и 
раньше, убивают друг друга, и в ре-
зультате их остается только двое, и 
тех схватил враг и посадил в боль-
шую деревянную клетку. «Они про-
должали драться в клетке, пока оба 
не покусали друг друга до смерти; 
таким образом, кошки сами завер-
шили свое истребление» [Лао Шэ, 
1969, с. 191]. Таким образом, страсть 
к убийству и направленность к само-
убийству доходит у людей-кошек до 
буквального предела.  

В жителях брюсовской Республи-
ки просыпаются такие страсти, кото-
рые не часто встретишь у животных 
или представишь у первобытных 
людей. При погружении жизни в ха-
ос в жителях Звёздного города воз-
никает желание насилия, в том числе 
связанного с удовлетворением сексу-
альной страсти; их эрос соответству-
ет силе их танатоса, и они устраива-
ют «пир во время чумы». «Ростки 
этих аффектов-грехов – в подавлен-
ной свободе жителей Республики» 
[Ануфриев, 2017, с. 46]. Это также их 
протест против внеприродности су-
ществования и «бездуховности тех-
нократического общества, когда лю-
ди совершают алогичные и кровавые 
преступления» [Гречишкин, 1981, 
с. 152]. 

Заключение 

«Республика Южного Креста» 
В. Я. Брюсова и «Записки о Кошачь-
ем городе» Лао Шэ содержат жанро-
вообразующие и стилеобразующие 
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признаки антиутопии. Причём меж-
ду этими произведениями, при от-
сутствии непосредственного сопри-
косновения, тем не менее существу-
ют множественные образные и мо-
тивные переклички. У жителей Ко-
шачьего государства Лао Шэ и Рес-
публики Брюсова в целом разные 
причины превращения реальности, 
которая мыслилась или мечталась 
как утопическая в антиутопическую, 
что связано с различными культур-
ными установками и разным истори-

ческим контекстом создания произ-
ведений. Однако в основе государ-
ственных антиутопий, описанных 
русским и китайским автором, лежит 
принцип тотального принуждения к 
несвободной жизни. В результате 
действий олигархической системы, 
там и там нацеленной на удержание 
власти и получение прибыли, и от-
хода жителей от духовной и психи-
ческой нормы, люди в Кошачьем 
государстве и Республике превра-
щаются в «животных». 
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автобиографической повести А. Я. Панаевой «Семейство Тальниковых», связанного с 

художественной реализацией мотива семьи и семейного воспитания в русской лите-

ратуре. Традиционно в произведениях русских классиков XIX века о детстве и семей-

ном воспитании изображается идиллическая атмосфера семейного гнезда, формиру-

ющая личность ребенка. Анализ произведения А. Я. Панаевой позволяет понять, ка-

ким образом и с какой целью писательница актуализирует тяжелые детские воспоми-

нания в пространстве художественного текста, обозначить специфику изображения 

гнетущей атмосферы семьи в повести «Семейство Тальниковых». В данном произве-

дении образ детства представлен в нетрадиционном для русской автобиографической 

прозы XIX века аспекте: детство показано как время жестокости и насилия, когда 

ребенок находится в полной зависимости от деспотичных родителей. В центре вни-

мания А. Я. Панаевой – трагедия подрастающего человека, ставшего жертвой взрос-

лых – бездушных и эгоистичных людей, человека, для которого родной дом стано-

вится тюрьмой. Автор статьи рассматривает различия в подходе к изображению се-

мьи, родителей, воспитания детей в мемуарном произведении («Воспоминания») и 

автобиографической повести. Важным представляется то, что в повести «Семейство 

Тальниковых» трансформируется изображение традиционной для русской автобио-

графической повести триады «родители – няня (дядька) – учитель (гувернантка)». В 

автобиографическом произведении А. Я. Панаевой среди взрослых, чье влияние на 

ребенка должно быть наиболее значительным, нет  никого, кто стал бы для юного 

человека поддержкой, наставником, добрым примером.  
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Abstract. The article attempts at analyzing an important aspect of A. Ya. Panayeva's 

autobiographical story The Talnikov Family connected with realizing the motif of fami-

ly and family upbringing in Russian literature. Traditionally, the works of the XIX cen-

tury Russian classics about childhood and family upbringing depict the idyllic atmos-

phere in the family forming the child's personality. The analysis of A. Ya. Panayeva's 

work helps to understand how and why the writer actualizes painful childhood memo-

ries within the literary text, to outline the specifics of depicting the oppressive family 

atmosphere in the story The Talnikov Family. This work presents the idea of childhood 

in an aspect that is unconventional for Russian autobiographical prose of the 19th centu-

ry: here childhood is shown as a time of cruelty and violence, when the child is com-

pletely dependent on the despotic parents. The focus of A. Ya. Panayeva's attention is 

the tragedy of a growing up person who has become a victim of soulless and selfish 

adults, a person whose family home becomes a prison. The author of the article exam-

ines the differences in the approach to portraying the family, parents and upbringing of 

children in the memoir “Memories” and the autobiographical novel. It seems important 

that the story The Talnikov Family transforms the image of the triad “parents – nanny 

(uncle) – teacher (governess)” traditional for the Russian autobiographical story. In 

A. Ya. Panayeva's autobiographical story, there is no adult who could be a support, a 

mentor, a good example for a young person and whose influence on the child should be 

the most significant. 
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Введение 

В русской классической литера-

туре проблемы семьи и семейного 

воспитания часто становились 

предметом художественного изоб-

ражения. Взаимоотношения между 

родителями и детьми, семейные 

конфликты и их преодоление, вос-

питание ребенка, нелегкий путь 

взросления и другие вопросы нахо-
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дились в центре внимания как пи-

сателей XIX, так и авторов ХХ ве-

ка. Наиболее ярко процесс станов-

ления личности ребенка, подростка 

реализуется в автобиографических 

произведениях, в которых автор 

встраивает собственное жизнеопи-

сание в пространство художествен-

ного текста. Среди автобиографи-

ческих повестей о детстве, к кото-

рым обращено самое серьезное 

внимание не только читателей, но и 

литературоведов, необходимо упо-

мянуть такие шедевры XIX века, 

как трилогия Л. Н. Толстого «Дет-

ство» (1852), «Отрочество» (1854), 

«Юность» (1857), роман С. Т. Ак-

сакова «Детские годы Багрова-

внука» (1854–1856), части автобио-

графической тетралогии 

Н. Г. Гарина-Михайловского «Дет-

ство Темы» (1892), «Гимназисты» 

(1895). К проблемам детства и се-

мейного воспитания неоднократно 

обращались в своем творчестве и 

женщины-писательницы (упомянем 

повести Евгении Тур «Семейство 

Шалонских (Из семейной хрони-

ки)» (1880), С. В. Ковалевской 

«Воспоминания детства» (1890) и 

др.). В ХХ веке интерес писателей к 

указанной проблематике не угасает 

(М. Горький «Детство» (1912 – 

1913), А. Н. Толстой «Детство Ни-

киты» (1920), И. С. Шмелев «Лето 

Господне» (1927 – 1948) и др.). 

Проблемы воспитания, формирова-

ния личности ребенка и особенно-

сти ее художественного воплоще-

ния в русской литературе находятся 

в центре внимания современных 

литературоведов (см., например, 

труды Л. Н. Савиной [Савина, 

2018], Н. И. Николаева и 

Л. Ю. Шестаковой [Николаев, 

2021]. 

Особое место среди автобиогра-

фических произведений XIX века, 

поднимающих тему семейного вос-

питания, изображающих конфликт 

между родителями и детьми, зани-

мает повесть А. Я. Панаевой «Се-

мейство Тальниковых» (1847). Ав-

дотья Яковлевна Панаева (1820–

1893) – автор ряда произведений, 

посвященных судьбе женщины, ее 

роли в общественной жизни 

XIX века. Перу А. Я. Панаевой 

принадлежат повести «Безобразный 

муж», «Степная барышня», «До-

машний ад», роман «Женская доля» 

и другие; она автор интереснейших 

мемуаров, в которых отражена ат-

мосфера литературных и – шире – 

творческих кругов эпохи. Повесть 

«Семейство Тальниковых (Записки, 

найденные в бумагах покойницы)» 

под псевдонимом Н. Станицкий 

была опубликована Н. А. Некрасо-

вым в «Иллюстрированном альма-

нахе» (1848) и запрещена цензурой, 

увидевшей в произведении «без-

нравственность и подрыв родитель-

ской власти» [Чуковский, 1928, 

с. 97]. Одно из ярких произведений 

автобиографической прозы, в кото-

ром была заявлена тема трагедии 

детства, несвободы в семье, до-

машней жестокости, стало доступ-

но широкому читателю уже в 

ХХ веке (в издании, предпринятом 

К. И. Чуковским). 
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Методология исследования 

Феномен автобиографической 

прозы в последнее десятилетие 

находится в центре внимания ис-

следователей, о чем свидетельству-

ет появление серьезных литерату-

роведческих работ, в которых рас-

сматривается автобиографизм в 

различных ракурсах (например, 

труды Е. М. Болдыревой). Пробле-

ма художественной реализации об-

разов ребенка, мотива семейного 

воспитания также является акту-

альной в литературоведческой 

науке (труды Е. С. Седашовой, 

И. Б. Ничипорова, О. В. Резник). В 

последние десятилетия интерес к 

прозе А. Я. Панаевой (в том числе – 

к автобиографической прозе) рас-

тет, но при этом литературоведче-

ских работ, посвященных ее твор-

честву, в современном литературо-

ведении немного. Так наиболее 

полное исследование биографии 

(на основе архивных материалов) и 

творческого пути А. Я. Панаевой 

представлено в работах У. М. Дол-

гих [Долгих, 1976]. Исследование 

С. В. Татаркиной посвящено ген-

дерному аспекту творчества 

А. Я. Панаевой, литературовед рас-

сматривает различные варианты 

жизненного сценария женщины, 

реализованные в произведениях 

А. Я. Панаевой [Татаркина, 2002]. 

Проза А. Я. Панаевой с точки зре-

ния ее включенности «в самую ак-

туальную литературно-

политическую повестку» [Успен-

ский, 2023, с. 223] журнала «Со-

временник» рассматривается в ста-

тье П. Ф. Успенского и А. С. Федо-

това. Раннему творчеству А. Пана-

евой (в том числе – «Семейству 

Тальниковых) посвящено исследо-

вание А. В. Святославского, ука-

завшего, что проза Панаевой наме-

тила важные для современной ей 

литературы проблемы [Святослав-

ский, 2020]. Повесть «Семейство 

Тальниковых» становилась предме-

том интереса литературоведов в 

аспекте изучения автобиографиче-

ских мотивов (У. М. Долгих) [Дол-

гих, 1976], специфики хронотопа 

(О. А. Куянцева) [Куянцева, 2013], 

особенностей сюжетно-

композиционной организации 

[Шпилевая, 2021], в компаративном 

аспекте (Е. И. Самородницкая, 

Е. С. Горшкова) [Самородницкая, 

2021; Горшкова, 2019], в изучении 

мотивной структуры (Н. В. Лукь-

янчикова) [Лукьянчикова, 2020]. 

Результаты исследования 

 и их обсуждение 

Литературоведы, изучавшие 

специфику изображения детства, 

семьи в произведениях русской 

классической литературы XIX – 

XX веков, неоднократно отмечали, 

что детство в автобиографических 

повестях и романах многими авто-

рами мыслится как идиллический 

мир, рай, благословенное время, 

когда человек находится в гармо-

нии с собой и окружающими [Ни-

колаев, 2021]. Естественно, что в 

жизни ребенка происходят не толь-

ко радостные события (например, 

Николенька Иртеньев в повести 

Л. Н. Толстого переживает из-за 
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конфликта с учителем Карлом Ива-

новичем, обижается на Наталью 

Савишну и т. д.), но утрата детства 

и разрушение этого счастливого 

мира соотносится с каким-то по-

настоящему трагическим событием 

(смерть матери). В то же время 

необходимо отметить среди авто-

биографических произведений о 

детстве ряд таких, в которых суще-

ствование ребенка в семье изна-

чально не является идиллическим, 

ощущение несвободы, жестокости, 

подавления свойственно автобио-

графическому герою на протяже-

нии всего повествования («свинцо-

вые мерзости» жизни не только 

общественной, но и домашней 

изображает, например, М. Горький 

в повести «Детство»). Повесть 

А. Я. Панаевой показывает семью 

бесконечно далекую от идиллии, 

напоминающую не о «потерянном 

рае», гнезде, которое не хочется 

покидать, а об «аде», тюрьме, клад-

бище. Если в автобиографических 

повестях о детстве и воспитании в 

семье утрата близкого является 

трагедией, ведущей к утрате дет-

ского восприятия мира, к взросле-

нию, то в «Семействе Тальнико-

вых» мотив смерти является одним 

из ключевых, утраты сопровожда-

ют героиню постоянно. Полагаем, 

что с повестью «Семейство Таль-

никовых» обязательно нужно зна-

комить всех готовящихся к работе с 

детьми, так как это произведение, 

изображающее мир семьи, в кото-

рой к детям относятся жестоко, где 

дети страдают от боли, страха, 

одиночества, морального насилия 

со стороны взрослых, пробуждает у 

читателей сочувствие, сострадание, 

учит понимать, что может произой-

ти с ребенком, растущим в небед-

ной семье, среди множества, на 

первый взгляд, близких людей. 

Прототипизм, по мнению ряда 

исследователей произведений 

А. Я. Панаевой (П. Ф. Успенский, 

А. С. Федотов), является одной из 

специфических особенностей твор-

чества писательницы («Прототи-

пизм Панаевой тотально определя-

ет ее письмо и в этом плане отлича-

ет ее от других литераторов» 

[Успенский, 2023, с. 211]), черты 

многих ярких представителей эпо-

хи, с которыми была знакома Пана-

ева, отчетливо видятся в образах 

персонажей ее повестей и романов 

(например, в некоторых героях ро-

мана «Женская доля» угадываются 

черты В. Г. Белинского, В. П. Бот-

кина, Н. А. Добролюбова, а в геро-

ях романа «Мелочи жизни» – черты 

И. И. Панаева и Н. П. Огарева). Об-

разы видных писателей, критиков, 

актеров были воспроизведены 

А. Я. Панаевой не только в белле-

тристических произведениях, но и в 

знаменитых мемуарах – «Воспоми-

наниях» (1889), являющихся, без-

условно, значимым документом 

эпохи (несмотря на обвинения, зву-

чавшие в адрес мемуаристки, в не-

достоверности, субъективности, да 

и просто забывчивости). Родители 

Панаевой Я. Г. Григорьев (псевдо-

ним – Брянский) и А. М. Степано-

ва – актеры Александринского те-
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атра – выведены писательницей и в 

повести «Семейство Тальниковых», 

и в «Воспоминаниях». При этом 

необходимо отметить, что в неху-

дожественном произведении Пана-

ева упоминает об отце и матери 

(особенно о матери) достаточно 

сдержанно, приглушая эмоции. 

Жесткость, а порой и злобность 

отца, равнодушие матери, ее 

склонность к сплетням и интригам, 

любовь к азартным играм упоми-

наются в мемуарах, но внимание 

акцентируется на положении роди-

телей в театральном мире, их влия-

нии (преимущественно, когда речь 

идет о Якове Брянском). Кроме то-

го, в «Воспоминаниях» отец пред-

ставлен и как человек чрезвычайно 

смелый (мемуаристка рассказывает 

о спасении утопающих во время 

наводнения), с чувством собствен-

ного достоинства (о чем свидетель-

ствует сообщение о конфликте с 

директором Императорских театров 

П. И. Тюфякиным), бескорыстный 

и щедрый (упоминание о помощи 

молодым нуждающимся актерам). 

В повести же «Семейство Тальни-

ковых» отец (музыкант) показан 

как настоящий тиран и садист, не-

естественно жестоко относящийся 

к своим детям, мать – бессердечная 

эгоистка, для которой дети – обуза. 

Естественно, художественный 

текст предоставляет автору куда 

большую свободу в изображении 

персонажей, нежели «Воспомина-

ния», позволяет усилить эмоцио-

нальное воздействие на читателей 

за счет гиперболизации отрица-

тельных качеств героев, многочис-

ленности ситуаций, показывающих, 

как страдают дети в доме Тальни-

ковых. Однако, думается, что в по-

вести реальность отражена более 

достоверно, нежели в «Воспомина-

ниях», где перед А. Я. Панаевой 

стояла задача рассказать о родите-

лях прежде всего как о представи-

телях театрального мира современ-

ного им Петербурга. Свидетельства 

окружавших А. Я. Панаеву людей 

(Валериан Панаев, Н. А. Некрасов и 

др.) говорят о том, что жизнь ее в 

родительском доме была тяжелой. 

Мучительные воспоминания о жиз-

ни в семье приводят А. Я. Панаеву 

к замыслу показать ужасы соб-

ственного детства и юности в ху-

дожественном произведении. Хотя 

среди современников, несмотря на 

цензурный запрет, знакомых с со-

держанием «Семейства Тальнико-

вых», далеко не все одобряли мо-

лодую писательницу (так поэт 

Н. Ф. Щербина саркастически вы-

сказывался в своем «Альбоме ипо-

хондрика»: «Станицкого (Авдотью) 

во сне видеть предвещает отца и 

мать в грязь втоптать – лишь бы 

только плохую повестушку напи-

сать…» [Щербина, 1929, с. 148]), у 

Панаевой оказалось достаточно 

творческой смелости, чтобы пред-

ставить в повести не традиционную 

модель семейного воспитания и 

формирования личности ребенка, а 

трагическую историю загубленного 

детства. 

Повесть «Семейство Тальнико-

вых» имеет подзаголовок «Записки, 
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найденные в бумагах покойницы» и 

выстроена как воспоминания де-

вушки, которую зовут Наталья, о 

жизни в родительском семействе, о 

том воспитании, которое получили 

рассказчица и ее многочисленные 

сестры и братья. Семейство Таль-

никовых чрезвычайно велико: ге-

роями воспоминаний Натальи ста-

новятся родители, братья и сестры, 

родственники, упоминаются гувер-

нантка, прислуга, соседи. Семей-

ство Тальниковых – густонаселен-

ный мир (рассказчица упоминает, 

что в доме, помимо родителей и 

детей, «жило много родных: две 

сестры матери, сестра и мать отца» 

[Панаева, 1928, с. 104]), который 

организован хаотично, неупорядо-

ченно. Но главное – в этом мире, к 

сожалению, нет любви, заботы друг 

о друге, доброты: «Мать <…> мало 

занималась нами, зато мы мало от 

нее и терпели; но свирепость, в ко-

торую иногда впадал отец, была 

для нас слишком ощутительна» 

[Панаева, 1928, с. 105]. Необходи-

мо отметить, что в произведении 

писательница приступает к изоб-

ражению горестной жизни детей и 

жестокости взрослых сразу, чита-

телю не предоставляется возмож-

ность как-то эмоционально подго-

товиться к тем шокирующим по-

дробностям существования в доме 

Тальниковых, о которых вспомина-

ет Наталья (уже в первой главе рас-

сказчица представит во всем своем 

ужасе сцену избиения разъяренным 

отцом своих маленьких детей («Мы 

были окровавлены» [Панаева, 1928, 

с. 106], затем расскажет о том, что 

и между детьми порой происходи-

ли конфликты, заканчивавшиеся 

«ударами в лицо», упомянет, что и 

«милой» тетушке «доставляло осо-

бенное удовольствие наказывать 

меня» [Панаева, 1928, с. 108]).  

В отличие от того, как изобра-

жают семейное воспитание в авто-

биографических произведениях 

современники А. Я. Панаевой, ав-

тор «Семейства Тальниковых» по-

казывает детство как период, когда 

ребенок полностью подчинен дес-

потизму родителей. Единственный 

взрослый, о котором Наталья вспо-

минает без страха, неприязни, ис-

пытывая сочувствие, – это бабушка 

(«Бабушку мы очень любили, по-

тому что она нас баловала…» [Па-

наева А., 1928, с. 104]), поэтому 

смерть бабушки становится для 

рассказчицы настоящим горем. 

Безусловно, необходимо отметить, 

что в автобиографических произве-

дениях русских писателей, которые 

изображают детство как «рай», 

«идиллию», а родной дом как 

гнездо, которое не хочется поки-

дать, обязательны эпизоды, рису-

ющие печальные или неприятные 

события и переживания (например, 

Николенька Иртеньев («Детство» 

Л. Н. Толстого), помимо, разумеет-

ся, сильнейших чувств, связанных с 

болезнью, а затем смертью мамень-

ки, испытывает злость на учителя, 

обижается на экономку Наталью 

Савишну, расстраивается из-за вы-

сокомерия Сережи Ивина, впослед-

ствии стыдится из-за презрительно-



Мир русскоговорящих стран  

Н. В. Лукьянчикова 72 

го отношения к Илиньке Грапу). Но 

при этом светлые воспоминания 

преобладают над мрачными, семья, 

дом остаются для автобиографиче-

ского героя местом, где он познает 

любовь, где формируется его душа. 

Напротив, в повести А. Я. Панае-

вой «Семейство Тальниковых» дом 

изображен исключительно в мрач-

ных тонах, становится олицетворе-

нием жестокости, равнодушия. В 

сознании рассказчицы родитель-

ский дом соединяется с образами 

тюрьмы, могилы. 

Начиная с XVIII века в произ-

ведениях русской литературы, рас-

сматривающих проблему (и про-

цесс) воспитания, можно наблю-

дать наличие своеобразной «триа-

ды» участников этого процесса – 

взрослых, оказывающих влияние 

на формирование личности ребен-

ка. В эту триаду входят, в первую 

очередь, родители – главные люди 

в жизни юного человека, затем ня-

ня (или дядька) – простой человек, 

приносящий в процесс воспитания 

ребенка народность, естествен-

ность, доброту, и наконец, учитель 

(гувернантка) – образованный че-

ловек, ведущий своего воспитан-

ника в мир цивилизации, просве-

щения. В зависимости от того, ка-

ковы эти воспитатели, насколько 

они гуманны, мудры, терпеливы, 

ребенок чувствует или не чувству-

ет себя счастливым. Одну из 

наиболее ярких художественных 

реализаций такой триады можно 

видеть в комедии Д. И. Фонвизина 

«Недоросль» (родители (мать, 

обожающая своего ребенка, и бес-

словесный отец) – няня Еремеевна 

(готова вцепиться в каждого, кто 

обидит уже великовозрастного 

воспитанника) – учителя 

(Д. И. Фонвизин представляет раз-

ные типы: от совестливого, стре-

мящегося хоть чему-то научить 

Цыфиркина до нахального и со-

вершенно непросвещенного 

Вральмана). В произведениях 

XIX века о детстве (в особенности, 

в автобиографических повестях и 

романах) наблюдаем, какую роль в 

становлении личности юного ге-

роя, в формировании мира вокруг 

него играют родители, няня, учи-

теля. 

В повести «Семейство Тальни-

ковых» атмосферу несвободы, не-

доверия, страха создают прежде 

всего родители. Наталья подчер-

кивает, что мать – Марья Петров-

на – внешне выглядит довольно 

привлекательной, заботится о сво-

ей внешности, но при этом одевает 

дочерей в лохмотья, видит в под-

растающих девочках своих сопер-

ниц. Дети для Марьи Петровны – 

обуза, лишние рты, мать стремится 

как можно реже их видеть, поэто-

му в доме Тальниковых простран-

ство родителей отделено от про-

странства детей. Отец (в повести 

указано только его имя – Ан-

дрей) – музыкант, чья жизнь про-

текает по большей части вне дома. 

Его появление в доме по-

настоящему опасно для детей («В 

минуты своей раздражительности 

он колотил всех встречных и ло-
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мал все, что попадалось ему под 

руку» [Панаева, 1928, с. 104]). В 

русской литературе XIX века 

трудно найти подобного садиста 

по отношению к своим близким. 

Тальниковых-родителей даже 

смерть ребенка не способна заста-

вить искренне переживать. По-

весть начинается с изображения 

одного из сильнейших горестных 

воспоминаний рассказчицы – 

смерти одной из ее младших се-

стер («В комнате, освещенной 

нагорелой свечой, омывали тело 

умершей – шестимесячной моей 

сестры. Ее глаза с тусклым и непо-

движным взором наводили на меня 

ужас» [Панаева, 1928, с. 103]). Од-

нако родители не разделяют пере-

живаний героини, они проявляют 

абсолютное равнодушие к смерти 

собственного ребенка: «ни отец 

мой, ни мать не плакали» [Панае-

ва, 1928, с. 103]). Подобное отно-

шение к ребенку в данном эпизоде 

и в последующих свидетельствует 

о неестественности атмосферы в 

семье Тальниковых.  

Рассказчица подробно говорит 

о бесчеловечных условиях суще-

ствования в семье детей, лишен-

ных родительской любви, внима-

ния. Система воспитания в доме 

Тальниковых напоминает тюрьму, 

приют, казарму, но только не 

жизнь в любящей семье. С воспи-

танием у родителей Тальниковых 

связано прежде всего насилие над 

детьми: побои («Прочь! Надоели! 

Выдеру уши!» [Панаева, 1928, с. 

106]), унижения, голод (так, Ната-

лью часто оставляют без обеда и 

без ужина, строго наказывая брата, 

посмевшего принести сестре еды). 

Обращает на себя внимание то, что 

в семействе жестокость по отно-

шению к детям начинают прояв-

лять не только родители, но и те-

тушки, которые сами вынуждены 

порой терпеть несправедливость 

от хозяев дома.  

Далее Наташа вспоминает, что, 

когда умерла ее маленькая сест-

ренка, плакала только кормилица – 

и читатель готов вздохнуть с об-

легчением: вот он – простой чело-

век с добрым сердцем, для которо-

го смерть дитяти – настоящее горе. 

Однако рассказчица уточняет, что 

кормилица плачет не из-за жало-

сти к умершему ребенку, ее печа-

лит, что «золоченого повойника и 

шубы», которых лишилась из-за 

ранней кончины младенца, она не 

получит («погоди она [девочка] 

умирать пять, шесть месяцев, дело 

кормилицы было бы кончено, и 

обещанная награда не ушла бы от 

ее рук» [Панаева, 1928, с. 104]). 

Это воспоминание рассказчицы 

производит на читателя страшное 

впечатление, получается, что гне-

тущая атмосфера дома Тальнико-

вых и второго члена рассматрива-

емой «триады» (кормилицу, ня-

нюшку) трансформирует в чудо-

вище, думающее лишь о матери-

альном вознаграждении. Далее 

Наталья упомянет, что «умерло и 

было схоронено три сестры и один 

брат» [Панаева, 1928, с. 126], со-

общит о смерти любимой бабуш-
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ки, о гибели старшего брата Ми-

ши, который отправился на войну 

на Кавказ, чтобы только быть по-

дальше от ненавистного родитель-

ского дома, о самоубийстве поме-

шавшегося дядюшки. Еще раз от-

метим, что название повести со-

провождается мрачным подзаго-

ловком «Записки, найденные в бу-

магах покойницы». Таким обра-

зом, дом-тюрьма превращается в 

дом-кладбище. 

Моменты, когда взрослые об-

ращают внимание на детей, реша-

ют заняться ими, становятся для 

маленьких страдальцев еще более 

горестными, нежели те, когда на 

них не смотрят, не пускают в ро-

дительские комнаты. С ужасом 

Наталья вспоминает, как мать за-

ставляет ее учиться читать: «Чте-

ние началось; за каждую ошибку я 

получала толчок то в голову, то в 

спину» [Панаева, 1928, с. 119]). 

С особой болью рассказчица 

вспоминает момент, когда в семье 

появилась гувернантка. Образы 

гувернеров, домашних учителей в 

произведениях литературы XVIII – 

XIX веков весьма разнообразны 

(среди них встречаются лжеучите-

ля – Вральманы и Бопре, пьяницы 

и невежды, но есть и добрейшие 

Карлы Иванычи, искренне отно-

сящиеся к своим воспитанникам), 

однако монстра, подобного гувер-

нантке Тальниковых в русской ли-

тературе еще поискать. Само ее 

появление в доме не предвещает 

детям ничего хорошего, так как 

этой девице недавно отказала зна-

комая Тальниковых за жестокость 

по отношению к детям. Действи-

тельно, гувернантка представляет-

ся настоящей садисткой: «уши 

бедных малюток были всегда в 

крови; она нарочно отращивала 

себе средний ноготь и стригла его 

остроконечно, чтобы невинное 

наказание было чувствительней» 

[Панаева, 1928, с. 120]. Внешность 

гувернантки, ее манеры вызывают 

у детей отвращение и ужас, а вос-

питание заключается прежде всего 

в наказании, жестокой расправе 

над правыми и виноватыми. Таким 

образом, и третий член триады 

становится для детей тираном, 

лишающим радости, приносящим 

только боль и унижения. 

Особенно детей мучает отсут-

ствие в их жизни свободы, нор-

мального дружеского общения, 

прогулок, игр. Братья и сестры 

Наташи буквально заперты в дет-

ской, рассказчица подчеркивает, 

что дети Тальниковых почти нико-

гда не бывают вне дома. Одним из 

немногих отрадных моментов в 

жизни юных Тальниковых стано-

вится день, когда «рыжая» гувер-

нантка принимает решение поки-

нуть надоевшее ей семейство.  

Настоящей бедой для Феди – 

брата рассказчицы – становится 

решение родителей отдать его в 

учение к дядюшке. Вместо желан-

ного освобождения от тяжелой ат-

мосферы дома Тальниковых Федор 

попадает в еще более страшную 

обстановку дома дядюшки. «Па-

лач», как называет дядюшку рас-
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сказчица, издевается над племян-

ником, беспощадно сечет его, до-

водя несчастного мальчика до по-

мешательства.  

В традиционной для произведе-

ний отечественной литературы 

XIX века триаде, включающей ро-

дителей (отца, мать) – нянюшку 

(кормилицу, дядьку) – гувернантку 

(домашнего учителя), реализован-

ной А. Я. Панаевой в повести «Се-

мейство Тальниковых», нет ни од-

ного взрослого человека, который 

стал бы для детей опорой, приме-

ром, другом, любящим сердцем. 

Поэтому неудивительно стремле-

ние детей Тальниковых вырваться 

из стен этого дома, ставшего для 

них тюрьмой. Но «семейство 

Тальниковых» не отпускает детей-

жертв: мы упоминали, что для бра-

тьев и сестер Натальи возможен 

один путь – в могилу. Однако и те 

дети, которые не умерли в детстве, 

несчастны, дом остается для них 

местом, стесняющим свободу. 

Заключение 

Говоря о воспитании в «Семей-

стве Тальниковых», К. И. Чуков-

ский не случайно назвал его 

«уродливым», «варварским». 

А. Я. Панаевой важно показать, 

как влияет удушающая атмосфера 

нелюбящей семьи на ребенка, де-

лает его жизнь трагической. 

Таким образом, повесть 

А. Я. Панаевой «Семейство Таль-

никовых» является интереснейшим 

художественным произведением, в 

котором по-новому представлена 

модель семейного воспитания, 

произведением, обвиняющим 

окружение, не дающее ребенку 

чувствовать себя счастливым. По-

лагаем, что книга писательницы 

XIX века обязательно должна вой-

ти в круг чтения педагогов и сту-

дентов – будущих педагогов – как 

произведение, позволяющее по-

знакомиться с яркой художествен-

ной реализацией трагедии детства. 
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Аннотация. История развития межнациональных контактов подтверждает 

неизменную актуальность установления продуктивного взаимодействия с пред-

ставителями разных стран мира с целью развития устойчивых связей в сфере эко-

номики, политики, культуры. Основой межкультурного общения выступает диа-

лог культур, функциональным предназначением которого является многосторон-

няя трансляция духовных ценностей и идей, осуществляемая посредством языка. 

В работе приводится анализ культурных истоков, народных суеверий и способов 

представления понятия «пространственное направление» в китайском и русском 

языках. Концептуальное понимание пространства представлено во многих языко-

вых аспектах, однако существующие культурные различия создают препятствия 

для непосредственной межкультурной коммуникации. Цель статьи – выявить 

сходство и различие языковых коннотаций пространственных понятий «правый» 

и «левый», «Запад» и «Восток» на примере китайской и русской культур. В про-

цессе анализа национальных лингвистических значений выявляются репрезента-

ции исследуемых концептов в языковых единицах. В статье конкретизируются 

смысловые корреляты языкового сознания, установившиеся в культурных тради-

циях китайского и русского народа, отраженные в их специфических представле-

ниях о мире. Авторы приходят к выводу о том, что в процессе коммуникации 

важно учитывать дискурсивный аспект перевода пространственных концептов, 

что непосредственно влияет на качество понятийного контента. Знание стилисти-

ческой специфики и разнообразия пространственных концептов, рассмотренных 

на примере китайского и русского языков, окажет позитивное влияние на инте-
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грацию культурных связей, способствуя улучшению взаимопонимания и устране-

нию препятствий в межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация; концепты «правый», «ле-

вый»; «Восток»; «Запад»; пространство; китайская и русская культуры 
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Abstract. The evolution of international contacts confirms the constant relevance of 

establishing productive interaction between people from different countries of the world 

in order to develop sustainable ties in the spheres of business, politics, and culture. The 

basis of intercultural communication is the dialog of cultures, whose functional purpose 

is to express spiritual values and ideas in a variety of ways through language. The arti-

cle analyzes cultural backgrounds, folk superstitions and ways of representing the con-

cept of “spatial direction” in Chinese and Russian languages. The conceptual under-

standing of space is represented in many linguistic aspects, but existing cultural differ-

ences create barriers to direct intercultural communication. The aim of the article is to 

find out similarities and differences between linguistic connotations of space concepts 

“right” and “left”, “West” and “East” in Chinese and Russian cultures. While analyzing 

national linguistic meanings, the authors identify representations of the concepts under 

study in linguistic units. The article specifies semantic correlates of linguistic con-

sciousness, established in Chinese and Russian cultural traditions and reflected in their 

specific perceptions of the world. The authors conclude that in communication it is im-

portant to take into account the discursive aspect of space concept translation, which has 

a direct impact on the quality of the conceptual content. Knowing the stylistic specifici-

ty and diversity of the space concepts in Chinese and Russian languages will have a 

positive impact on the cultural integration, contributing to better mutual understanding 

and eliminating obstacles in cross-cultural communication. 
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Введение 

Слово «коммуникация» проис-
ходит от латинского слова 
“communicatio” – «сообщение, пе-
редача». Первоначально этот тер-
мин использовался в информатике 
(К. Шеннон, 1848), кибернетике 
(Н. Винер, 1970-е гг.), а впослед-
ствии в социологии и психологии 
(Г. Трейдер, Э. Холл, 1954). Поня-
тие «коммуникация» интерпрети-
ровалось в разных вариантах: как 
наука и деятельность по передаче 
информации; как социальный кон-
такт; как способы взаимодействия 
людей друг с другом посредством 
письменных или речевых посылов. 
В последнем варианте синонимом 
«коммуникации» стал термин «об-
щение», то есть обмен между 
людьми информацией, мыслями, 
представлениями, эмоциями и т. п. 

Термин «межкультурная комму-
никация» впервые был использован 
в европейской научной среде в 
1972 г. при анализе особенностей 
межкультурного общения предста-
вителей разных культур [Samovar, 
2004]. Одно из самостоятельных 
определений межкультурной ком-
муникации было дано в книге 
Е. М. Верещагина и В. Г. Костома-
рова «Язык и культура»: «адекват-
ное взаимопонимание двух участ-
ников коммуникативного акта, 

принадлежащих к различным наци-
ональным культурам» [Верещагин, 
1990, с. 26]. Учитывая эти характе-
ристики речевого акта, становится 
очевидным, что межкультурная 
коммуникация – это активный дву-
сторонний (или многосторонний) 
процесс, в котором участвуют лю-
ди с разными культурными тради-
циями. 

В современной лингвистике ис-
пользуют два термина: «межкуль-
турная коммуникация» 
(“Intercultural Communication”) и 
«кросскультурная коммуникация» 
(“Cross-cultural Communication”). 
Первое подразумевает коммуника-
цию с представителями разных 
культур, а второе – как «пересека-
ющаяся культурная коммуника-
ция», то есть поэтапный процесс 
выстраивания отношений с пред-
ставителями своей культуры, а за-
тем с носителями другой культуры. 
Исследованиями в области крос-
скультурной коммуникации в 
настоящее время занимаются куль-
турологи, философы, социологи, 
психологи, педагоги и филологи, 
что характеризует эту область изу-
чения как интегративное, междис-
циплинарное пространство. 

В современном мире проблемам 
межкультурной коммуникации 
уделяется большое внимание, что 
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обусловлено расширением между-
народных связей в различных обла-
стях жизнедеятельности. В связи с 
чем обозначается проблема взаи-
мопонимания представителей раз-
ных культурных традиций в про-
цессе непосредственных речевых 
актов. Изучение и выявление линг-
вистических особенностей струк-
туры речи и форм другого языка 
может значительно облегчить пере-
водческий дискурс. 

Одной из ключевых проблем, с 
которой сталкиваются участники 
общения, является определение 
значения слов. Так, в китайском 
языке понятие «культура» – обо-
значается двумя иероглифами:  

«文 » – «письменность» и «化 » – 

глагол, а в буквальном переводе 
сочетаний двух иероглифов – 
«окультуривание людей» (то есть 
культура посредством языка влияет 
на мышление людей). В русском 
языке слово «культура» имеет ши-
рокое и объемное понятие, в кото-
рое включены ценности, нормы, 
традиции, обычаи, верования, зна-
ния, творческая деятельность, 
мышление, коммуникация и многое 
другое, что позволяет говорить о 
кумулятивной природе этого тер-
мина. Зная и понимая эти семанти-
ческие различия в китайском и рус-
ском языках, можно уменьшить 
степень разночтения тех или иных 
культурных явлений в процессе 
коммуникации. Важными вопроса-
ми в этой сфере является проблема 
языкового взаимодействия между 
представителями разных нацио-
нальных культур. Раскрытие и по-

нимание особенностей «другой» 
культуры возможно посредством 
диалога, который осуществляется 
при устном и письменном общении. 

Методы исследования 

В работе использован комплекс-
ный подход в выборе методов ис-
следования: системно-структур-
ный, историко-этимологический, 
культурологический, а также кон-
текстуальный анализ двух языко-
вых единиц пространственного 
направления: «правый» и «левый», 
«Восток» и «Запад». 

Теоретические основания  

исследования 

Способы осознания человеком 
«чужого» языкового пространства 
начинаются с его активного взаи-
модействия с партнером по обще-
нию и погружением (реальным или 
опосредованным способом) в куль-
турную среду. Анализируя понятия 
«правый», «левый» – направления 
пространства, мы ориентируемся на 
положение о том, что и само слово 
«пространство» является много-
значным. Согласно идеям 
В. Н. Топорова, в научной среде 
существуют две интерпретации по-
нимания этого слова – по Ньютону 
и по Лейбницу, – эти различия за-
ключаются в том, «что одно – от-
влечено от человека-наблюдателя, 
другое, напротив, “одушевлено” 
его присутствием» [Топоров, 1983, 
с. 228]. Исходя из этого, процесс 
восприятия человеком простран-
ственных объектов включает в себя 
не только образное их представле-
ние, но и субъективное к ним от-
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ношение, исходя из собственной 
картины мира, сформированной в 
конкретной культурной среде. 
Именно эти факторы лежат в осно-
ве национальных различий интер-
претации смысловых категорий 
языка. 

Язык – носитель культуры: 
«Язык – это средство для передачи 
осмысленного (интерпретирован-
ного) образа действительности от 
говорящего к слушающему» [Ко-
шелев, 2000, с. 40]. Посредством 
языка культура может восприни-
маться и передаваться людьми. 
Сущность передачи определенного 
смысла той или иной информации 
«состоит не в характере отдельных 
выражений, а в сочетании их в не-
которые единства, в художествен-
ной конструкции словесного мате-
риала» [Спешнев, 2017, с. 15]. Учи-
тывая динамичность развития язы-
ков, следует констатировать, что в 
процессе культурного наследова-
ния происходит формирование но-
вых функций, приводящих нередко 
к изменению семантики языковых 
единиц. При этом базовые языко-
вые конструкции преимущественно 
остаются неизменными. В частно-
сти, понятия, определяющие про-
странственные направления. 

Понятия «пространственная 
ориентация» или «пространствен-
ное направление» являются систе-
мой образов, отраженных в языко-
вой семантике, кроме того, они 
служат важным невербальным 
средством общения, так как люди 
разных культур формируют в своем 
сознании различные простран-

ственные представления, а их вос-
приятие отражается в повседнев-
ном использовании этих слов. Как 
отмечают русские исследователи 
(Вяч.Вс. Иванов, Н. И. Толстой, 
Б. А. Успенский и др.) понятия 
«правый» и «левый», а также «Во-
сток» и «Запад» занимают важное 
место в культуре и сознании людей. 

У каждого индивида в течение 
жизни складывается определенная 
картина мира, в которой языковая 
картина служит базовой единицей 
культуры, сформированной как на 
основе субъективного жизненного 
опыта, так и коллективного опыта 
народа, говорящего на определен-
ном языке. При этом следует отме-
тить, что совокупный образ про-
странства в языковом сознании не 
привязан к конкретному понятию 
«место», «среда» или «объект», он 
может интерпретироваться как 
парный образ, «объект – местопо-
ложение», «объект – процесс», 
«объект – деятельность», определяя 
таким образом что видит человек и 
где это находится, какая ситуация 
происходит в настоящее время и 
каково действие (подобную харак-
теристику дала Е. С. Кубрякова 
[Кубрякова, 2000]). 

Концепты «левый» и «правый» 

 в языковом сознании народов 

Китая и России 

Оппозиция «правый – левый» 
традиционно имеет большее значе-
ние в культуре этносов. Эти поня-
тия нередко воспринимаются в ка-
честве аксиологических противо-
поставлений, основанных на наци-
ональных традициях, выполняя 
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важную роль в различных сферах 
быта, культуры и религии, отражая 
мировоззрение, обыденные пред-
ставления носителей языка, а также 
этические, эмоциональные и нрав-
ственные нормы. 

Религиозная тематика – одна из 
традиционных областей русской 
культуры, в которой отражено 
представление русских людей о 
концептах «правый» и «левый». 
Православное вероучение, как свод 
догматических определений о 
взглядах, оценках, правилах и об-
разных представлениях о природе и 
обществе имеют особую систему 
ценностного понимания жизни. В 
христианстве считается, что рядом 
с каждым человеком находятся два 
начала: справа стоит ангел (добро), 
а слева – дьявол (зло) [Бо Цзин, 
2013]. В «Повести временных лет» 
летописец рассказывает об эпизоде 
крещения Руси как греческий фи-
лософ показывает князю Владими-
ру «запону» с изображением 
Страшного суда, на которой справа 
располагались праведники, а слева 
грешники [Греческий философ по-
казывает … ]. На иконе распятого 
Христа правая сторона означает 
веру, а левая – неверие, при этом 
правая сторона связывается с вер-
хом, а левая – с низом; Христос – 
это правая рука Бога (десница Бо-
га); на изображениях распятого 
Христа справа от него фигура рас-
каявшегося разбойника, а слева – 
нераскаявшегося. 

Когда православные верующие 
крестятся, то движение руки осу-
ществляется справа – налево. 

Очевидно, будь то крестное 
знамение или изображение на ико-
нах, в религиозных представлениях 
правая сторона символизирует 
«добро» и «справедливость», а ле-
вая – «зло и грех». 

В повседневной жизни русских 
людей многие суеверия и табу так-
же тесно связаны с определением 
левого и правого пространственно-
го расположения, например, посло-
вица «Никогда не плюй на правый 
бок, на праву сторону, потому что 
ангел-хранитель при правом боке, а 
дьявол при левом, на него и 
плюй…», «Кто на правом боку 
спит, заспит своего ангела-
хранителя» [Киселева, 2011, с. 96], 
«Бес слева ходит да на грех наво-
дит». В былинах также отражается 
предпочтительность правой сторо-
ны при выборе пути следования 
героев: «Кто вправо поедет, тот ца-
рем будет; кто влево поедет, тот 
убит будет». 

Китайцы выражают свою жизнь 
в философских культурных кодах, 
основанных на конфуцианских тра-

дициях, таких как: «Ли» (礼 [禮]) – 

нормы поведения; «И» (义 [義]) – 

«правда», «справедливость»; 

«Жень» （仁） – человеколюбие и 

др.). В китайской системе культур-
ных кодов нет понятия «добра» и 
«зла». Под влиянием древнекитай-
ской философии и закрепленной в 
сознании многими поколениями 
социальной (феодальной) системы 
китайцы верят, что «левые пользу-
ются уважением, а правые имеют 
низкий статус». В философии дао-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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сизма установлено положение о 
том, что Вселенная имеет две про-
тивоположные стороны «Инь» и 
«Ян» [Лю Шэньфэй, 2007], пред-
ставленных в категориях «верх и 
низ», «левый и правый», «фасад и 
тыл», «высокое и низкое» и т. д. В 
книге «Дао Дэцзин» сказано, что  

«君子居则贵左，用兵则贵右；吉

事尚左，凶事尚右，是以偏将军居

左，上将军居右» (’Благой государь 

в своем доме чтит левое, а идя вой-
ной, чтит правое. В счастливых со-
бытиях ценится левое, в несчаст-
ных событиях ценится правое. 
Младший полководец стоит слева, 
старший полководец стоит справа’) 
[Книга о Пути жизни. Дао-Дэ 
цзин … , 2017]. 

В военных действиях правая 
сторона символизирует честь. Это 
связано с тем, что в войнах в боль-
шинстве случаев правая рука дер-
жала оружие, а левая нога исполь-
зовалась в качестве опоры. Поэто-
му самый знатный человек или са-
мая важная персона располагается 
справа для защиты. Это также от-
ражает отношение китайцев к 
войне: даже если оружие приходит-
ся применять в качестве крайней 
меры, к войне следует относиться 
как к похоронам, что отражает 
уважение к жизни и негативное от-
ношение к войне. 

В нормах повседневного этике-
та при проведении торжественных 
мероприятий, таких как банкеты, 
жертвоприношения, свадьбы и т. п., 
левая сторона символизирует честь, 
уважение и статус – именно с этой 
стороны стоят / сидят наиболее по-

четные гости. В китайском языке 

есть фразеологизм « 虚 左 以 待 » 

(’Освободите место слева, чтобы 
поприветствовать высоких гостей’). 

В свою очередь, такие события 
как похороны, природные и техно-
генные катастрофы, убийства и т. п., 
в основном, воспринимаются ки-
тайцами как совершенные справа, 
что констатирует, в том числе по-
чтительное отношение к неудачным 
и печальным событиям. Это отража-
ет понимание и применение про-
странственных ориентиров левых и 
правых почестей в древнем Китае. 

Суеверия о «левом» и «правом», 
связанные с частями тела. Многие 
языковые информационные едини-
цы, выражающие концепты «лево-
го» и «правого» в национальных 
культурах, связаны с лицевыми и 
телесными знаками. Как в китай-
ском, так и в русском фольклоре, 
принято использовать «знаки» ча-
стей тела для предсказания удачи, 
судьбы, богатства или беды, несча-
стья, невезения. 

В телесный код человека входят 
такие части тела как рука, нога, 
глаз, ухо и др. Примером использо-
вания этих слов в русском языке 
служат многочисленные послови-
цы: «В правом ухе звенит – к доб-
рым вестям, в левом – к худым», 
«Если левое ухо горит – плохое о 
тебе говорят, правое – хорошее», 
«Правый глаз чешется – к смеху, 
левый – к слезам», «Правая бровь 
чешется – к свиданию с другом, 
левая – с лицемером», «Зудит ле-
вый локоть – человек скоро будет 
плакать, правый – радоваться», 
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«Правая ладонь чешется – к при-
были, левая – к убытку» [Киселева, 
2011, с. 96]. В сознании русских, 
когда они встают утром с постели, 
если правая нога опускается пер-
вой, день пройдет гладко, а если 
левая нога опускается первой, этот 
день будет неудачным: «Вставать 
надо с правой, а не с левой ноги». В 
повседневной жизни, если человек 
злится без причины, над ним будут 
подшучивать и говорить: «Он встал 
с левой ноги». 

Кроме того, в русских послови-
цах может быть использована лек-
сика, связанная с одеждой, что 
также демонстрирует связь с про-
странственным положением: «Если 
начать надевать одежду с левой 
руки, жди беды»; «Надеть одежду 
на левую сторону (наизнанку) – 
жди неприятность». 

Китайское суеверие о «левом» и 
«правом» относится только к лице-
вым знакам – «глазам». Например, 
есть несколько пословиц, которые 
наиболее часто употребляются в 

повседневной речи: «左眼跳财，右

眼 跳 灾 » (‘Подергивается левый 

глаз – знак богатства, а правый – 

знак беды’); «左眼跳福，右眼跳祸» 

(‘Подергивается левый глаз – пред-
знаменование счастья, а правый 
глаз – предзнаменование беды’);  

«左跳喜，右跳愁，左跳发，右跳

杀» (‘Подергивается левый глаз – 

предзнаменование радости, а пра-
вый глаз – предзнаменование печа-
ли, подергивается левый глаз – 
предзнаменование богатства, а пра-
вый глаз – предзнаменование убий-

ства’). Эта культурная коннотация 

есть в тексте песни «左眼皮跳跳» 

(“Ваньцзян”): «左眼皮跳跳，好事

要来到,… 左眼皮跳跳，吉祥的预

兆» (’Левое веко дёргается – при-

ближаются хорошие события... Ле-
вое веко – дёргается благоприятное 
предзнаменование’). 

Функциональное значение 

 «левый» и «правый» 

В процессе длительной истории 
развития трудовой деятельности 
люди обнаружили, что правая рука 
более гибкая, сильная, чем левая, и, 
хотя сенсорное восприятие одина-
ково, метафорическое и эмоцио-
нальное значение правой и левой 
руки в языке различны. 

В русском языке слово «правый», 
помимо обозначения направления, 
имеет положительное значение «за-
кон», «право», «справедливость» и 
«правосудие» [Дин Синь, 1998, с. 45, 
64]. Например, выражение «правая 
рука» в русском языке означает 
сильного помощника, заслуживаю-
щего доверия человека; фразеоло-
гизм «левой ногой делать что-либо» 
имеет переносное значение – «делать 
что-либо небрежно и “так себе”». В 
пословице «Правая рука всегда пра-
ва» первое слово относится к про-
странственному положению, а по-
следнее означает «правильное», 
«верное». Функциональное значение 
«правая рука» в русском языке имеет 
положительную оценку, фиксируя ее 
активное начало. 

В китайском языке функцио-
нальное значение «левый» и «пра-
вый» не имеет преимуществ в про-
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странственном местоположении. 

Например, в фразеологизмах  «左右

手» (‘левая и правая рука’) и «左膀

右臂» (‘левое плечо, правая рука’) 

слова «левый» и «правый» одина-
ково важны и не имеют оценочной 
позиции (ни положительной, ни 
отрицательной). Значение этих 
двух фразеологизмов идентично 
русскому пониманию значимости 
правой руки: «Самый могуще-
ственный помощник». В понима-
нии китайцев оба пространствен-
ных положения частей тела равно-
значны. 

Гендерное значение  

левого и правого 
Китайский концепт «мужчина – 

левая сторона, женщина – пра-
вая». Во множестве китайских пре-
даний и мифов можно найти опи-
сания деяний богов, которые 
научили людей пользоваться боже-
ственными дарами, среди которых 
больше представителей мужского 
пола: верховный бог Цзюнь (Вы-
дающийся Предок), Чжан Ши 
(Нежная Забота), Фу Си (создатель 
письменных символов в виде вось-
ми триграмм), Шень Нун (Кре-
стьянский бог), Чи Ю (бог войны). 
Женский пантеон китайских бо-
гинь: Мать – Правительница Запада 
(Сиванму), мать солнца Си Хэ (Ды-
хание – Слияние) и мать луны 
Чан Си (Вечное дыхание), 
Юаньцзюнь (Дева горы Тай) и др. 
Есть и бог попеременно меняющий 

свое мужское и женское начало – 
Хоу-цзы (даровавший людям про-
со). Более двух сотен мифологиче-
ских божеств упоминается в древ-
нем каноне «Книге гор и морей» 
[Каталог гор и морей … , 2004]. 

В Китае существуют разные 
мнения об источнике концептов 
«мужчина – это левая сторона, 
женщина – правая». В одном из са-
мых ранних мифов о сотворении 
мира указывается богиня Нюй Ва 
(Женщина Ва) – прародительница 
всего живого на Земле. В наиболее 
известных мифах, относящихся к 
III в., рассказывается о гигантском 
первочеловеке Паньгу (Свернутая в 
кольцо Древность) – перворожден-
ном человеческом существе, полу-
боге [Бирелл, 2005]. В этом мифе 
говорится, что после смерти Пань-
гу, бог солнца был преобразован из 
левого глаза Пангу, а бог луны – из 
правого. В народе принято считать, 
что бог солнца – это Фуси (мужчи-
на), а бог луны – Нюй Ва (женщи-
на) [Бай Лиин, 2009]. Исходя из 
этих мифов, мы можем сделать вы-
вод о том, что концепты о гендер-
ной оппозиции пространственных 
представлений укоренились в со-
знании китайцев с древних времен. 

Другая коннотация этих понятий 
связана с философией даосизма: 
Вселенная имеет два противопо-
ложных начала «Инь и Ян» 
(см. рис. 1). 
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Рис. 1. Изображение символики Багуа (Фэншуй) 

 
В середине этого рисунка чер-

но-белая «рыба Инь и Ян». Белый 
цвет – «Ян», черный – «Инь». 
Сильный характер мужчины при-
надлежит энергии «Ян» (слева – 
небо, солнце, день, жара, верх), а 
слабый характер женщины принад-
лежит энергии «Инь» (справа – 
земля, луна, ночь, холод, низ). 

В китайских популярных дет-
ских песнях и книжках также 
встречаются антропоморфные об-

разы «太阳公公» (‘Солнечный де-

душка’) и «月亮婆婆» (‘Лунная ба-

бушка’), которые между собой свя-
заны как Инь и Ян. День – мужской 
род, ночь – женский род. Когда го-
ворят о Солнечном дедушке, это 
означает, что уже рассвело, пора 
вставать и работать; говорят о Лун-
ной бабушке – уже темнеет, надо 
завершать работу. Приведем тексты 
детских песенок:  

 

《太阳公公》 Солнечный дедушка, 

太阳公公早上好 Доброе утро! Солнечный дедушка, 

小鸟叽叽喳喳叫 птицы поют шумно-шумно. 

阳光和雨露 Солнце, дождь и роса – 

浇灌我成长 Я рос здоровым благодаря им. 

月亮婆婆唱歌谣 Лунная бабушка поёт песенку. 

小蜜蜂也休息了 И Маленькой пчелке пора отдыхать. 

清风陪着我 И я в прохладном ветерке. 

慢慢的睡着 И я сладко сплю. 

 

А этой песне учат китайских де-

тей в начальной школе: «早晨起来

面对太阳，前面是东，后面是西，

左面是北，右面是南» (‘Когда вы 

встаете рано утром и смотрите на 
солнце, передняя сторона находит-
ся на востоке, задняя – на западе, 
левая – на севере, а правая – на 
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юге’) [Учебник китайского языка, 
2016, с. 90]. Таким легким спосо-
бом детей с раннего возраста при-
общают к пониманию простран-
ственных ориентиров, настраивая 
сознание на восприятие националь-
ной языковой картины мира. 

Концепты «мужчина – левая 
сторона», «женщина – правая» ста-
ли общепринятыми понятиями для 
китайцев и широко используется в 
их повседневной жизни. Например, 
когда люди идут на прием к хиро-
манту, мужчины протягивают ле-
вую руку, а женщины – правую. В 
традиционной китайской медицине 
пульс у мужчин должен опреде-
ляться преимущественно на левой 
руке, а у женщин – на правой. А 
для полноты представления о со-
стоянии организма врач обязатель-
но «слушает» пульс на обеих руках, 
так как в организме человека при-
сутствуют две энергии – Ян и Инь. 

В китайском зодчестве и архи-
тектурных постройках также ис-
пользуется символика правого и 
левого месторасположения. Так, 
традиционно перед входом во дво-
рец императора или дом высокого 
сановника у входа стояли каменные 
фигуры справа львицы-самки и 
слева льва-самца, чтобы отгонять 

злых духов – шиши (石獅). Подоб-

ная традиция сохраняется и сего-
дня, как правило, в городе около 
входа в учреждение, банк или пе-
ред воротами административного 
здания установлены парные камен-
ные фигуры львов-храниителей. 

Следует подчеркнуть, что не-

смотря на разделение на «правую» 

и «левую» сторону, в жизни китай-

цев важно сохранить их равновес-

ное взаимодействие, обеспечивая 

таким образом гармонию суще-

ствования. 

Русские концепты «мужчина – 

правая сторона», «женщина – ле-

вая». В языковом сознании русских, 

как мы выяснили выше, «левая сто-

рона» символизирует «негатив», 

«слабость» и «бессилие», качества, 

которые присущи женщине; а «пра-

вый» – «позитив», «силу и власть» – 

которые присущи мужчине. 

До XV в., как отмечает 

В. В. Колесов, слово «правый» обо-

значало не пространственное рас-

положение (такое определение 

имело слово десный), а то, что счи-

талось правильным, честным, спра-

ведливым; аналогично, слово «ле-

вый» имело значение «кривой, 

ложный, нечестный» [Колесов, 

2023]. В русских пословицах это 

отразилось такими рассуждениями: 

«Суд правого кривого дела не вы-

правит», «Чья воля старее, та и 

правее», «Толковый сын – правый 

глаз отца» [Даль, 2006, с. 386]. 

В бытовой речи указание на ле-

вую или правую сторону может 

предсказать пол человека, с кото-

рым предстоит встретиться в бли-

жайшее время («Правая бровь че-

шется – к свиданию с мужчиной, 

левая – с женщиной»); у беремен-

ной женщины – пол будущего ре-

бенка («Будущая мама встает с по-

ла и при этом опирается на левую 

руку – к девочке, а если на пра-

вую – к мальчику»; «Малыш впер-
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вые шевелится в левом боку – это 

девочка, в правом – мальчик»; «Ес-

ли женщина ставит на возвышение 

первую ногу левую – родится дочь, 

правую – сын») [Приметы для бе-

ременных]. В книге А. Афанасьева 

«Мифы, поверья и суеверия сла-

вян» есть такое народное поверье: 

скорую смерть предвещают глаза 

усопшего: «Если у покойника оста-

ется открытым правый глаз, в доме 

умрет кто-нибудь из мужчин, если 

же – левый, то скончается кто-

нибудь из женщин» [Афанасьев, 

2002, с. 762, 765]. 

Как мы можем убедиться, в ки-

тайском и русском языках слова 

«правый» и «левый» используются 

достаточно активно. Общими сфе-

рами применения для обеих языко-

вых культур являются повседнев-

ность, народные представления (за-

крепленные в фольклоре) и гендер-

ные характеристики, при этом се-

мантические различия значитель-

ные. В русской языковой культуре 

область применения этих концеп-

тов, проявляется также в религиоз-

ных установлениях, в определении 

сторон горизонта, в то время как в 

китайской языковой культуре они 

конкретизированы в философских 

кодах, мифологии, государствен-

ном и военном этикете, архитекту-

ре и зодчестве. В отличие от китай-

ского представления о природных 

явлениях и объектах, использова-

ние пространственных понятий в 

русском языке не метафизируется, 

а наделяется оценочными критери-

ями, нравственными качествами 

личности. 

Концепты «Восток» и «Запад» 

Жизнь китайских людей с древ-

них времен была сосредоточена на 

сельском хозяйстве, и их жизнен-

ный опыт проистекает из наблюде-

ния за природой. Солнце восходит с 

востока и напитывает все растущее 

на земле – это символ света и новой 

жизни. На западе во время заката 

свет и тепло угасают – это символ 

упадка жизни и смерти. Например, 

фразеологизм «东山再起» (‘Гора на 

востоке снова возвышается’) отно-

сится к восстановлению сил после 

постигшей человека неудачи, а  

«日落西山» (‘Солнце садится за за-

падные горы’) обозначает человека, 

умирающего от старости, или то, 

что скоро придет в упадок. Древние 

китайские поэты использовали 

строку «夕阳西下，断肠人在天涯» 

(’Солнце садится на западе, люди с 

разбитым сердцем находятся на 

краю света’), чтобы выразить состо-

яние упадка в конце жизни. 

В китайской философии символ 

«Инь – восток» – представляет со-

бой весну, когда все оживает, – это 

символ жизни, а «Ян – запад» – 

осень, когда все увядает, погибает 

[Лю Цзин, 2019, с. 22-24]. 

В китайском языке «东风» (‘Во-

сточный ветер’) означает весенний 

бриз, что используется как метафо-

ра важных или значимых событий, 

таких как «万事俱备，只欠东风» 

(‘Все готово, остается только во-

сточный ветер’), а иногда обозна-
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чает подходящее время для начи-

наний, например: «改革的东风 » 

(‘Восточный ветер реформ’) – 

«Конг Мин позаимствовал восточ-

ный ветер». В свою очередь,  

«西风» (‘Западный ветер’) означает 

«осенний ветер», эта метафора ча-

сто использовалась древними по-

этами для выражения сентимен-

тальной, грустной осени и отраже-

ния печальных эмоции: 

«О западный ветер, 

Скажи мне, 

Скажи на милость, 

Зачем ты их всех 

Пригоняешь к моей подушке?»  

[Лю Дайбай] 

С точки зрения порядка стар-

шинства, в сознании китайцев по-

нятия «восток выше запада», а «ле-

во выше права» – сходны. Китайцы 

считают, что «山南水北谓之阳» 

(‘Юг от гор и север от воды назы-

ваются Ян’), поэтому большинство 

зданий в Китае выходят фасадом на 

юг. За обеденным столом важные 

гости сидят лицом к югу слева, 

то есть к востоку. Китайские выра-

жения « 做东 » (‘Быть хозяином; 

платить за угощение’) и «东道主» 

(‘Страна-хозяйка; Государство-

устроитель, организатор’) также 

свидетельствуют о важности указа-

ния Востока в традиционных ки-

тайских культурных концептах. 

Степень языковой сочетаемости 

«востока-запада-юга-севера» де-

монстрирует тенденцию к порядко-

вому уменьшению значимости. При 

построении фраз слово «восток» 

будет всегда первым, в то время 

как «запад» присутствует только в 

двух позициях, соответственно, 

«юг» – в единичных случаях, а «се-

вер» отсутствует (см. табл. 1). 

Таблица 1. 

Соотношение пространственных значение сторон света  
в языковом сочетании 

 

 

 

«Восток» обладает самой силь-

ной комбинационной способностью 

и может сочетаться с любым дру-

гим азимутом, а «Север» может по-

являться только после других слов. 

Приведем примеры:  

Восток восток – 

запад 

восток – юг восток – 

север 

Запад запад – юг запад – север × 

Юг юг – север × × 

Север × × × 
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东西（Восток – запад): 这条河

流是东西流向 – Эта река течет с 

востока на запад. 

东北（Восток – север): 东北的

冬天漫长而寒冷，常常有漫天飞舞

的雪花  – Зима на северо-востоке 

долгая и холодная, в небе часто ле-

тают снежинки. 

东南（Восток – юг): 东南风吹

来了芬芳的花香 – Юго-восточный 

ветер доносил благоухающий цве-

точный аромат. 

西南 （Запад – юг): 这条河流向

西南汇入大西洋  – Река течет на 

юго-запад в Атлантический океан. 

西北（Запад – север): 西北的夜

空，繁星闪烁，似乎在诉说着一段

古老而浪漫的故事，让人陶醉在这

神奇的意境之中 – Ночное небо на 

северо-западе с мерцающими звез-

дами, кажется, рассказывает древ-

нюю и романтическую историю, 

заставляя людей погружаться в этот 

волшебный художественный образ. 

В буддизме Запад – это чистая 

земля блаженства, куда люди от-

правляются после смерти. Поэтому о 

смерти часто говорят как о «驾鹤西

去» (’движении журавля на запад’),  

«归西» (’возвращении на запад’) и  

«上西天» (’переходе на Запад’). 

В гендерном значении, подобно 

понятию «левое и правое», «Во-

сток» символизирует мужчин, а 

«Запад» – женщин. Например, в 

древние времена название «东宫» 

(’Восточный дворец’) относилось к 

месту, где жил принц (наследник 

императора), « 西宫 » (’Западный 

дворец’), где жили жены императо-

ра;  «西厢» (’Западное крыло’) так-

же определяет место, где жили 

женщины, именно это словосочета-

ние постоянно использовалось в 

художественных произведениях 

для обозначения дворцовых поме-

щений для женщин. Так в романе 

Юань Чжэня «莺莺传 (‘Легенда об 

Инъин’), написанном во времена 

династии Тан, мы читаем: “待月西

厢下，迎风户半开，隔墙花影动，

疑是玉人来”（‘Луна перемещается 

в западную сторону, дверь с навет-

ренной стороны полуоткрыта, за 

стеной тень цветов шевелится, ка-

жется, что любимая дама подо-

шла’). Под западной стороной под-

разумевается дворец героини 

Инъин [Юань Чжэнь, 2020]. В дра-

ме Ван Шифу  «西厢记» (‘История 

западного флигеля’) Западный фли-

гель – это одновременно и дворец 

героини Инъин, а также место, где 

главные герои встречаются наедине 

(Инь Жун. «Образ Западного Фли-

геля». Газета: Guangming Daily, 

2020, 17 фев., 13-е издание). 

Поскольку Китай расположен на 

востоке земного шара, понятие  

«东方» («Восток») является и сим-

волом Китая. Этот концепт присут-

ствует во многих культовых 

наименованиях: «东方红» – Дун-

фанхун (‘Заалел восток’) – назва-

ние революционного фильма и пер-

вого искусственного китайского 

спутника Земли (Дунфанхун-1); в 
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тексте песни, фраза «Красное солн-

це встает на Востоке, его улицы 

полны сияния…» – иносказательно 

говорится о Китае. 

Несмотря на отсутствие кон-

кретных определений, связанных с 

концептами «Восток» и «Запад» в 

сочетании с пространственным ме-

стоположением «правый» и «ле-

вый», в языковой культуре Китая, 

тем не менее имплицитно присут-

ствует понимание гендерных раз-

делений в пространственных поня-

тиях и сопряженных с ними кон-

текстов. 

Концепт «Востока» и «Запада» 

в русском языке. Россия территори-

ально расположена на пересечении 

Востока и Запада, поэтому она так 

или иначе оказывалась под влияни-

ем культур стран Азии и Европы. И 

тем не менее она имеет собствен-

ную культуру, не относящуюся 

напрямую к восточной или запад-

ной: «Мы не принадлежим ни к За-

паду, ни к Востоку, и у нас нет тра-

диций ни того, ни другого» [Чаада-

ев, 2006, c. 21-22]. 

В православных храмах алтарь 

расположен на восточной стороне, 

олицетворяя эту сторону с восхо-

дом солнца, источником тепла и 

света (в «Священном писании» 

Иисуса Христа называют «Солнцем 

правды»); главный вход чаще всего 

располагается на западе (исключе-

ния бывают крайне редки и, как 

правило, они связаны с тем, что 

церкви размещались в зданиях, не 

связанных с христианскими устоя-

ми, например: в деревенских избах, 

музеях, клубах и т. п.). Над входом 

в церковь изображались сцены 

Страшного суда: с позиции христи-

анства, «Запад» олицетворяет суд, 

определяющий после смерти ново-

преставленную душу в рай или ад. 

Оппозиция «Восток – Запад» 

соответствует в русской речи лек-

сическим парам: «правый – левый», 

«мужской – женский», «хороший – 

плохой». В этой бинарности Восток 

символизирует «святость, правед-

ность, справедливость, благополу-

чие и изобилие, жизненность, изна-

чальность», а Запад – «нечистоту, 

неправедность, бедствие, смерт-

ность, завершенность»; «если идти 

все время на Запад, можно дойти до 

ада, а на Восток – до рая». Восток 

связывался с понятием начала, а 

Запад – конца [Славянские древно-

сти … , 1995, с. 445]. 

В русском фольклоре «Восток» 

символизирует мир, счастье и 

успех, а «Запад» – несчастье, не-

удачу и смерть. Примерами могут 

служить некоторые суеверия: «Ес-

ли кошка лежит мордою к востоку 

и умывается, то это предвещает 

хорошую погоду, если же к запа-

ду – то дурную»; «Если при рожде-

нии голова теленка обращена к во-

стоку – он доживет до зрелого воз-

раста, если к западу – падёт». 

В бытовых ситуациях смысло-

вые отношения пространственного 

местоположения также имели свое 

значение: на праздничном застолье 

по случаю свадьбы молодые сидели 

с восточной стороны; по правую 

руку от главы семейства за столом 



俄语国家评论 

Пространственные концепты «правое – левое», «Восток – Запад»  

в языковой культуре Китая и России 

95 

сидел старший сын или следующий 

по старшинству. 

В русских сказках левая сторона 

символизировала злую силу: «нале-

во пойдёшь – смерть найдёшь», 

«левый царь – недобрый царь, ле-

вая часть – подземное царство» 

[Колесов, 2023, с. 113]. 

Исконно фольклорным пред-

ставлением о сторонах света явля-

ется фразеологизм «На все четыре 

стороны», который часто встреча-

ется в русских сказках, отражая, 

представление о естественно-

научном миропонимании народов 

России. Семантическое значение 

этой фразы таково: «открытый мир, 

свободное пространство, вольная 

ширь». В повседневной речи этот 

фразеологизм имеет негативный 

оттенок, так говорят, когда хотят 

отделаться от неприятного челове-

ка: «Ну, ежели (если) тебе не по 

нраву здесь, можешь идти на все 

четыре стороны» [Цит. по: Моки-

енко, Фелицина, 1990, с. 139]. 

Доминирующей парой считает-

ся сочетание «Восток – Запад», 

фиксирующее направление пере-

мещения солнца, а пара «Север – 

Юг» имела второстепенное значе-

ние. Исходя из пространственного 

положения частей света, как и все 

народы мира, русские определяют 

природные явления идентично: 

«восход солнца на востоке и закат 

солнца на западе». Однако, в отли-

чие от китайского языка, в слово-

сочетаниях этих понятий в русском 

языке, первоначально указывается 

«Север» и «Юг» (северо-восток, 

северо-запад, юго-восток, юго-

запад), в то время как китайцы 

главными ориентирами считают 

«Восток» и «Запад». 

Сравнительный анализ концеп-

тов «Запад» и «Восток» также вы-

явил значительные различия семан-

тической интерпретации. Так, в 

русской языковой культуре исполь-

зование этих оппозиций представ-

лено в культовой православной ар-

хитектуре и иконописи, повседнев-

ной жизни, быту, фольклоре. Про-

тивопоставление проявляется в 

определении пространственного 

направления, гендерных характери-

стик, нравственной оценки, каче-

стве жизни. В китайской культуре 

эти языковые единицы наиболее 

частотны в философско-

религиозных представлениях о 

начале и завершении жизни, жиз-

ненной энергии человеческого тела, 

гостевом этикете, архитектурных 

постройках, кроме того, они неред-

ко выступают в роли символов и 

метафор важных событий. 

Заключение 

В сознании каждого человека 

присутствует представление про-

странства как визуальной среды, в 

которой он себя воспринимает од-

новременно и как субъекта, и как 

материального объекта. При этом в 

сформировавшейся картине мира 

пространственные концепты помо-

гают ему, прежде всего, вербализи-

ровать свое положение относитель-

но других объектов с тем, чтобы 

определить местоположение, и 
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только во вторую очередь – «оду-

шевить» эти понятия в культурном 

контексте. Такой алгоритм осозна-

ния пространственных понятий обу-

словлен многими факторами разви-

тия культуры как социального фе-

номена. Коллективное сознание 

народов включало в понимание про-

странственного положения объектов 

множество аспектов: природное 

окружение, местоположение в про-

странстве, гендерные отличия, осо-

бую характеристику и качества че-

ловека, этико-нравственные устои 

национального самосознания (отра-

женные в религии, философии, ми-

фологии и фольклоре). Семантиче-

ская оппозиция данных понятий от-

ражает физические («верх – низ», 

«правое – левое», «Восток – Запад», 

«женщина – мужчина», «жизнь – 

смерть» и др.) и духовные («прав-

да – кривда», «добро – зло», «ад – 

рай» и т. п.) компоненты, суще-

ствующих в сознании народов пред-

ставлений как о пространственной 

модели мира, так и аксиологическом 

аспекте миропонимания, что явля-

ется универсальным феноменом 

национально-культурного своеобра-

зия языкового сознания. 

Выделенные в настоящем иссле-

довании концептуальные понятия 

«правый» и «левый», «Запад» и 

«Восток» позволили выявить в язы-

ковых картинах мира Китая и Рос-

сии специфику функционирования 

этих единиц, а также обобщить их 

содержание в культурной символи-

ке народов. Выступая в роли устой-

чивых понятий, они отражают би-

нарную композицию языкового со-

знания, которая, в свою очередь, 

представляет собой концептуальное 

единство, выполняя важные функ-

ции и в мировоззрении, и в понима-

нии иерархического мироустрой-

ства, составляя красочную языко-

вую картину мира двух народов. 

Результаты сопоставительного 

анализа показали, что концепты 

пространственных направлений в 

языковых культурах Китая и Рос-

сии имеют как сходства, так и раз-

личия. Несомненное сходство об-

наруживается в признании первич-

ности природы, проявлении уваже-

ния к ней; в понимании этих куль-

турных концептов с позиции тра-

диций, обычаев, этических, мо-

ральных норм и оценок. В процессе 

межкультурной коммуникации это 

проявляется и фиксируется в кон-

кретных ситуациях общения, со-

держательных аспектах речи, что 

непременно должно учитываться в 

переводческом дискурсе, это может 

помочь коммуникантам избежать 

поведенческих и речевых недора-

зумений. 
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Аннотация. Традиционно медиатекст рассматривается коммуникативистами, 

медиалингвистами, лингвопсихологами как часть массовой информации, которая 

обладает определенной текстовой модальностью, особым типом автора, специфи-

кой канала распространения информации, адресованной массовой аудитории. С 

активным использованием искусственного интеллекта в производстве информаци-

онного контента круг исследований медиатекста заметно расширился, придав ему 

междисциплинарный характер: лингвистика, психология, философия, информаци-

онные технологии, этика, право. Одним из приоритетных направлений становится 

проблема авторства. Рассмотрению феномена автора медиатекста новостного фор-

мата, созданного ИИ, посвящены уже многочисленные исследования. Они касаются 

автоматизированного алгоритма, который применяется для оперативного освеще-

ния новостей, сбора, хранения и канализации информации, подходам к генерации 

текстов на заданные темы. В ближайшей перспективе в повестку дня встанет во-

прос об авторе медиатекстов публицистического стиля. В связи с этим уже сегодня 

намечается необходимость исследовать возможные этические риски, так как авто-

ром очерка, репортажа, интервью, рецензии может стать не человек как производи-

тель речи и ее субъект, а технологии, которые не способны создавать оригинальные 

тропы и фигуры речи. Поэтому этика искусственного интеллекта сегодня является 

одним из важных направлений техноэтики, лигвоэтики и профессиональной этики 

журналиста. Деятельность искусственного интеллекта приобретает сегодня творче-

ский характер, который исторически рассматривался только применительно к чело-

веку, а новые условия функционирования медиатекстов с учетом практики приме-

нения ИИ ставят перед исследователями вопрос об объектах авторских прав, со-

зданных искусственным интеллектом. 

Ключевые слова: медиатекст; искусственный интеллект; автор; информацион-

ный контент; техноэтика; профессиональная этика журналиста; объекты автор-

ских прав 
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Media text as an artificial intelligence product: the main directions  

of interdisciplinary research 
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Abstract. Traditionally, media text is viewed by communication researchers, media 

linguists, and linguo-psychologists as part of mass information, possessing a certain 

textual modality, a special type of author, and a specific channel for spreading infor-

mation addressed to general public. Due to the active use of artificial intelligence in 

producing information content, the range of media text research has expanded consider-

ably, making it interdisciplinary: linguistics, psychology, philosophy, information tech-

nologies, ethics, and law. The problem of authorship is becoming a priority. Numerous 

studies have already been devoted to the issue of the author of a news-format media text 

created by an AI. They concern an automated algorithm that is used for prompt news 

coverage, collecting, storing and channeling information and approaches to generating 

texts on given topics. In the near future, the issue of the journalistic media texts' author 

will be on the agenda. In this regard, it is necessary to study possible ethical risks, since 

the author of an essay, report, interview, or a review may become not a human being as 

a producer of speech and its subject, but technologies that are not capable of creating 

original tropes and speech figures. Therefore, the artificial intelligence ethics is now one 

of the important areas of technoethics, linguoethics and journalist professional ethics. 

The work of artificial intelligence today has acquired a creative character, which histor-

ically was regarded only in relation to humans, and the new conditions of media texts 

functioning raise the question of copyright objects created by artificial intelligence, tak-

ing into account its practical application. 

Key words: media text; artificial intelligence; author; information content; techno-

ethics; journalist's professional ethics; copyright objects 
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Введение 

Техника и технологии социаль-

ны по своей природе, потому что 

они меняют мир и способ мышле-

ния людей. Печатный станок, со-

зданный Иоганом Гутернбергом, 
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изобретение радио, телевидение, 

интернета внесли кардинальные 

изменения в деятельность человека. 

В 1953 году немецкий философ 

Мартин Хайдеггер в своей работе 

«Вопрос о технике» сказал о том, 

что в технике нет ничего техниче-

ского, и что техника имеет челове-

ческую суть, поскольку именно че-

ловек делает такой, какой она явля-

ет себя миру. Хайдеггер, опровер-

гая суждения об угрозе человеку со 

стороны техники и технического 

прогресса, отмечал, что в технике 

нет никакого демонизма, вместе с 

тем существо техники двусмыслен-

но. С одной стороны, техника по-

стоянно совершенствуется, за счет 

чего происходит наращивание про-

изводства, с другой стороны, сдер-

живает это производство, которое 

может нести угрозу миру. Изобре-

тение искусственного интеллекта 

(далее ИИ) кардинальным образом 

может изменить функционирование 

сложившихся социальных институ-

тов. Отсюда многочисленные дис-

куссии в обществе о рисках и пер-

спективах ИИ, которые ставят пе-

ред исследователями из разных 

научных сфер новые задачи. Ак-

тивно обсуждаются те изменения, 

которые уже произошли или могут 

произойти в ближайшем будущем в 

медицине, на транспорте, в образо-

вании, в сфере управления и др. В 

контексте данной статьи мы пред-

приняли попытку рассмотреть ос-

новные направления исследований  

медиатекстов,  созданных ИИ. 

Свой анализ мы не ограничили 

современным периодом, когда к ис-

пользованию ИИ научное сообще-

ство стало проявлять большой инте-

рес. Мы посчитали для себя необхо-

димым также проанализировать 

направления исследований особен-

ностей медиатекстов, при создании 

которых  человек всегда  тесно вза-

имодействовал с технологиями.  

Цель статьи – показать аспекты 

научных дискуссий об использова-

нии технологий в медийной практи-

ке, которые могут сегодня поднять 

проблему использования ИИ при 

создании медиатекста на уровень 

осмысления академическим и про-

фессиональным сообществом про-

блемы взаимодействия человека и 

техники и, тем самым выработать 

необходимые рекомендации.  

Методы исследования 

Медиатекст – это целостная си-

стема, вместе с тем его системные 

характеристики являются объектом 

исследований разных областей 

научных знаний: коммуникативи-

стики, журналистики, лингвистики, 

стилистики, этики, социологии, 

психологии, стилистики, культуро-

логии, права. Междисциплинар-

ность медиатекста обуславливает 

использование нами системного 

подхода, и в его рамках типологи-

ческого и системно-структурного 

методов исследования. Типологи-

ческий и системно- структурный 

методы позволяют выделить и оха-

рактеризовать направления иссле-

дований медиатекста по институ-
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циональному типу, способу произ-

водства, каналу распространения, 

форме создания и по предмету 

установления связей. 

Источниковая база исследова-

ния. В своей работе мы использо-

вали: 

− международные акты (напри-

мер: «Бернская Конвенция по 

охране литературных и художе-

ственных произведений» от 

09.09.1886 (ред. от 28.09.1979). 

− нормативно-правовые акты: 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 N 230-ФЗ, закон РФ от 

27 декабря 1991 г. N 2124-I «О 

средствах массовой информации», 

Указ Президента РФ № 124 от 

15.02.2024 г. «О внесении измене-

ний в Указ Президента Российской 

Федерации от 10 октября 2019 г. 

№ 490 «О развитии искусственного 

интеллекта в Российской Федера-

ции» и в Национальную стратегию, 

утвержденную этим Указом». 

− этические нормативные доку-

менты: медиаэтический стандарт 

Общественной коллегии по жало-

бам на прессу от 01.09.2021, Кодекс 

профессиональной этики россий-

ского журналиста Союза журнали-

стов России 23 июня 1994. Данные 

материалы предоставляют возмож-

ность изучить понятийный аппарат 

правого и этического регулирова-

ния СМИ и журналистики. Кроме 

того, анализ данной группы источ-

ников позволит выявить особенно-

сти положения «автора» в системе 

правовых отношений, возникших в 

истории развития авторского права; 

− труды Г. Я. Солганика, 

Н. С. Валгиной, Т. Г. Добросклон-

ской, Л. Е. Кройчика, Е. Л. Варта-

новой, Г. В. Лазутиной и др. 

Дискуссии 

Научные исследования феномена 

текста в доинтернетовскую эпоху в 

основном касались разных аспектов 

функционирования единого тексто-

вого пространства, состояния его 

формальных и содержательных 

структур. Текст также рассматри-

вался как результат речетворческого 

процесса, который завершен и объ-

ективирован в виде материального 

носителя (письменного документа). 

Ю. М. Лотман, И. Р. Гальперин, 

Н. С. Валгина и другие исследова-

тели отмечали его коммуникатив-

ную направленность. Текст как 

единица коммуникативного про-

цесса может существовать в про-

странстве массовых коммуникаций, 

потому что одной из важных его 

функций является удовлетворение 

коммуникативных потребностей 

людей. В советский период в прак-

тике отечественных исследований 

термин «массовые коммуникации» 

отсутствовал, вместо него исполь-

зовался термин «средства массовой 

информации». Термин «СМИ» за-

креплен на законодательном 

уровне. Так, в законе РФ «О сред-

ствах массовой информации» 

(1991) под СМИ понимается «пе-

чатное издание, сетевое издание, 

телеканал, радиоканал, телепро-

грамма, радиопрограмма, ви-
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деопрограмма, кинохроникальная 

программа, иная форма периодиче-

ского распространения массовой 

информации под постоянным 

наименованием (названием)» [Фе-

деральный закон от 27.12.1991 

№ 2124-1 (ред. от 02.12.2019) «О 

средствах массовой информации»]. 

Кроме того, в России средства 

массовой информации достаточно 

продолжительное время отождеств-

лялись с журналистикой. Например, 

в исследованиях известного теоре-

тика журналистики Е. П. Прохорова 

синонимом журналистики высту-

пают средства массовой информа-

ции, это исследователи  связывают с 

тем, что «одной из существенных 

стала особенность развития акаде-

мических подходов в России – тра-

диции приоритетного внимания к 

журналистике, понимавшейся в 

условиях идеологически детерми-

нированной публичной коммуника-

ции и как инструмент работы с об-

щественным мнением, и как творче-

ская профессия, вокруг которой 

сформировалась газетно-

издательская и телерадиовещатель-

ная система» [Вартанова, 2020, 

с. 13]. Е. Л. Вартанова, рассматривая 

особенности сложившихся академи-

ческих и профессиональных пред-

ставлений о характере массовой 

коммуникации, констатировала не-

разрывную связь текстовой дея-

тельности человека, которая всегда 

направлена на отображение дей-

ствительности, с выпуском книги, 

газеты, журнала, благодаря феноме-

нологической природе которых на 

страницах печатного издания фик-

сируются и отражаются самые 

сложные и разноплановые процессы 

материального и духовного мира. 

Термин «медиатекст» вошел в 

научный оборот отечественных ис-

следователей после того, как в ме-

дийном сообществе сложилось 

представление о медиа не как сред-

стве распространения информации 

или средстве коммуникации, а как 

о коммуникационном процессе, 

охватывающем все сферы жизни 

общества. Но этому предшествовал 

довольно продолжительный период 

времени, когда центральной кате-

горией массовой коммуникации 

оставался текст. Здесь важно заме-

тить, что текст как связное речевое 

высказывание был воспринят науч-

ным сознанием тоже не сразу, а 

лишь, когда стал тиражироваться и 

массово распространяться.  

В современном языкознании су-

ществуют разные подходы к иссле-

дованию текста, это обусловлено 

многообразием сфер его употребле-

ния. В аспекте данной статьи пред-

метом нашего внимания является 

текст как коммуникативная единица 

высшего порядка, посредством ко-

торой осуществляется речевое об-

щение. Сошлемся на Н. С. Валгину, 

по мнению которой «в тексте за-

ключена речемыслительная дея-

тельность пишущего (говорящего) 

субъекта, рассчитанная на ответную 

деятельность читателя (слушателя), 

на его восприятие» [Валгина, 2003, 

с. 6]. Г. Я. Солганик характеризует 

текст как один из сложнейших объ-
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ектов изучения, многоаспектный и 

практически и теоретически неис-

черпаемый [Солганик, 2005]. Вы-

движение в центр интересов линг-

вистики и других гуманитарных 

наук исследователь объясняет тем, 

что в нем скрещивается действие 

всех факторов, формирующих речь, 

речевое общение.  

Текст является не только пред-

метом анализа языковых единиц, 

он рассматривается в рамках меж-

дисциплинарных исследований 

разных направлений: семиотиче-

ских, стилистических, психолинг-

вистических, коммуникативно-

прагматических и др.  Он анализи-

руется со стороны структурных 

(как лингвистический объект) и 

содержательных категорий (с пози-

ции отражения в тексте действи-

тельности). В исследованиях ак-

цент делается на установлении гра-

ниц между текстуальностью и дей-

ствительностью. О. С. Гилязова 

объясняет эту  тенденцию введени-

ем в научных словарь термина 

«дискурс», который с развитием 

коммуникаций теряет свою лингви-

стическую определенность и при-

обретает статус междисциплинар-

ного методологического принципа 

социально-гуманитарного знания 

[Гилязова, 2007].  Исследование 

текста сопряженно также с рас-

смотрением категории «авторства». 

В отдельную группы исследований 

важно отнести труды, рассматри-

вающие категорию «модальности», 

которая выражает отношение авто-

ра к тому, что он сообщает.  Субъ-

ективная авторская модальность 

текста анализируется со стороны 

структурных и содержательных 

категорий. Структурные категории 

представляют текст как лингвисти-

ческий объект, а содержательные 

категории определяют процесс от-

ражения в тексте объективной дей-

ствительности.  

В контексте сказанного важно 

отметить, что в тысячелетней исто-

рии человечества можно просле-

дить два разновекторных процесса. 

С одной стороны, преобразование 

коллективного (фольклорного) ав-

тора в индивидуального творца, 

обладающего конкретным духов-

ным опытом, знаменует собой дви-

жение в сторону персональной ав-

торской ответственности за выска-

зывание. Благодаря чему в тексте 

звучат сугубо индивидуальные ин-

тонации автора, через которые 

текст приобретает смысловую це-

лостность как фрагмент культуры. 

С другой стороны, после прохож-

дения текста по каналам массовой 

коммуникации он освобождается от 

автора, который теряет свою связь 

с текстом. Печатный станок сделал 

книги, журналы, газеты доступны-

ми широким массам и открытыми 

для их интерпретаций. Благодаря 

чему текст в определенном смысле 

утратил свою сакральность, а чте-

ние литературы позволило простым 

людям развить свое мировоззрение, 

которое способствовало в даль-

нейшем реформированию и обще-

ственного порядка, и экономиче-

ского уклада жизни.  
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Таким образом, широкое толко-

вание текста продиктовано его 

многоаспектностью. В изучении 

природы текста наряду с сугубо 

лингвистическими подходами еще 

в доинтернетовскую эпоху стали 

использоваться коммуникативный, 

дискурсивный подходы, тем самым 

подчеркивая междисциплинарный 

характер в исследовании феномена 

текста, а также феноменологиче-

ский подход к анализу печатного 

издания, который показывает не-

разрывную связь текста с каналом 

его распространения. Все это под-

черкивает диалектическую взаимо-

связь текста с технологиями, кото-

рая носит глубинный характер. 

 

Медиа и медиатекст 

В контексте сказанного выше 

отметим, что медиатекст как тер-

мин оформился относительно не-

давно. Он впервые появился в ан-

глоязычных источниках в конце 

XX века, во многом благодаря раз-

витию таких каналов коммуника-

ции как радио, телевидение, интер-

нет.  М. Маклюэн, Ю. Хабермас 

ввели в научный оборот термин 

«медиа» как средство коммуника-

ции, используемое в его связях с 

человеком. Стремительное разви-

тие информационных технологий 

привело к усилению влияния 

средств массовой коммуникации на 

социум, текст-продукт трансфор-

мировался в текст-процесс. Со-

шлемся на Т. Г. Добросклонскую, 

которая отмечает, что текст при 

переносе в сферу медиа расширяет 

свои границы и, имея сложный 

комплексный характер, становится 

объектом междисциплинарных ис-

следований. «Здесь концепция ме-

диатекста выходит за пределы зна-

ковой системы вербального уровня, 

приближаясь к семиотическому 

толкованию понятия “текст”, кото-

рое подразумевает последователь-

ность любых, а не только вербаль-

ных знаков <…> уровень массовой 

коммуникации придает понятию 

“текст” новые смысловые оттенки, 

обусловленные медийными свой-

ствами того или иного средства 

массовой информации» [Доброс-

клонская, 2005, с. 28]. Т. Г. Доброс-

клонская вводит понятие «комму-

никативного фона», которое по сво-

ей направленности близко катего-

рии “дискурса” как сложного ком-

муникативного явления, которое 

дает представление о контексте, 

участниках коммуникации, особен-

ностях производства, распростране-

ния и восприятия информации, 

культуро-идеологическом фоне» 

[Добросклонская, 2005, c. 30]. 

Здесь важно заметить, что меди-

атекст своим появлением нарушил 

монополию журналистского текста, 

который долгое время практически 

единолично транслировал происхо-

дящие события через СМИ. И хотя 

в исследовании авторской деятель-

ности журналиста бытовало поня-

тие «журналистский текст», факти-

чески объектом изучения был не 

текст, а дискурс как социально 

упорядоченный механизм порож-
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дения речи в контексте ситуатив-

ных условий функционирования.  

Присутствие в современной ме-

диапрактике одновременно двух 

понятий «медиатекст» и «журна-

листский текст» обусловлено тем, 

что при общей близости – вопло-

щение реальности – у них разное 

назначение. Медиатекст более ши-

рокое понятие, которое обозначает 

разные типы текстов, среди кото-

рых есть и журналистский текст, 

который несет знание оперативного 

назначения. Журналистский текст 

может рассматриваться как один из 

типов знания, вырабатываемого 

специальной отраслью информаци-

онного производства. Журналист-

ский текст несет в себе оператив-

ное знание об изменениях действи-

тельности, благодаря чему проис-

ходит социальная ориентация лю-

дей в обществе.  Поэтому профес-

сиональный долг журналиста как 

автора текста  – гарантировать лю-

дям получение достоверной ин-

формации, честно отображая объ-

ективную реальность.  

Медиатекст – это текст в дей-

ствии, в основе которого лежит ме-

ханизм взаимодействия между ад-

ресатом и адресантом. Объектом 

исследователей медиа являются 

дискурсивные практики журнали-

стики – нормы, которые дают пра-

вовую и этическую регуляцию дей-

ствиям журналистов при создании 

ими текстов. «Значимыми дискур-

сивными практиками, идентифици-

рующими журналистику, являются, 

во-первых, отбор тем по признаку 

актуальности и общественной зна-

чимости для публикации в прессе. 

Во-вторых, практики выявления и 

обнародования разных мнений 

аудитории по заявленным инфор-

мационным поводам. В-третьих, 

практики соблюдения жанровых 

признаков в газетных и журналь-

ных текстах или практики устойчи-

вой, четко структурированной ор-

ганизации нарратива радио- и теле-

программы» [Чепкина, 2011, с. 83]. 

А также диалоговые особенности 

текста, который рассматривается 

как «факт и условие социального 

общения». Обратимся к  исследо-

ваниям Л. Е. Кройчика, который 

выделяет и анализирует ресурсы 

организации диалога в публицисти-

ческом тексте:  

− равноправие участвующих в 

коммуникативном процессе сторон; 

− релевантность – соответ-

ствие текста интересам аудитории; 

−  декодируемость сообщения, 

содержащегося в тексте;  

− конвенционность – интерес 

аудитории к точке зрения автора 

(более общо – к личности автора 

или к источнику информации);  

−  понимание того, что инте-

ресы аудитории учтены автором 

[Кройчик, 2015]. 

Исследователи и практики ме-

диа отмечают, что основой автор-

ской деятельности журналиста яв-

ляется духовный опыт, который 

журналист черпает из своего ак-

тивного взаимодействия с конкрет-

ной действительностью. Журна-

листское творчество как специали-
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зированный вид творчества отно-

сится к духовно-практической дея-

тельности. Журналист в процессе 

познания действительности всегда 

исходит из своих ценностных пред-

ставлений о мире, он всегда субъ-

ект – человек, управляющий своей 

деятельностью. Идея журналист-

ского произведения – это информа-

ция о системе ценностей, на кото-

рые опирается журналист, интер-

претируя происходящее. Сошлемся 

на Г. В. Лазутину, по мнению кото-

рой благодаря этому адресат пуб-

ликации получает возможность со-

отнести их с собственными ценно-

стями и принять или не принять 

авторскую оценку ситуации и трак-

товку проблемы [Лазутина, 2006]. 

Согласно мысли исследователя, 

освоение профессии – это не только 

технологический процесс, с учетом 

того, что в результате деятельности 

может происходить перелом в со-

знании человека, который в резуль-

тате может привести к изменению 

самой деятельности. Профессио-

нальная деятельность, в результате 

которой появляется текст, преобра-

зовывает самого журналиста, и он 

может перейти из одного в другой 

тип поведения, «тип жизни». Про-

цесс создания текста, творческий 

процесс, который не сводится толь-

ко к освоению «техники делания» 

[Лазутина, 2006]. 

Исследователи С. С. Распопова 

и И. В. Топчий фиксируют внима-

ние на социальной функции автора 

журналистского текста, отмечая, 

что он транслирует определенные 

нормы и ценности. В журналистике 

в отличие от художественной лите-

ратуры на первый план выходит не 

эстетическая, а социальная функ-

ция, поэтому журналист как автор – 

всегда социальный субъект [Распо-

пова, 2022]. Но в журналистских 

текстах «удельный вес» авторского 

«я» разный. В новостных текстах 

традиционно наблюдалось мини-

мальное присутствие автора, в 

очерке – максимальное.  

Медиакоммуникации, прежде 

ориентированные на нормативность 

использования литературного языка, 

под воздействием блогосферы все 

больше теряют позиции носителя 

коммуникативной нормы [Лебедин-

ская, 2023]. О. С. Гилязова характе-

ризует медиатекст, функционирую-

щий  в пространстве интернета как 

текст-интерактив, для которого ха-

рактерна постоянная перестановка 

акцентов: с автора на читателя и 

обратно, при этом автор не устраня-

ется окончательно: переставая счи-

таться творцом, он объявляется 

функцией, необходимой дискурсу 

[Гилязова, 2007].  

Несмотря на то, что сегодня си-

стема СМИ дифференцируется по 

каналу коммуникации, весь кон-

тент, произведенный печатными, 

телевизионными, радио СМИ, ак-

туализируется в интернете, за счет 

чего приобретает массовость, инте-

гральность, открытость. Эти свой-

ства медиатекста становятся пред-

метом пристального внимания фи-

лософов, лингвистов, социологов, 

культурологов, теоретиков медиа, 
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позволяя им выявить и рассмотреть 

особенности функционирования 

медиатекстов с позиции характера 

медиапроизводства и специфики 

медиапотребления. Благодаря вы-

сокому уровню развития массовых 

коммуникаций медиатекст получа-

ет новые характеристики, что поз-

воляет исследователям говорить о 

новом направлении лингвистики, 

которая изучает медиаречь. В сфере 

массовой коммуникации устойчивая 

дихотомия «речь устная – речь 

письменная» приобретает ряд спе-

цифических черт и особенностей. 

«Здесь многие тексты, создаваемые 

как устные, доходят до потребителя 

в письменном виде, а тексты перво-

начально письменные реализуются 

затем в устной форме» [Доброс-

клонская, 2005, с. 28]. Исследовате-

ли, отмечая роль технологий, в си-

стеме которых сегодня функциони-

рует медиатекст, говорят о смене 

его целеполагания: от традиционно-

го сообщения – к выстраиванию ин-

дивидуально-эмоционального об-

щения с аудиторией.  

Отдельное направление иссле-

дований касается вопросов автор-

ства медиатекста. Изобретение ин-

тернета изменило место автора в 

тексте и продолжило процесс его 

освобождения от автора. В актив-

ную речевую практику вошли такие 

понятия как «технический автор», 

«публикатор», которые представ-

ляют новый тип автора, ранее неиз-

вестный. В аспекте сказанного вы-

ше важно отметить, что цифровые 

технологии сделали возможным 

распространять контент с учетом 

разных каналов передачи информа-

ции. В результате чего возникли 

различные комбинации текста 

(письмо, звук, видео, анимация и 

др.). Это новая реальность измени-

ла исторически сложившиеся пред-

ставления о тексте как вербальном 

письменном или устном высказы-

вании. Современные технологии, 

доступ к которым сегодня открыт 

широкой массовой аудитории без 

жесткой привязки к профессио-

нальной деятельности, в частности, 

к журналистике, сделали медиа 

средой, где аудитория становится 

соавтором и зачастую автором тек-

ста. Причем, если текст сохраняет 

свою вербальную монополию и не 

перемещается в другую семиотиче-

скую плоскость, информация, ко-

торую он транслирует, не отлича-

ется необходимой полнотой.  

Современный медиатекст отли-

чается максимальной контекстно-

стью, так как высказывание всегда 

обращено к другому человеку. Ав-

тор медиатекста характеризуется 

открытой речью, многообразием 

авторского «Я» с учетом адресата-

массового читателя, слушателя, 

зрителя. Он сокращает дистанцию в 

общении с аудиторией, становится 

на позиции равноправного участ-

ника коммуникации: поэтому ха-

рактерной особенностью проявле-

ния автора в медиатеста становится 

его речь, которая приобретает раз-

говорный характер. Эта речь сло-

жилась в интернете, в блогах, фо-

румах, чатах непрофессионалов, 
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которые во многом формируют ре-

чевое поведение и профессиональ-

ных авторов. Медиатекст – это все-

гда результат коллективных усилий 

субъектов глобального мира, его 

смысловое ядро составляет система 

ценностей. Журналисты и другие 

участники массовой коммуникации  

формируют массовое сознание 

(идеи, нормы, настроения, пережи-

вания, привычки). Отсюда в по-

вестке дня возникает вопрос об от-

ветственности автора медиатекста 

перед аудиторией, так характер 

текстообразования определяет мен-

тальные миры. Медиатекст, функ-

ционируя в условиях развития ин-

формационных технологий, стано-

вится мультимедийным, так как 

тема текста раскрывается с помо-

щью фотографии, аудио-, видео-, 

графики, анимации и др. Этот текст 

становится гипертекстуальным, за 

счет внутренних и внешних ссылок, 

которые расширяют пространство 

текста через отсылки его к другим 

текстам.  Интерактивность, которой 

обладает текст, функционирующий 

в интернет-пространстве, видоиз-

меняет конфигурацию участников 

коммуникации, а также значитель-

но расширяются форматы взаимо-

действия (форумы, письма по элек-

тронной почте, чаты и др.). Иссле-

дователи отмечают, что для созда-

ния мультимедийного текста чаще 

всего используют специальные веб-

платформы, так как подготовка 

мультимедийного проекта с нуля 

требует много времени и трудоза-

трат.  

Из сказанного выше можно 

сделать вывод о том, что 

технологии существенным образом 

меняют текст, делая его открытой, 

устремленной во внешний мир 

системой, и в то же время придавая 

ему незавершенность и 

фрагментарность.  

Медиатекст и  

искусственный интеллект 

В начале XXI века произошло 

поистине революционное событие, 

к которому человечество шло в те-

чение столетий, был изобретен ИИ, 

который стал активно внедрятся во 

все сферы жизнедеятельности че-

ловека. Это открытие вызвало од-

новременно восторг и ужас, так как 

впервые в истории человечества 

технологии начинали влиять на ре-

альность. Поиски возможностей 

создания интеллекта у машины 

начались в середине XX века, впер-

вые об этом заговорили на конфе-

ренции в Стэндфордском универ-

ситете. А термин «искусственный 

интеллект» в научный оборот вел 

Джон Маккарти. В течение после-

дующих десятилетий велись  дис-

куссии, в рамках которых обсужда-

лись как перспективы, так и воз-

можные риски, вызванные появле-

нием ИИ. В 2022 году искусствен-

ный интеллект стал применяться 

как в повседневной, так и в профес-

сиональной жизни человека, вызвав 

большой общественный интерес. 

Что касается научного сообщества, 

то тематика исследований ИИ пока 
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ограничена сферами медицины, 

маркетинга, дизайна, финансов.  

Использование нейросетей в со-

здании медиатекстов рассматрива-

ется наиболее активно в аспекте 

авторских прав, этики и технологии 

работы с информацией. В контек-

сте сказанного выше отметим, что в 

соответствии с п. 1 ст. 1259 части 

четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее ГК 

РФ) объектами авторских прав яв-

ляются произведения науки, лите-

ратуры и искусства, а также про-

граммы для ЭВМ. Для того, чтобы 

произведение было защищено на 

законодательном уровне, оно 

должно быть самобытным и твор-

ческим. Но в связи с тем, что в пер-

спективе ИИ сможет создавать ори-

гинальные произведения, в этом 

сверхзадача его создателей, то по 

формальным признакам и репор-

таж, и реклама, и художественные 

произведения, и кино могут квали-

фицироваться как творчество, а 

нейросети как автор. 

Л. С. Артений, комментируя 

ст. 1257 части четвертой ГК РФ, о 

том, что автором произведения 

науки, литературы или искусства 

признается гражданин, творческим 

трудом которого оно создало, от-

мечает, что в соответствии с зако-

ном автором произведения науки, 

литературы и искусства может яв-

ляться только человек (гражданин), 

но не машина или программа ЭВМ, 

хотя нематериальный объект, со-

зданный такой программой или 

машиной, и может обладать при-

знаками объекта авторских прав 

[Артений, 2019].  

Исследователь М. О. Кухно по-

лагает, что в век информационных 

технологий, беспрепятственного 

доступа к большому объему дан-

ных практически невозможно со-

здать что-то, чего еще не повторял 

другой человек в схожей манере в 

другой период времени. Следова-

тельно, некорректно с экономиче-

ской и моральной точек зрения пы-

таться правоприменителям расши-

рительно толковать и применять 

понятие об исключительных правах 

на произведения, поскольку копи-

рование стиля еще вовсе не свиде-

тельствует о плагиате в творчестве 

ИИ  [Кухно, 2023]. Исследователи 

отмечают, что сегодня ИИ высту-

пает уже как автор и соавтор даже 

в литературе, машины пока обоб-

щают все то, что создано челове-

ком. Поэтому ни в одной стране 

мира пока не сложилась норматив-

но-правовая практика авторский 

прав ИИ. Вместе с тем есть иссле-

дователи (Марвин Мински и др.), 

которые полагают, что творче-

ство – это набор установок, кото-

рый можно выстроить как опера-

ционную систему. Отсюда предпо-

ложение того, что открытие и даль-

нейшее развитие ИИ будет способ-

ствовать реформированию автор-

ского права, которое с 1886 года 

(Бернская конвенция) определяла 

нормы авторского права. 

Одним из приоритетных 

направлений исследований исполь-

зования ИИ является этическая ко-
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дировка текстов, им созданных. С 

учетом того, что сегодня нейросеть 

уже производит новостной контент 

и обсуждается вопрос об ее исполь-

зовании при написании более 

сложных текстов (публицистиче-

ских, художественных, научных). 

По мнению М. М. Лукиной, 

А. В. Замкова М. А. Крашенинни-

ковой, Д. Ю. Кульчицкой, важно 

применение транспарентности со 

стороны редакций и право аудито-

рии на информацию об ИИ в ре-

дакционных практиках, запрет на 

передачу полномочий ИИ в вопро-

сах нравственного выбора при под-

готовке медиаконтента, совместная 

ответственность редакции и разра-

ботчиков программного обеспече-

ния за последствия работы систем 

ИИ, определение круга потенци-

альных тем, к которым этически 

неприемлемо применение искус-

ственного интеллекта и др. [Луки-

на, 2022].  

С появлением ИИ в повестку 

дня поставлен также вопрос о 

необходимости корректировки су-

ществующих представлений об 

этике. А. В. Миронов говорит о 

необходимости формирования тех-

ноэтики: «этика поступка, пре-

умноженного технической мощью, 

требует современной рациональной 

разработки. На современном этапе 

снова требуется рациональная эти-

ка как “recta ratio agibilium” – пове-

дение согласно разуму. Необходи-

мы создание и трансляция при по-

мощи образования норм этической 

ответственности за использование 

технических средств (научных до-

стижений)» [Миронов, 2021, 

с. 103].  

По мнению А. В. Разина, долж-

ны быть разработаны ограничения 

и заложены в искусственные ин-

теллектуальные системы, но назы-

вать эти ограничения этикой нель-

зя, так как этика – свод норм для 

поведения человека как обладателя 

свободной волей [Разин, 2019].   

С учетом того, что медиатекст 

представляет собой сконструиро-

ванную реальность, в рамках кото-

рой транслируются ценности, мне-

ния, представления о мире, а также 

выступает как способ хранения, 

передачи и трансляции ценностей в 

повестку научных дискуссий может 

быть поставлен вопрос о том, как 

нейросеть в процессе текстообразо-

вания будет отбирать националь-

ные паттерны, которые бы были 

адекватны социально политиче-

ским условиям. Активное проник-

новение ИИ в авторскую деятель-

ность ставит вопрос о соавторстве 

человека и машины. Сошлемся на 

Р. А. Есенина, который полагает, 

что процесс активного взаимодей-

ствия естественного с ИИ может 

вызывать вопросы психологиче-

ской сферы с учетом переменчиво-

сти человеческой натуры [Есенин, 

2023].   

Отдельную группу исследова-

ний составляют работы, в которых 

рассматриваются рекомендатель-

ные алгоритмы, которые активно 

используются сегодня при созда-

нии медиаконтента для сортировки, 
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классификации и оптимизации.  

«Применительно   к новым медиа 

это задачи подбора контента от-

дельным читателям, зрителям, 

слушателям, или группе аудито-

рии» [Шестерин, 2023 с. 404]. 

Н. О. Шестерин отмечает, что алго-

ритмы приоритазации потенциаль-

но уязвимы. Они могут понизить 

качество контента на платформе за 

счет несправедливой или чрезмер-

но жесткой деприоритизации «не-

желательного» контента. А также 

из-за  несправедливого обращения 

с создателями контента (жесткие 

или вовсе ошибочные баны или 

страйки, низкая оплата труда, пере-

кладывание обязанностей контроля 

качества с платформы на создате-

лей. «Видеоблогерам приходится 

зачастую исходить не из интересов 

аудитории или темы, а из парамет-

ров, которые учитывает алгоритм» 

[Шестерина, 2022, с. 110]. Таким 

образом, использование ИИ в про-

изводстве текстов снижает роль 

автора. Рекомендательные алго-

ритмы кардинальным образом из-

меняют процесс создания текста, 

сказываясь на самом контексте и 

условиях его продвижения.       

 

Результаты 

Сказанное выше позволяет го-

ворить о том, что человек на про-

тяжении тысячелетий, стремился к 

развитию научно-технического 

прогресса. Все средства коммуни-

кации, начиная с печатного станка 

до компьютера и интернета, карди-

нальным образом меняли жизнь 

людей, становясь существенным 

подспорьем для них. Триумфом 

развития технологий стало изобре-

тение ИИ, который сегодня стреми-

тельно вытесняет человека из мно-

гих сфер жизни. В медиасфере 

нейросети также активно заявили о 

своем присутствии. Сегодня нейро-

новые сети применяются в сфере 

искусства и творчества для созда-

ния генеративных моделей, генера-

ции новых музыкальных компози-

ций, рисунков, фотографий и дру-

гих произведений искусства. Оста-

новить развитие технологий невоз-

можно, это цивилизационный про-

цесс. Вместе с тем развитие 

нейросетей как любые технологи-

ческие достижения должно регули-

роваться со стороны этики и права. 

Исследователи отмечают, что в по-

вестку дня должен быть поставлен 

вопрос о необходимости перефор-

мулирования традиционных пред-

ставлений о взаимоотношениях 

машины с человеком.  Как справед-

ливо отмечает А. В. Миронов, се-

годня во взаимоотношениях чело-

века с техникой преобладает тех-

ника. Все традиционные формы 

межличностного общения отходят 

на второй план по сравнению с об-

щением при посредстве техниче-

ских устройств [Миронов, 2021]. В 

этих условиях обсуждение вопро-

сов правового и этического регули-

рования взаимоотношений челове-

ка и техники в медиасфере  стано-

вится приоритетным направлением 

научных дискуссий.  
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Заключение 

Завершая свое исследования, мы 

пришли к выводу о необходимости 

пересмотра существующих норм и 

стандартов с учетом того, что мир, 

в котором мы живем, становится 

все более технологичным, где ма-

шина в определенном смысле пре-

тендует на признание субъектно-

сти. Таким образом, одним из акту-

альных вопросов становится вопрос 

о сохранении субъектности челове-

ком. Наше утверждение мы строим 

на анализе процессов, которые 

происходят в медиасфере, где тех-

ника исторически выполняла вспо-

могательную роль. Движение тек-

ста к медиатексту, существующему 

в пространстве массовых коммуни-

каций, и дальше – к тексту, создан-

ному ИИ – путь, который прошло 

человечество в своем цивилизаци-

онном развитии. Теория медиатек-

ста пока базируется на научных 

идеях теоретиков классического 

текста, вместе с тем интерес к ис-

следованию медиатекста как «но-

вого» типа текста вызвал к жизни 

новые направления в лингвистике 

(медиалингвистика), в этике (ме-

диаэтика), в праве (медиааправо) и 

др. Медиатекст по своей текстовой 

модели – это дискурс, который 

устанавливает связи между дей-

ствительностью и контентом, авто-

ром и адресатом, вербальной и не-

вербальной информацией, звуком, 

видео. Он может существовать 

только в условиях массовой ком-

муникации, где он по природе сво-

ей включен всегда в разные медий-

ные структуры. Специфику текста, 

созданного ИИ, научному сообще-

ству еще предстоит осознать. С 

этой целью будут предприниматься 

междисциплинарные исследования, 

цель которых – выявить и охарак-

теризовать «искусственный» текст: 

структуру, ведущие признаки, об-

стоятельства функционирования, 

сферу потребления, этические рис-

ки и правовые нормы, а также пси-

хологические вызовы человеку, ко-

торый в новых технологических 

условиях поставлен перед необхо-

димостью пересмотреть свои от-

ношения с техникой. 

Мы не ставили перед собой цель 

выработки рекомендаций по внед-

рению ИИ в процесс производства 

медиатекста, так как функциониро-

вание нейросетей в медиа – явление 

новое как для практиков, так и для 

академических исследователей. В 

рамках данной статьи мы предпри-

няли попытку рассмотреть «движе-

ние» текста от формата письменно-

го сообщения, созданного челове-

ком к медиатексту как результату 

развития цифровых технологий.  

В ходе исследования мы пришли 

к следующим заключениям. Техни-

ка и человек на протяжении всего 

развития массовых коммуникаций 

теснейшим образом взаимодей-

ствовали между собой. Точкой пре-

ломления этих отношений всегда 

являлся текст, который, благодаря 

технологиям, постепенно терял 

свои первородные качества, такие 

как связь с автором-человеком, 

наделенным духовным опытом, 
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прежде всего. Изобретение ИИ 

можно рассматривать как результат 

взаимоотношений человека и тех-

ники. С одной стороны, это процесс 

цивилизационно обусловленный, 

который нельзя остановить, с дру-

гой стороны, непредсказуемый и 

опасный, так как лидирующее по-

ложение человека в состязании с 

машиной исторически формирова-

ла его социальную субъектность. 

Новые реалии вызывают к жизни 

новый формат исследований, ха-

рактеризующихся многоаспектной  

междисплинарностью. 
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Аннотация. Среди полноводных российских рек Волга занимает 

центральное место в национальном образе мира, несмотря на то, что по 

величине она всего лишь пятая. «Матушка-Волга», «исток русской души», 

«царица рек русских», «главная улица России» и «русский Нил», «река-

богатырь» – так в разные времена Волга звучала в народном сознании в 

зависимости от исторического контекста. Интересно, что штампы «великая 

русская река», «самая крупная и величественная река России», «Волга – всем 

рекам мать», «Волга-матушка раздольная и могучая, кормилица и 

спасительница» так прочно укоренились в нашем сознании, что кажется, будто 

они существовали всегда, и никто никогда иначе не говорил. Для писателей, 

поэтов, художников, композиторов, режиссёров и скульпторов именно «Волга-

матушка» стала музой, героиней историй, свидетельницей больших и маленьких 

событий. Образ этот, немного видоизменяясь в зависимости от исторического 

контекста, до определенного времени был одним из концептуальных в 

искусстве, а потом вдруг практически исчез. Что же послужило причиной 

такого явления? Значит ли это, что Волга утратила для нас свое значение 

«великой русской реки»? 

В результате исследования автор приходит к выводу, что образ Волги в 

современном изобразительном искусстве потерял свою неизменность и узнава-

емость, разбившись на симулякры или на визуальные коды, обращенные на ин-

терпретацию какой-либо авторской идеи. В сознании россиян Волга постепенно 

утрачивает статус «великой русской реки», связанной с национальной идеей. 

Художественные исследования Волги приобретают исключительно личный ха-

рактер, на первое место выступают темы памяти, утраты, травмы. Более того, 

сложность визуализации того, чего не существует, переносит исследование об-

раза Волги из пространственных видов искусств во временные. Предложенный 

анализ особенностей образа Волги в контексте идеи «новой визуализации» 

mailto:tango7@yandex.ru
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можно использовать в литературоведческих и междисциплинарных исследова-

ниях. 

Ключевые слова: образ Волги; волжский текст; новая визуальность; совре-

менное искусство; память; изобразительное искусство; трансформация; симу-

лякр; культура 

Для цитирования: Таланова А. Н. Художественная и философская транс-

формация образа Волги в контексте идеи «новой визуальности» // Мир русско-

говорящих стран. 2024. № 3 (21). С. 119-132. http://dx.doi.org/10.20323/2658-

7866-2024-3-21-119. https://elibrary.ru/BZMYBF. 
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Artistic and philosophical transformation of the Volga image  

in the context of the “new visuality” idea 
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university of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod 

tango7@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-4480-6474 

Abstract. Among great Russian rivers, the Volga occupies a central place in the na-

tional world view, despite the fact that it is only fifth in size. “Mother Volga”, 'the 

source of the Russian soul', 'the queen of Russian rivers', 'the main street of Russia' and 

'the Russian Nile', 'the hero river' – this is how the Volga is called in people's minds at 

different times, depending on the historical context. It is interesting that such clichés as 

“the great Russian river”, “the largest and most majestic river in Russia”, “the Volga is 

the mother of all rivers”, “the Mother Volga is vast and mighty, the breadwinner and 

savior” are so firmly rooted in Russian consciousness that it seems as if they have al-

ways existed, and no one has ever said otherwise. For writers, poets, painters, compos-

ers, directors and sculptors, the “Mother Volga” has been a muse, a heroine of stories, a 

witness of big and small events. This image, slightly modified depending on the histori-

cal context, was one of the conceptual images in the arts until a certain time, and then, 

all of a sudden, it practically disappeared. What caused this change? Does it mean that 

the Volga has lost its significance to us as a “great Russian river”? 

Based on the research, the author concludes that the image of the Volga in con-

temporary fine art has lost its immutable and recognizable character, splitting into 

simulacra or visual codes aimed at interpreting a certain authorial idea. In the Russian 

mind, the Volga is gradually losing its status as a “great Russian river” associated 

with the national idea. Artistic studies of the Volga become extremely personal, with 

themes of memory, loss, and trauma taking center stage. Moreover, the difficulty of 

visualizing what does not exist moves the study of the Volga image from spatial art 

forms to temporal ones. The proposed analysis of the Volga image features in terms 

of the idea of “new visualization” can be used in literary criticism and interdiscipli-

nary studies. 
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Введение 

Размышляя о Волге и ее худо-

жественном воплощении в про-

странственных видах искусства в 

период с XIX по XXI век, стоит 

вспомнить о том, что в середине 

этого временного периода, в 

ХХ веке, происходит трансформа-

ция визуальности, связанная с раз-

витием технических средств, спо-

собных тиражировать образ, 

вследствие чего он теряет свою 

подлинность, первичность и ста-

новится массовым. Визуальные 

копии обретают статус равнознач-

ных и равноценных оригиналу, а 

культовая функция оригинального 

изображения исчезает. Образ, 

утративший свою исключитель-

ность, начинает «обрастать» визу-

альными метафорами, и тогда воз-

никает необходимость уточнения, 

что мы имеем ввиду, считая тот 

или иной образ первичным.  Фе-

номен «новой визуальности как 

новой модели восприятия обуслов-

лен неизменностью и узнаваемо-

стью вещи, однако сам метод со-

зерцания изображения всегда 

предполагает додумывание уви-

денного, интерпретацию идеи в 

контексте эмпирического опыта 

зрителя и его “насмотренности” и 

способности памяти творчески 

включаться в аналитический про-

цесс» [Розин, 2016]. 

Проблемы визуальности входят 

в круг научных интересов гумани-

тарных наук и активно исследуют-

ся не только культурологами, но и 

литературоведами, искусствоведа-

ми и? конечно, философами, 

сформулировавшими теорию «фи-

лософских поворотов», важнейший 

из которых – иконический (визу-

альный) [Савчук, 2013]. Вопрос о 

бытии переводится в план анализа 

визуальных образов: «образы под-

меняют реальность, что, в свою 

очередь, ведет к утрате подлинно-

сти, рождая феномен симуляции 

реальности. Образы переходят в 

нас, мы начинаем видеть образами, 

симулируя, они замещают непо-

средственный опыт, становясь не-

заменимыми для здоровья эконо-

мики, для стабильности общества 

и реализации желаний» [Савчук, 

2013, с. 96].  

В данном исследовании мы об-

ратимся к образу, казалось бы, зна-

комому любому жителю России –  

к образу Волги. Чем отличается 

наше восприятие Волги от воспри-

ятия ее россиянами, жившими в 

XIX – XX веках? Обращение к иде-

http://dx.doi.org/10.20323/2658-7866-2022-4-14-5-28
http://dx.doi.org/10.20323/2658-7866-2022-4-14-5-28
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ям «новой визуальности» способ-

но, на наш взгляд, объяснить, по-

чему культовый, значимый для 

русского сознания образ Волги 

утрачивает свою подлинность в 

ХХI веке и распадается на много-

численные симулякры.  

Если оттолкнуться от определе-

ния, что образ – «род собранности 

сущего, т. е. не только видимого, 

но и, а может и в первую очередь, 

мыслимого, представляемого, про-

думанного» [Савчук, 2013, с. 97], 

то логично будет проследить, как 

мысленные формы генерируют ви-

зуальный образ Волги: «Река дви-

жется как через время, так и через 

пространство. Реки сформировали 

облик нашего мира; в них заклю-

чены, как выразился в “Сердце 

тьмы” Джозеф Конрад, “мечты 

мужчин, семена республик, зачат-

ки империй”. Они неизменно ма-

нили к себе людей и потому несут, 

подобно мусору, отвергнутые сви-

детельства прошлого» [Лэнг, 2019, 

с. 16].  

Данная статья посвящена осо-

бенностям художественного 

осмысления образа Волги в отече-

ственном изобразительном искус-

стве XIX–XIX веков и предприни-

мает попытку объяснить факт от-

сутствия Волги в поле внимания 

современных художников. Для 

раскрытия образа Волги необхо-

димо сделать небольшой экскурс в 

историю ее художественной визуа-

лизации.  

Результаты исследования 

Начнем с того, что появление 

любого образа в системе искусств 

имеет свой мотив: любое наше 

представление о чем-либо есть 

мысленная модель действительно-

сти [Флоренский, 1993]. В нацио-

нальном образе мира Волга заняла 

свое место только, когда наши 

предки обратили на нее внимание 

как на реку, объединившую россий-

ские земли. А это могло произойти 

только в середине XVI века, после 

покорения Иваном Грозным Казан-

ского и Астраханского ханств и 

объединения всей Волжской речной 

системы в пределах России. Только 

тогда у Волги появилась возмож-

ность стать предметом «особого 

внимания» и сформироваться в со-

знании русского народа как «вели-

кая русская река».  

Любопытно, что обыденное со-

знание соотносит появление «Вол-

ги-матушки» со стародавними 

временами, предполагая, что это 

название восходит к устному 

народному творчеству. Однако в 

исследовании М. В. Строганова 

«Большая Волга в русском фольк-

лоре» [Строганов, 2017] говорится 

о том, что «Волга, как и любая 

другая конкретная река, практиче-

ски не встречается ни в сказке, ни 

в былине, ни в обрядовой 

песне <…> Конкретная Волга по-

является в фольклорных жанрах, 

которые сформировались в более 

позднее время: в исторических 

песнях и преданиях» [Строганов, 

2017, с. 312], происходит это, по 

https://web.archive.org/web/20080229002824/http:/ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://web.archive.org/web/20080229002824/http:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_IV
https://web.archive.org/web/20080229002824/http:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://web.archive.org/web/20080229002824/http:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://web.archive.org/web/20080229002824/http:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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утверждению автора в XIX веке 

[Строганов, 2017]. Любопытно, 

что «подавляющее большинство 

фольклорных песен, в которых 

Волга приобретает символическое 

значение в сочетании с эпитетом 

«матушка», восходит к авторским 

произведениям, и они поддаются 

более или менее точной атрибу-

ции» [Строганов, 2017, с. 323]. Та-

ким образом, штамп «Волга-

матушка» представляет собой одну 

из моделей, позволяющую осмыс-

лить национальную и государ-

ственную идентичность: «за сто 

лет от Языкова и Цыганова до Ле-

бедева-Кумача и Михалкова сфор-

мировался образ Волги-матушки, 

который кажется теперь есте-

ственным и “старинным”, хотя 

возраст его, как выходит на повер-

ку, очень невелик» [Строганов, 

2017, с. 324]. 

Можно сказать, что Волга как 

великая русская река начинает 

осмысливаться в эпоху становле-

ния нового государства Российско-

го: она не просто природный объ-

ект, но река, протекающая через 

всю страну. Ее воспевают 

А. П. Сумароков, Н. М. Карамзин и 

И. И. Дмитриев. В оде «Долины, 

Волга, потопляя…» (1760) 

А. П. Сумароков называет ее «Пре-

славна мати многих рек», у Карам-

зина в стихотворении «Волга» 

(1793) появляются образы «свя-

щенной реки», «царицы», «мате-

ри», ставшие устойчивыми штам-

пами художественного образа этой 

реки. Только к началу XIX века 

Волга приобретает «сущность»: 

благодаря литературным произве-

дениям, она мыслима, представля-

ема, продуманна, ее легко можно 

визуализировать.  

Коренной перелом, сделавший 

Волгу объектом пристального изу-

чения художников и писателей, 

произошел к 1840-х годам, когда 

по реке стали ходить пароходы, и 

она превратилась в «главную ули-

цу России». С этого момента Вол-

га, выражаясь словами П. Флорен-

ского, – «мысленная модель дей-

ствительности» [Флоренский, 

1993, с. 37], соотнесенная с насто-

ящим настолько, насколько это 

может быть возможным. Здесь 

важно отметить именно соотне-

сенность реки с настоящим. Волга 

воспринимается исключительно в 

контексте «здесь и сейчас», актив-

ное освоение реки, развитие судо-

ходства, актуализируют ее образ.  

В 1838 году художники братья 

Г. Г. и Н. Г. Чернецовы отправи-

лись в путешествие по Волге от 

Рыбинска до устья Волги, итогом 

которого стала 746-метровая пано-

рама ее берегов, названная «Па-

раллель берегов Волги». Это была 

длинная бумажная лента, склеен-

ная из 1982 листов, на которой 

один из братьев рисовал правый 

берег, а другой – левый. Принцип 

демонстрации был следующим: 

зрители находились в помещении 

похожем на каюту, живописное 

полотно, закрепленное на двух 

вертикальных цилиндрах, распола-

галось за окном помещения и пе-
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рематывалось с одного цилиндра 

на другой. Так создавалась иллю-

зия движения, а зрители наблюда-

ли пейзажи волжских берегов. 

Необходимость познания про-

странства страны через детальное 

описание всех «сторон жизни» по 

географическому принципу не 

просто была осознана обществом, 

но воплощалась в разнообразных 

формах [Лескинен, 2013]. 

В 1856 году, по инициативе Ве-

ликого князя Константина Никола-

евича, организуется, так называе-

мая «литературная» экспедиция по 

Волге, ставшая рубежным этапом 

[Лескинен, 2013] в истории науч-

ного и художественного осмысле-

ния этой реки. Именно в этот пе-

риод художественный образ Волги 

наиболее масштабно разрабатыва-

ется как во временных, так и в 

пространственных видах искус-

ства. Начинает формироваться? так 

называемый «волжский текст» – 

многоуровневый, определяющий 

подход к самой реалии Волги и к 

воспринимаемым и транслируе-

мым этим образом смыслы [Крас-

никова, 2020].  

Во второй половине XIX – начале 

XX века Волгу активно начинают 

исследовать художники К. Гун, 

И. Шишкин, И. Репин, Ф. Васильев, 

А. Саврасов, М. Клодт, 

И.Айвазовский, А. Боголюбов, 

В. Суриков и др. В их произведени-

ях Волга – современная им река, 

обитатели ее берегов узнаваемы и 

актуальны. И даже в произведениях 

И. Левитана и М. Нестерова, поста-

вивших своей целью передать пси-

хологическое состояние героя про-

изведения, ощущается современ-

ность и состояние «здесь и сейчас». 

Начиная с 1860-х годов выходит 

большое количество путеводителей, 

путевых очерков и заметок, которые 

становятся медиапосредниками 

между природой и человеком. От-

дельным событием, становится по-

пуляризация почтовых открыток, 

которые путешествующие по Волге 

отправляют с разных береговых 

остановок. Наиболее масштабным 

становится проект выдающегося 

русского фотографа М. П. Дмитрие-

ва «Волжская коллекция» (1894-

1903 гг.), в котором Волга представ-

лена как мегаобраз, собравший в 

себе быт, культуру народов, живу-

щих на берегах Волги. 

Основная задача исследований 

XIX века – осмысление, уточнение 

знаний обо всем Поволжье как 

собственно русском регионе [Лес-

кинен, 2013], объединяющим нача-

лом которого признается Волга. 

Однако в начале ХХ века, когда 

мир начинает активно меняться и 

устойчивые формы человеческого 

бытия начинают разрушаться, ху-

дожественное и философское 

осмысление образа Волги макси-

мально переходит во временную 

плоскость, основной категорией 

которой становится Вечность, объ-

единяющая Настоящее, Прошлое и 

Будущее. Тогда Волга из объекта 

географического приобретает ста-

тус идеи. Своеобразным итогом 

поисков и размышлений стал очерк 
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В. Розанова «Русский Нил» (1907), 

в котором отразились все сформи-

ровавшиеся во второй половине 

XIX века метафоры, образы и ин-

терпретации «волжской темы». Но 

и тут Волга не теряет своего гло-

бального значения: Розанов отож-

дествляет реку с Россией в целом, 

обращая внимание на сакральный 

смысл, который заключен в этой 

великой русской реке.  

Начиная с рубежа XIX-XX ве-

ков во многом благодаря творче-

ству М. Горького, Волга приобре-

тает роль Демиурга, создавшего 

«волжского человека». Интерес к 

Волге переходит в сферу сакраль-

ного в связи с потребностью рус-

ской культуры начала ХХ века в 

духовном поиске. Волга становит-

ся медиумом, способным погру-

жать человека в благодатное со-

стояние, приходящее через приро-

ду от Творца. Волга – это святость 

вод, положительная предельность, 

высшая гармония и красота, ко-

ренные интуиции русской духов-

ности, обретающие форму в твор-

честве М. Нестерова, и даже 

И. Левитана. Стоит отметить важ-

ный факт: именно в это время че-

ловек и Волга связаны наиболее 

глубокими узами. Образ Волги ви-

дим и невидим. Он не имеет фор-

мы, как любой великий образ, но 

он присутствует в сознании людей. 

Наиболее точным художественным 

высказыванием в этом ключе ста-

новится «Купание красного коня» 

(1912) К. Петрова-Водкина, где, по 

словам А. Ипполитова, художник 

сумел достичь «синтеза прошлого 

и настоящего, указывающего доро-

гу к будущему» [Ипполитов].  

Именно в начале ХХ века про-

исходит вполне оправданная в кон-

тексте теории о «новой визуально-

сти» [Чакина, 2015] трансформа-

ция образа Волги: когда важным 

становится не сам образ предмета, 

а то, каким способом он репрезен-

тирован. Здесь стоит сделать от-

сылку к работам X. Ортеги-и-

Гассета, В. Вейдле, С. Булгакова, 

П. Флоренского и др. Несмотря на 

то, что советское искусство будет 

использовать образ Волги, создан-

ный искусством дореволюционной 

России, трансформация художе-

ственного образа великой реки бу-

дет происходить параллельно об-

щемировым тенденциям: к концу 

ХХ века Волга все равно исчезнет 

из актуального визуального ряда, 

произойдет окончательное разво-

площение шаблонного образа, его 

дематерилизация и разделение 

анализируемой формы на мель-

чайшие составные части. 

Давайте проследим, как это 

произошло. 

В конце 30-х годов ХХ века 

начинается новый этап представ-

ления Волги в живописи. Волга – 

река-богатырь, река-труженик, ко-

торая опять, благодаря советской 

мифологии, предстает в образе че-

ловека. В советском искусстве 

Волга отождествляется с Родиной-

матерью, она является символом 

свободы, простора, широты и ве-

личия духа советского человека. 
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Центральную роль в построении 

этого образа сыграли фильм 

«Волга, Волга» (1938), снятый 

Г. Александровым, и песня «Течёт 

река Волга» (1962), написанная 

М. Фрадкиным и Л. Ошаниным 

для панорамного кинофильма 

Я. Сегеля «Течёт Волга», исполня-

емая Людмилой Зыкиной. 

Однако, это длится недолго: в 

середине ХХ века на Волге начи-

нается строительство первых ГЭС. 

И вот тут обозначается любопыт-

ная трансформация реки, результа-

ты которой наблюдаем мы с вами: 

Волга не только становится поко-

ренной, индустриальной, она теря-

ет статус реки в гидрологии и пре-

вращается в «каскад гидротехни-

ческих сооружений с непроточным 

режимом» [Можно ли сейчас счи-

тать Волгу рекой? ... 2018]. Таким 

образом, последней масштабной 

визуализацией образа великой 

национальной реки можно считать 

монумент «Мать Волга», постав-

ленный в Рыбинске в честь строи-

телей Волгостроя в 1953 году 

(скульпторы С. Д. Шапошников и 

В. Малашкина, архитектор Н. Дон-

ских).  

С этого момента можно гово-

рить о том, что все образы Волги, 

созданные в искусстве второй по-

ловины ХХ века и до наших дней, 

подменяют реальность, рождая 

феномен ее симуляции. Земная ре-

альность утрачивает оптическую 

плотность благодаря индустриаль-

ным свершениям: строительство 

ГЭС, значимых транспортных со-

оружений (мостов) через Волгу 

определили появление новых тем, 

связанных с рекой, но постепенно 

уводили внимание от самой Волги. 

Здесь можно вспомнить творчество 

В. М. Юстицкого. Художника-

новатора, автора масштабного уто-

пического архитектурного проек-

та – движущегося моста через 

Волгу. 

Во второй половине ХХ века 

образ Волги в отечественном ис-

кусстве утрачивает свой масштаб и 

начинает выполнять чисто декора-

тивную функцию: теперь главны-

ми героями становятся лодки, де-

баркадеры, набережные. В город-

ских и сельских пейзажах Волга 

также утрачивает самостоятельное 

значение: художники используют 

ленту реки для колористической 

выразительности структуры про-

изведения, как цветовой акцент, 

или, следуя традиции используют 

состояния реки для создания обра-

за состояния героя произведения 

(см. произведения В. Овчинникова, 

Н. Галахова и др.). 

Противопоставленная урбани-

стическим картинам, Волга визуа-

лизируется как место отдыха и по-

степенно теряет свойства судоход-

ной реки, на которой кипит жизнь. 

Река, которая дает пропитание че-

ловеку, от которой зависит его 

процветание и удача.  

Любопытно, что к началу 

XXI века в творчестве современ-

ных художников определяется два 

направления в художественном 

изображении Волги.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%87%D1%91%D1%82_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%87%D1%91%D1%82_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Первое – вполне традиционное: 

в этом случае река – часть узнава-

емого пространства, ландшафта, 

с помощью которой художник 

«очерчивает» нужное ему видимое 

место – город, берег, обрыв или 

затон. В качестве примера можно 

привести картины, принимающие 

участие в масштабном проекте 

Большая Волга» – выставке произ-

ведений художников Приволжского 

Федерального округа. Это произ-

ведения «Стрелка» М. Полякова 

(2016), «Нижний Новгород – мой 

причал» Р. Соснина (2017), 

«Стрелка» П. Рыбаковой (2018), 

«Покров в Нижнем» Т. Арбековой-

Ульяновой (2013), «Старый город» 

Г. Груздевой (2014), «Самара» 

С. Щеглова (2016), «На Волге» 

А. Солдатенко (2018) и другие 

(смотрите каталог выставки произ-

ведений художников Приволжского 

Федерального округа БОЛЬШАЯ 

ВОЛГА XII).  

А вот в творчестве художников, 

работающих в русле эксперимен-

тальных художественных практик 

и медиумов, Волга превращается в 

хранителя культурной памяти и 

локальных историй (например, в 

работах художников Е. Стрелкова – 

проект «Молекулы Волги», 

В. Куприянова – проект «Фасады 

Волги» и др.). По словам Стрелко-

ва, его проект – это «попытка 

сквозь помехи времени и про-

странства уловить ноту подлинной 

волжской традиции» [Стрелков]. 

Самарский художник Кирилл 

Гуров, описывая Самару, называет 

только три слова: «Волга, Волга, 

Волга» [Абрамова]. Однако Гурова 

интересует не сама река, но ее бе-

рега, вернее – противоположный 

городу берег Волги, куда художник 

совершает «природные дрейфы» и 

создает портрет пройденного про-

странства: «В детстве в летнее 

время я жил на противоположном 

берегу Волги в селе Рождествено. 

Я наблюдал за природой с доста-

точно раннего возраста, и это по-

могло мне ее полюбить. Думаю, 

через общение с ней выстраивает-

ся иная модель мира: быть в сожи-

тельстве, а не заниматься порабо-

щением» [Абрамова].  

Современное изобразительное 

искусство перестает быть изобра-

зительным, оно приобретает дей-

ствие. Во временной пласт, эмоци-

ональный отклик переходит образ 

Волги. Это связано с тем, что сей-

час, для многих наших современ-

ников, ключевые понятия «Волга – 

матушка» и «Волга – великая рус-

ская река» лежат в плоскости 

«виртуального» прошлого, не свя-

занного с эмпирическими воспо-

минаниями репрезентационной 

памяти, а значит, это прошлое, 

следуя Делезу, никогда не станет 

для них настоящим, так как оно не 

сформировалось после. Современ-

ное искусство обращается к чисто 

виртуальному прошлому и предпо-

лагает, что Я постоянно разбивает-

ся на отдельные эпохи, поочередно 

являющиеся центрами для него. 

Таким образом, идентичность ни-

когда не может зафиксировать сама 
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себя, она постоянно ускользает от 

самой себя [Новикова, 2013]. Эта 

мысль объясняет стремление со-

временных художников использо-

вать Волгу как некий поток памя-

ти, своеобразную Лету, куда кану-

ли многие явления русской культу-

ры и благополучно забылись 

нашими современниками.  

Но и в этом случае универсаль-

ное значение реки утрачивается: в 

изобразительном искусстве Волга 

теряет свою текучесть и энергию: 

она все больше напоминает мифо-

логическую Лету, в которую кану-

ло все то, что было в жизни России 

до сегодняшнего дня, который 

ежесекундно безвозвратно уходит 

в прошлое.  

Заключение 

Современное искусство сегодня 

обращено в сторону memory 

studies, посвященным культуре 

воспоминаниям, – различных ис-

торико-культурных способов об-

ращения с прошлым. В этом кон-

тексте Волга рассматривается как 

«узел памяти», в котором сплелись 

очень разные культуры воспоми-

наний – от витальных, эволюцион-

ных, до воспоминаний, связанных 

с понятием утраты. К примеру, 

значимая часть культурного ланд-

шафта Нижегородского региона 

была утрачена в результате затоп-

ления при образовании Горьков-

ского водохранилища. Были затоп-

лены старейшие поселения возрас-

том более 800 лет. Понятие травмы 

или утраты актуализировалось в 

культурном поле Нижегородского 

региона в связи с вопросом о под-

нятии уровня воды Чебоксарского 

водохранилища: предполагаемые 

затопления могут коснуться как 

областных центров, так и некото-

рых районов Нижнего Новгорода.  

Интересно, что по результатам 

опроса, который мы проводили в 

рамках конференции «Среда. Куль-

тура. Текст» (ННГУ им. Н. И. Ло-

бачевского, Нижний Новгород, но-

ябрь, 2023), выяснилось, что среди 

выявленных у молодежи облака 

тэгов к слову «Волга» отсутствует 

определение «Река», тогда как у 

старшего поколения (после 45) еще 

возникают ассоциативные связи 

«матушка-Волга» и «великая рус-

ская река». 

Любопытно визуальное реше-

ние образов Волги и Оки на стенде 

Нижегородской области междуна-

родной выставки-форума «Россия» 

на ВДНХ (2024), где обе реки 

представлены в образах женщин, 

похожих на Сфинксов. Волосы ко-

торых обрезаны до плеч (утрачива-

ется «текучесть» рек, архетип жен-

ского). Более того, персонифици-

рована только «Ока»: на ней надет 

кокошник, который соотносит ее с 

русской культурой, а вот «Волга» в 

принципе никак не идентифициру-

ется, и никак не соотносится с об-

разом «великой русской реки». 

Здесь хочется привести еще один 

пример из интервью 2024 года со 

Снежаной и Ильей Михеевыми – 

самарскими художниками, курато-

рами, выпускниками Cамарской 

https://gallery-victoria.ru/ssa_school
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школы авангарда. На вопрос «Ка-

ким вы видите самарское искус-

ство через 5 лет?» они ответили: 

«Без ярлыка Волги» [Абрамова].  

Подводя итоги, отметим, что 

образ Волги в современном изоб-

разительном искусстве потерял 

свою неизменность и узнавае-

мость, разбившись на симулякры 

или на визуальные коды, обращен-

ные на интерпретацию какой-либо 

авторской идеи. В сознании росси-

ян Волга постепенно утрачивает 

статус «великой русской реки», 

связанной с национальной идеей, а 

в художественной среде приобре-

тает статус хранителя воспомина-

ний, своего рода потерянного рая, 

к которому мы все так стремимся, 

но рая не всеобщего, а индивиду-

ального. Художественные исследо-

вания Волги приобретают исклю-

чительно личный характер, на пер-

вое место выступают темы памяти, 

утраты, травмы. Более того, слож-

ность визуализации того, чего не 

существует, переносит исследова-

ние образа Волги из простран-

ственных видов искусств во вре-

менные. Предложенный анализ 

особенностей образа Волги в кон-

тексте идеи «новой визуальности» 

можно использовать в литературо-

ведческих или междисциплинар-

ных исследованиях.  

 
Библиографический список 

1. Абрамова А. Течения Волги: кто создает искусство в Самаре. URL: 

http://obdn.ru/articles/techeniya-volgi-kto-sozdaet-iskusstvo-v-samare (дата обраще-

ния: 07.07.2024).  

2. Бархатова Е. В. По берегам Великой Волги. Редкие фотографии ведущих 

русских мастеров второй половины XIX века. Из собрания Российской нацио-

нальной библиотеки (Санкт-Петербург). URL: http://www.hlr.ru/exib/Volga (дата 

обращения: 07.07.2024). 

3. Боголюбов А. П. Записки моряка-художника // Саратов. Волга. 1996. 208 с.  

4. Волга на берегах Невы : каталог выставки / Российская акад. художеств, 

Союз художников России, Санкт-Петербургский союз художников, Выставоч-

ный центр Санкт-Петербургского союза художников. Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский Союз художников. 2016. 96 с. 

5. Выставка произведений художников Приволжского Федерального округа 

БОЛЬШАЯ ВОЛГА XII. Каталог. Нижний Новгород, 2018. 200 с. 

6. Жюльен Ф. Великий образ не имеет формы, или Через живопись – к не-

объекту. Москва : Ad Marginem, 2014. 368 с. 

7. Ипполитов А. Эссе 1994-2008. URL: 

thelib.ru/books/ippolitov_arkadiy/esse_1994_2008-read-16.html (дата обращения: 

07.07.2024). 

8. Коробочко А. Панорама Волги академиков Г. и Н. Чернецовых / А. Коро-

бочко, В. Любовный // Чернецовы Г. Г. и Н. Г. Путешествие по Волге. Москва : 

Наука, 1970. С. 5-14. 

https://gallery-victoria.ru/ssa_school
http://obdn.ru/articles/techeniya-volgi-kto-sozdaet-iskusstvo-v-samare
http://www.hlr.ru/exib/Volga


Мир русскоговорящих стран  

А. Н. Таланова 130 

9. Кусмидинова М. Х. Формирование концепта реки в русской культуре на 

примере Волги // Теория и практика общественного развития. Серия: Философ-

ские науки. 2015. Вып. 21. С. 205-208.  

10. Лескинен М. «Волга – русская река». Из истории формирования и аргу-

ментации концепта // Вопросы национализма. № 4(16). 2013. С.  50-76. 

11. Лэнг.О. К реке. Путешествие под поверхностью. Москва : Ad Marginem, 

2019. 292 с.  

12. Можно ли сейчас считать Волгу рекой? URL: vodanews.info/mozhno-li-

sejchas-schitat-volgu-rekoj/?ysclid=lqy8ntghke193159115 (дата обращения: 

07.07.2024). 

13. Новикова В. Г. Британский социальный роман в эпоху постмодернизма. 

Нижний Новгород : Изд-во ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2013. 369 с. 

14. Розанов В. Русский Нил. Москва : Директ-Медиа, 2015. 168 с. 

15. Розин В. М. Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и по-

нимает мир. Москва : Либроком, 2021. 330 с. 

16. Савчук С. В. Феномен поворота в культуре XX века // Международный 

журнал исследований культуры. №1(10). 2013. С. 95-108.  

17. Стрелков Е. Волга на молекулярном уровне. URL: 

www.ng.ru/science/2022-12-27/15_8626_train.html? (дата обращения: 07.07.2024). 

18. Строганов М. В. Большая Волга в русском фольклоре // Фольклор 

Большой Волги: Сборник научных статей. Москва : РОСКУЛЬТПРОЕКТ, 2017. 

С. 310-329.  

19. Хартли Д. Волга. История главной реки России. Москва : Эксмо,  2024. 

560 с. 

20. Чакина Л. Л. «Новая визуальность» в свете теории кризиса искусства // 

Известия Самарского научного центра Российской академии наук. №1 (17). 

2015. С. 278-280. 

21. Чириков,Е. Н. Волжские рассказы и сказки / сост., вступ. ст. 

М. В. Михайловой, А. В. Назаровой. Нижний Новгород : Книги, 2021. 511 с. 

22. Шешунова С. В. Национальный образ мира как категория этнопоэтики 

русской словесности. в русской литературе // Проблемы исторической поэтики. 

№8. 2008. С. 5-17. 

23. Флоренский П. А. Анализ пространственности и времени в художе-

ственно-изобразительных произведениях. Москва : Прогресс, 1993. 324 с. 

Reference list 

1. Abramova A. Techenija Volgi: kto sozdaet iskusstvo v Samare. = Volga flows: 

who creates the arts in Samara. URL: http://obdn.ru/articles/techeniya-volgi-kto-

sozdaet-iskusstvo-v-samare (data obrashhenija: 07.07.2024).  

2. Barhatova E. V. Po beregam Velikoj Volgi. Redkie fotografii vedushhih russkih 

masterov vtoroj poloviny XIX veka. Iz sobranija Rossijskoj nacional'noj biblioteki 

(Sankt-Peterburg) = Along the banks of the Great Volga. Rare photographs of the 

leading Russian masters of the second half of the XIX century. From the Russian Na-

tional Library collection (St. Petersburg). URL: http://www.hlr.ru/exib/Volga (data 

obrashhenija: 07.07.2024). 

https://sciup.org/teoria-practica
https://vodanews.info/mozhno-li-sejchas-schitat-volgu-rekoj/?ysclid=lqy8ntghke193159115
https://vodanews.info/mozhno-li-sejchas-schitat-volgu-rekoj/?ysclid=lqy8ntghke193159115
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://www.ng.ru/science/2022-12-27/15_8626_train.html


俄语国家评论 

Художественная и философская трансформация образа Волги 

в контексте идеи «новой визуальности» 

131 

3. Bogoljubov A. P. Zapiski morjaka-hudozhnika = Notes by the sailor-painter // 

Saratov. Volga. 1996. 208 s.  

4. Volga na beregah Nevy : katalog vystavki = The Volga on the banks of the Ne-

va : exhibition catalog / Rossijskaja akad. hudozhestv, Sojuz hudozhnikov Rossii, 

Sankt-Peterburgskij sojuz hudozhnikov, Vystavochnyj centr Sankt-Peterburgskogo 

sojuza hudozhnikov. Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij Sojuz hudozhnikov, 2016. 

96 s. 

5. Vystavka proizvedenij hudozhnikov Privolzhskogo Federal'nogo okruga 

BOL''ShAJa VOLGA XII. Katalog = Exhibition of paintings by artists of the Volga 

Federal District BIG VOLGA XII. Catalog.  Nizhnij Novgorod, 2018. 200 s. 

6. Zhjul'en F. Velikij obraz ne imeet formy, ili Cherez zhivopis' – k ne-ob#ektu = 

The great image has no form, or Through painting to the non-object. Moskva : Ad 

Marginem, 2014. 368 s. 

7. Ippolitov A. Jesse 1994-2008 = Essays 1994-2008. URL: 

thelib.ru/books/ippolitov_arkadiy/esse_1994_2008-read-16.html (data obrashhenija: 

07.07.2024). 

8. Korobochko A. Panorama Volgi akademikov G. i N. Chernecovyh  = The Vol-

ga panorama by the academician G. and N. Chernetsovs / A. Korobochko, V. Ljubov-

nyj // Chernecovy G. G. i N. G. Puteshestvie po Volge. Moskva : Nauka, 1970.  

S. 5-14. 

9. Kusmidinova M. H. Formirovanie koncepta reki v russkoj kul'ture na primere 

Volgi = Forming the river concept in Russian culture on the example of the Volga 

River // Teorija i praktika obshhestvennogo razvitija. Serija: Filosofskie nauki. 2015. 

Vyp. 21. S. 205-208.  

10. Leskinen M. «Volga – russkaja reka». Iz istorii formirovanija i argumentacii 

koncepta = “Volga is a Russian river”. From the history of formation and argumenta-

tion of the concept // Voprosy nacionalizma. № 4(16). 2013. S. 50-76. 

11. Ljeng.O. K reke. Puteshestvie pod poverhnost'ju. = Towards the river. Jour-

ney under the surface. Moskva : Ad Marginem, 2019. 292 s.  

12. Mozhno li sejchas schitat' Volgu rekoj? = Can the Volga be considered a riv-

er now? URL: vodanews.info/mozhno-li-sejchas-schitat-volgu-

rekoj/?ysclid=lqy8ntghke193159115 (data obrashhenija: 07.07.2024). 

13. Novikova V. G. Britanskij social'nyj roman v jepohu postmodernizma = Brit-

ish Social Novel in the Postmodern Era. Nizhnij Novgorod : Izd-vo NNGU im. N. I. 

Lobachevskogo, 2013. 369 s. 

14. Rozanov V. Russkij Nil.= The Russian Nile.  Moskva : Direkt-Media, 2015. 

168 s. 

15. Rozin V. M. Vizual'naja kul'tura i vosprijatie. Kak chelovek vidit i ponimaet 

mir = Visual culture and perception. How one sees and understands the world. Mos-

kva : Librokom, 2021. 330 s. 

16. Savchuk S. V. Fenomen povorota v kul'ture XX veka = The phenomenon of 

the turn in the XXth century culture // Mezhdunarodnyj zhurnal issledovanij kul'tury. 

№1(10). 2013. S. 95-108.  



Мир русскоговорящих стран  

А. Н. Таланова 132 

17. Strelkov E. Volga na molekuljarnom urovne = The Volga at the molecular 

level. URL: www.ng.ru/science/2022-12-27/15_8626_train.html? (data obrashhenija: 

07.07.2024). 

18. Stroganov M. V. Bol'shaja Volga v russkom fol'klore = The great Volga in 

Russian folklore // Fol'klor Bol'shoj Volgi: Sbornik nauchnyh statej. Moskva : 

ROSKUL''TPROEKT, 2017. S. 310-329.  

19. Hartli D. Volga. Istorija glavnoj reki Rossii = The Volga. The history of the 

main Russian river. Moskva : Jeksmo,  2024. 560 s. 

20. Chakina L. L. «Novaja vizual'nost'» v svete teorii krizisa iskusstva = “New 

visuality” in the light of the arts crisis theory // Izvestija Samarskogo nauchnogo cen-

tra Rossijskoj akademii nauk. №1 (17). 2015. S. 278-280. 

21. Chirikov,E. N. Volzhskie rasskazy i skazki = The Volga stories and fairy ta-

les / sost., vstup. st. M. V. Mihajlovoj, A. V. Nazarovoj. Nizhnij Novgorod : Knigi, 

2021. 511 s. 

22. Sheshunova S. V. Nacional'nyj obraz mira kak kategorija jetnopojetiki russ-

koj slovesnosti. v russkoj literature = National worldview as a category of Russian 

literary ethnopoetics. // Problemy istoricheskoj pojetiki. №8. 2008. S. 5-17. 

23. Florenskij P. A. Analiz prostranstvennosti i vremeni v hudozhestvenno-

izobrazitel'nyh proizvedenijah = Analyzing space and time in fiction and painting. 

Moskva : Progress, 1993. 324 s. 

 

 

Статья поступила в редакцию 15.06.2024; одобрена после рецензирования 

17.07.2024; принята к публикации 20.09.2024. 

The article was submitted on 15.06.2024; approved after reviewing 17.07.2024; 

accepted for publication on 20.09.2024 



俄语国家评论 

____________________________________________ 

© Андрейченко Н. Н., 2024 

Креативные индустрии как стимул социально-экономического развития  

малых городов 

133 

Научная статья 

УДК 008 

DOI: 10.20323/2658-7866-2024-3-21-133 

EDN EPEHPC 

Креативные индустрии  

как стимул социально-экономического развития малых городов 

Наталья Николаевна Андрейченко 
Специалист Института государственной службы и управления, Российская акаде-

мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, г. Москва 

andreychenko-nn@ranepa.ru, https://orcid.org/0000-0001-8957-9802 

Аннотация. В статье предпринята попытка определения влияния культурной 

политики на социально-экономическое развитие малого города, раскрывающееся 

автором на примере моногорода Выкса Нижегородской области. Подобно многим 

моногородам России, его системообразующим фактором явилась металлургиче-

ская промышленность, что определило особенности социокультурного простран-

ства.  Креативные пространства в камерной обстановке малого города вдохнов-

ляют на преобразовательную деятельность и стимулируют развитие социокуль-

турного потенциала города, отражающееся в результатах творческой деятельно-

сти населения. Автор показывает, как изменение вектора культурной политики 

может повлиять на образ городской среды, стиль жизни молодежи посредством 

взаимовлияния экономики и культуры. Ключевой элемент данной взаимосвязи – 

ценности, которые в культурном капитале сочетают в себе экономическую и 

культурную составляющую.  

В основе концепции культурной политики Выксы лежит идея актуализации 

культурного наследия и создание общественных пространств. Открытие Арт-

резиденции «Выкса» – это не инфраструктурный проект, а «точка роста» для мо-

дернизации всех сфер жизни: креативное пространство наполняется позитивными 

практиками творческих индустрий, активным включением в развитие города 

предпринимателей. Данная практика доказывает, как позитивное внешнее воздей-

ствие на культурный капитал Выксы активизирует социокультурную деятель-

ность, которая, в свою очередь, благотворно влияет на экономическое развитие 

территории. Открытие пространства творческих индустрий укрепляет положи-

тельный имидж города, усиливает инвестиционную привлекательность, благодаря 

чему становится возможным благоустройство пространства и улучшение качества 

жизни местных жителей. 

В статье предлагается комплексный подход к использованию всех ресурсов 

культуры (воспитательно-просветительских, мировоззренческих, аксиологиче-
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ских, семиотических), выступающей инновационным фактором влияния на соци-

ально-экономическое развитие малого города. 

Ключевые слова: креативная экономика; креативные (творческие) индустрии; 

социокультурная среда; культурный капитал; социально-экономическое развитие; 

малый город; моногород; арт-резиденция; арт-пространство 
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Academy of National Economy and Public Administration, Moscow 
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Abstract. The article attempts to determine the influence of cultural policy on the socio-

economic development of a small town. The author examines the case of the single-industry 

town of Vyksa, Nizhny Novgorod region. Like in many single-industry towns in Russia, its 

backbone factor is metallurgical industry, which determined the specifics of its socio-

cultural space. Creative spaces in the chamber environment of a small town inspire trans-

formation activities and stimulate the development of the town's socio-cultural potential, 

which results in people's creativity. The author shows how changing the vector of cultural 

policy can affect the urban environment and the lifestyle of the youth through interaction of 

economy and culture. The key element of this interaction is the values which combine eco-

nomic and cultural components in terms of cultural capital.  

The concept of Vyksa's cultural policy is based on the idea of actualizing cultural 

heritage and creating public spaces. The opening of the Vyksa Art Residence is not an 

infrastructure project, but a “growth point” for modernizing all spheres of life: the crea-

tive space is filled with positive practices of creative industries, and entrepreneurs are 

encouraged to participate in the town's development. This experience proves how an 

outside positive impact on Vyksa's cultural capital activates socio-cultural work, which 

in turn benefits economic development of the territory. Opening the creative industries 

space promotes the positive image of the town, increases investment attractiveness, 

which leads to the improvement of the space and the quality of local residents' life.  

The article presents an integrated approach to using all the cultural resources (educa-

tional, ideological, axiological, semiotic), acting as an innovative factor that influences 

the socio-economic development of a small town. 

Key words: creative economy; creative industries; socio-cultural environment; cul-

tural capital; social and economic development; small town; single-industry town; art 

residence; art space 
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Введение 

Культурная политика базируется 

на понимании культуры в качестве 

фактора самореализации личности, 

стимула раскрытия созидательного 

потенциала общества, формы выра-

жения традиционной самобытности 

народа, духовно-нравственного 

стержня, обеспечивающего единство 

и безопасность общества и государ-

ства, в том числе оказывая влияние 

на социокультурные преобразования. 

Концептуально управление в сфере 

культуры региона обеспечивает вы-

страивание баланса между сохране-

нием (аутентичность культуры, ме-

ханизмы преемственности традиций) 

и изменениями (соответствие совре-

менным тенденциям, динамике со-

циокультурных преобразований, 

предоставление соответствующих 

условий для личностной самореали-

зации), тем самым обеспечивая раз-

витие всех аспектов жизнедеятель-

ности человека. Организация опти-

мального соотношения традиций и 

инноваций культуры производится с 

помощью культурного потенциала 

территории, экономических меха-

низмов, материальных ресурсов (фи-

нансовые и инфраструктурные) и 

человеческого капитала.  

Для понимания взаимосвязи 

между культурой и экономикой ав-

тор обращается к концепции «куль-

турного капитала» Д. Тросби, кото-

рая аккумулирует и актуализирует 

материальные и нематериальные 

ценности культуры в виде «куль-

турных активов». Культурный ка-

питал – «актив, воплощающий, 

хранящий или обеспечивающий 

культурную ценность в дополнение 

к любой экономической ценности, 

которой он может обладать» [Тро-

сби, 2018, с. 56]. В качестве ключе-

вого элемента данного взаимовлия-

ния представлены ценности. Так, 

если «обычный» капитал формиру-

ет экономическую ценность, то 

культурный капитал – экономиче-

скую и культурную. Выделяют две 

формы культурного капитала: ма-

териальный, подразумевающий ма-

териальное культурное наследие 

(здание, артефакты, достопримеча-

тельности, произведения искусства 

и др.) и нематериальный в виде 

нематериального культурного 

наследия (традиции, обычаи, веро-

вания и др.). При этом значитель-

ный запас капитала при внешнем 

воздействии на него активирует 

дальнейший поток услуг. Деятель-

ностью создания и распростране-

ния продукта интеллектуального 

творчества, которая объединяет 

«инновации в социально-

культурной, политической и эконо-

мической сферах», называются 

креативные (творческие) инду-

стрии.  

http://dx.doi.org/10.20323/2658-7866-2022-4-14-5-28
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В среде малого города ввиду ка-

мерности обстановки наиболее за-

метной становится личность от-

дельного человека, тем самым мно-

гозначителен вклад каждого в раз-

витие городской среды. В случае 

позитивной мотивации творческий 

потенциал личности раскрывается, а 

негативной – замыкается в себе, за-

ставляя других погрузиться в анало-

гичное состояние. Креативные про-

странства в среде малого города, с 

одной стороны, противостоят кол-

лективной пассивности и вдохнов-

ляют на преобразовательную дея-

тельность, а с другой стороны, сти-

мулируют культивирование социо-

культурного потенциала города, пе-

реходящее в трансляцию результа-

тов творческого процесса. В данном 

исследовании проводится обоснова-

ние влияния креативных индустрий 

на социально-экономическое разви-

тие малых городов на примере арт-

резиденции в городе Выкса Нижего-

родской области.  

Креативные индустрии:  

взаимосвязь социокультурного  

и экономического развития  

малых городов 

Проблему взаимовлияния эконо-

мики и культуры поднимали многие 

ученые. Начиная с конца 1990-х гг. в 

научных исследованиях прослежи-

вается формирование устойчивой 

тенденции к рассмотрению влияния 

социокультурных факторов на раз-

витие рыночной экономики 

(И. Е. Дискин [Концепция развития 

креативных (творческих) инду-

стрий … , 2021, N 2613-р], 

Л. И. Якобсон [Якобсон, 1991], 

С. В. Шишкин [Шишкин, 1992] и 

др.). Стала разрабатываться и дру-

гая точка зрения относительно воз-

можностей использования рыноч-

ных механизмов в сфере культуры. 

В своих работах Т. В. Абанкина 

[Абанкина, 2015а], Г. М. Галуцкий 

[Галуцкий, 2013], Б. Ю. Сорочкин 

[Сорочкин, 2005] и др. доказывали 

необходимость трансформации ор-

ганизационно-экономических мето-

дов планирования и регулирования 

социокультурных процессов, пред-

лагая новые подходы к поддержке 

культуры и решению социальных 

проблем при переходе к рыночной 

экономике. 

В разные периоды к теме взаимо-

действия культуры и экономики 

вновь стали обращаться исследова-

тели С. Н. Горушкина [Горушкина, 

2012], Е. В. Егоров [Егоров, 2022], 

А. Я. Рубинштейн и В. Ю. Музычук 

[Рубинштейн, 2015], развивающие 

тему «культуры как общественного 

блага». А. Б. Долгин [Долгин, 2006] 

продвигал идею отношения к культу-

ре в качестве «символического капи-

тала». Концепции социальной зна-

чимости культуры и её влияние на 

экономическое развитие продолжили 

Е. Антонов, А. Аузан, В. Брызгалин 

[Социокультурные факторы … , 

2019] и др. 

Роль культуры и творческих ин-

дустрий в условиях креативной 

экономики проблематизируют 

Т. В. Абанкина [Абанкина, 2020б], 

А. Р. Протасевич [Протасевич, 

2021], И. Ф. Симонова [Симонова, 
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2020] и др. В. В. Новосельская рас-

крывает особенности функциони-

рования креативных индустрий и 

значения в инновационном разви-

тии территории [Новосельская, 

2017]. Д. Тросби рассматривает 

роль креативной экономики в про-

изводстве культурных благ, услуг и 

культуры в экономическом разви-

тии и творческих индустрий [Тро-

сби, 2018]. 

Правовые основы культурной 

политики и, в частности, деятель-

ности креативных индустрий за-

креплены в следующих норматив-

но-правовых актах: 

− Конституция Российской Фе-

дерации [Конституция РФ, 1993]; 

− Основы законодательства Рос-

сийской Федерации о культуре [Ос-

новы законодательства … , 1992, 

N 3612-1]; 

− Основы государственной 

культурной политики РФ [Основы 

государственной … , 2014, N 808]; 

− Указ Президента РФ О нацио-

нальных целях развития РФ до 2030 

года и на перспективу до 2036 года 

[О национальных целях … , 2024, 

N 309]; 

− Стратегия государственной 

культурной политики на период до 

2030 года [Стратегия государствен-

ной … , 2016, N 326-р]; 

− Стратегия пространственного 

развития РФ на период до 2025 года 

[Стратегия пространственного … , 

2019, N 207-р]; 

− Концепция развития творче-

ских (креативных) индустрий и ме-

ханизмов осуществления их госу-

дарственной поддержки в крупных 

и крупнейших городских агломера-

циях до 2030 года (содержит цели, 

задачи, принципы, стратегические 

приоритеты и механизмы государ-

ственной поддержки творческих 

(креативных) индустрий) [Концеп-

ция развития … , 2021, N 2613-р]; 

− План мероприятий по реали-

зации в 2022 – 2025 годах Концеп-

ции развития креативных (творче-

ских) индустрий и механизмов 

осуществления их государственной 

поддержки до 2030 года [План ме-

роприятий … , 2022, N 2290-р]; 

− Локальные и специализиро-

ванные акты и др. 

В данном исследовании автор 

приводит пример деятельность арт-

резиденции, роль которой усилива-

ется в камерности обстановки ма-

лого города. Влияние арт-

резиденций на социокультурную 

среду города изучала 

А. А. Антонова [Антонова, 2017]. 

И. Г. Хангельдиева рассматривает 

арт-резиденции в качестве «ин-

струмента продвижения художника 

и результатов его труда» на арт-

рынке [Хангельдиева, 2017, с. 36]. 

Результаты анализа существующих 

арт-резиденций и условий их раз-

мещения в городе представлены в 

исследовании И. К. Скотниковой и 

А. П. Долнакова [Скотникова, 

2014]. В научной статье 

Н. П. Якушиной  представлена дея-

тельность арт-резиденции в каче-

стве модели управления креатив-

ным пространством в Приморском 
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городе на примере г. Анапа [Яку-

шина, 2019].  

Таким образом, вопрос о значи-

мости арт-резиденций в социокуль-

турной среде города поднимается 

во многих исследованиях, тем не 

менее особенности влияния арт-

резиденций как формы креативного 

пространства на социально-

экономическое развитие малого го-

рода недостаточно изучены, чем и 

обуславливается актуальность темы 

исследования. 

Принятие Концепции развития 

творческих (креативных) индустрий 

и механизмов осуществления их 

государственной поддержки в круп-

ных и крупнейших городских агло-

мерациях до 2030 года (далее Кон-

цепция) [Концепция развития … , 

2021, N 2613-р], продемонстрирова-

ло значимость становления в России 

сектора креативной экономики. Со-

гласно данному Распоряжению Пра-

вительства РФ, представители реги-

ональной власти стали разрабаты-

вать комплекс мер по развитию кре-

ативных индустрий, что также 

должно быть отражено в региональ-

ных стратегиях социально-

экономического развития.  

Как отмечено в разделе «Основ-

ные тенденции развития творче-

ских (креативных) индустрий» 

упомянутой ранее Концепции, 

творческие индустрии вносят зна-

чимый вклад в мировую экономику: 

средняя доля сектора креативных 

индустрий в мировом ВВП состав-

ляет 6,6 %, в развитых странах –  

8-12 %, что превышает средние 

темпы роста мировой экономики. В 

соответствии с исследованиями 

Агентства стратегических инициа-

тив доля креативных индустрий в 

экономике России к 2024 году со-

ставила 4,87 % ВВП, тем не менее 

развитие в регионах творческих 

индустрий неоднородно, что вызва-

ло необходимость создания 

Агентством стратегических иници-

атив «Регионального стандарта раз-

вития креативных индустрий».  

В нем содержатся лучшие прак-

тики «создания и предоставления 

региональных мер поддержки на 

уровне субъектов Российской Фе-

дерации и развития креативных ин-

дустрий» [Региональный стан-

дарт … , 2023], пилотным субъек-

том внедрения которого стала 

Свердловская область. Потенциал 

развития креативных индустрий 

данного региона объясняется про-

должающимся обустройством кла-

стерной инфраструктуры, начав-

шимся в 2020 г. и включающим в 

настоящий момент следующие 

площадки: «креативные кластеры 

“Домна” и “Л52” в Екатеринбурге, 

арт-резиденция “В Чёрной” в Чер-

ноисточинске, SAMORO.doc в 

Нижнем Тагиле, “На Заводе” в Сы-

серти, “Нити Х Нити” в Арамиле» 

[Свердловская область … , 2024]. 

Кроме этого, 9,3 % от всех произ-

водственных компаний региона за-

действованы в сфере креативных 

индустрий. Численность занятых в 

данной сфере – около 38 тыс., вы-

ручка организаций составила 

187 млрд рублей, то есть 2,3 % от 



俄语国家评论 

Креативные индустрии как стимул социально-экономического развития  

малых городов 

139 

выручки всех компаний региона 

[Двигатель экономики … , 2024]. 

Следовательно, влияние креатив-

ных индустрий отражается в ре-

зультатах экономической деятель-

ности территории.  

Коломна является уникальным 

примером преображения города с 

помощью креативных индустрий. В 

начале XXI в. историко-культурное 

наследие за пределами коломенско-

го кремля находилось в полуразру-

шенном состоянии. Четыре улицы 

города сохраняли провинциальную 

среду XIX в., что обеспечивало ста-

тус исторического поселения, тем 

не менее требовались незамедли-

тельные действия по актуализации 

историко-культурного наследия. В 

2008 г. был реализован проект «Ле-

дяной дом» в честь коломенского 

писателя, родившегося в купече-

ской семье в 1792 г. Ивана Ложеч-

никова (написал одноименный ро-

ман, в котором содержалось описа-

ние известной в XIX веке пастилы). 

Ложечников вдохновил на воссо-

здание подлинного рецепта коло-

менской пастилы, который произ-

вел неизгладимое впечатление на 

гостей фестиваля. Необычная идея 

с воплощением забытого рецепта 

пастилы продолжила существова-

ние в «Музее исчезнувшего вкуса», 

созданном в 2009 г. Таким образом, 

осмысление и актуализация исто-

рико-культурного наследия стиму-

лировали социокультурное разви-

тие территории, что в дальнейшем 

повлияло на преобразование эко-

номики города.  

В 2010 г. по итогам проведенно-

го исследования был разработан 

проект создания творческого кла-

стера в Коломне, включающий в 

себя около двухсот малых и сред-

них организаций. При этом матери-

альный фонд состоял из «пустую-

щих и частных руинированных 

объектов, связанных с купеческими 

фамилиями и местными промысла-

ми» [Музейно-творческий кла-

стер … , 2024]. В настоящее время 

деятельность музейно-творческого 

кластера «Коломенский посад» по-

влияла на социально-

экономическое развитие города. За 

прошедшие 10 лет депрессивная 

территория преобразилась в ту-

ристско-привлекательную дестина-

цию. Креативный кластер Колом-

ны включает три сектора: «музей-

ный квартал, творческие индустрии 

и туристскую инфраструктуру, где 

занято более 2 500 человек» [Му-

зейно-творческий кла-

стер … , 2024]. Следовательно, кре-

ативные индустрии влияют на со-

циально-экономическое развитие 

территории через переосмысление 

историко-культурного наследия в 

реализации следующих направле-

ний культурной политики 

(см. рис. 1). 
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Рис. 1. Направления культурной политики,  

стимулирующие социально-экономическое развитие территории 

 

Предложенные направления по-

вышают влияние культурных и 

креативных индустрий на качество 

городской среды посредством ко-

ординации социокультурного и 

экономического планирования го-

родов.  

Технологии управления разви-

тием Нижегородской области ос-

новываются на понимании, что 

«главной ценностью является че-

ловек, создание благоприятных 

условий для его развития и про-

цветания» [О стратегии социально-

экономического … , 2018, N 889].  

Стратегические приоритеты 

Нижегородской области представ-

лены тремя составляющими раз-

вития: человеческого потенциала, 

экономики и пространства. Разви-

тие человека подразумевает как 

предоставление необходимых 

условий для раскрытия потенциа-

ла, личностной самореализации 

(вклад культуры), так и формиро-

вание высокого уровня благососто-

яния населения (вклад экономики 

и управления). Другой основой 

является развитие экономики реги-

она. Благодаря экономическому 

развитию создаются возможности 

достижения благосостояния, высо-

кого уровня жизни и профессио-

нальной реализации, истоки кото-

рой хранятся в культуре, воспита-

нии и образовании. Простран-

ственное развитие позволяет обес-

печить благоприятное и безопас-

ное проживание человека. Следо-

вательно, технологии управления 

развитием Нижегородской области 

основаны на взаимосвязи приори-
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тетов развития человека, экономи-

ки и пространства, что существен-

нее проявляется в малом городе. 

Перейдем к рассмотрению соци-

ально-экономического развития 

моногорода Выкса. 

Город Выкса в Нижегородской 

области основан в XVIII в. при 

строительстве крупного металлур-

гического завода, на котором изго-

тавливались первые в государстве 

железнодорожные рельсы, литые 

чугунные украшения и др. Выкса 

относится к типу заводских посе-

лений («город-завод»), что пред-

определило статус моногорода, 

специализированного на металлур-

гии. При этом в настоящее время 

ресурсный потенциал Выксы поз-

воляет развивать другие направле-

ния экономической деятельности 

для организации диверсификации 

отраслей экономики. На террито-

рии города располагается 1 филиал 

высшего учебного заведения, так-

же 1 учреждение среднего профес-

сионального образования, что под-

тверждает стремление воспиты-

вать молодых квалифицированных 

профессионалов, востребованных 

на местах. Также наблюдается по-

ложительная динамика социально-

экономического развития города. В 

2022 году объем отгруженной про-

дукции по полному кругу органи-

заций составил 278,14 млрд руб., 

что 34,0 % выше уровня прошлого 

года. Объем промышленного про-

изводства за 2022 год увеличился 

на 37,5 % и составил 267,0 млрд. 

руб. (см. рис. 2).  

 

Рис. 2. Объем отгруженной продукции (млн  руб.) [База данных… , 2024] 

 

Наибольший вклад в экономику 

города вносят АО «ВМЗ», ЗАО 

«Дробмаш», АО «Завод корпусов», 

являясь основными налогопла-
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тельщиками (96 % общего объема 

произведенных товаров приходится 

на продукцию промышленных 

предприятий). При этом предпри-

ниматели Выксы понимают о необ-

ходимости развития социокультур-

ной среды города. Поэтому Объеди-

ненная металлургическая компания 

(ОМК) запустила проект по созда-

нию индустриально-туристического 

«Шухов парка», который обустраи-

вается «на территории бывшего чу-

гунолитейного производства вык-

сунского завода ОМК» [Стальное 

сердце … , 2023]. Название парка 

связано с культурным наследием 

Владимира Шухова: парусообраз-

ные свобы листопрокатного цеха и 

гиперболоидная водонапорная баш-

ня (прообраз Шуховской башни на 

Шаболовке). Актуализация куль-

турного наследия посредством 

строительства и обустройства пар-

ковой зоны является положитель-

ным примером взаимовлияния эко-

номики и культуры. 

Развитие реального сектора 

экономики благоприятствует 

улучшению качества жизни насе-

ления. Например, численность 

безработных снижается (к началу 

2023 г. численность безработных 

составилf 186 человек, при этом в 

2021 г. – 280 чел., а в 2020 г. – 

1 168 чел.). А сальдо миграции в 

2022 году положительное (251 че-

ловек), что подтверждает улучше-

ние благосостояния города. 

Основная доля инвестиций 

промышленного города Выкса со-

средотачивается в металлургиче-

ском комплексе. Для усиления 

притока инвестиций проводятся 

различные мероприятия, способ-

ствующие становлению положи-

тельного имиджа территории. 

Имидж Выксы формируется из со-

вокупности различных факторов (в 

данном случае, экономической 

эффективности, а также культур-

но-просветительской, туристской 

деятельности). Реализация куль-

турной политики в моногороде, 

исторически специализирующемся 

на металлургии, особенно необхо-

дима для повышения качества 

жизни местного населения. Прове-

дение различных мероприятий, 

открытие Арт-резиденции позво-

лило преобразить облик города.  

Арт-резиденции представляют 

собой форму организации социо-

культурной жизни города, в кото-

рую вовлекаются представители 

креативных индустрий (художни-

ки, фотографы, дизайнеры, писа-

тели и др.), тем самым реализуя 

основной принцип работы, кото-

рый заключается в поиске талан-

тов и предоставлении комфортных 

условий для творческого процесса. 

Арт-резиденции воплощают собой 

концепт экономики впечатлений 

или экономики символического 

обмена, тенденции которой про-

слеживаются в обществе потреб-

ления. Экономические стратегии 

чаще становятся «ориентированы 

на работу с аффективно-

эмоциональными структурами 

личности» [Астафьева, 2022, с. 18], 

так как в условиях перенасыщения 
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потребительских рынков и пере-

производства товаров и услуг на 

первый план среди потребитель-

ских запросов выходят «желания» 

или «впечатления» [Абанкина, 

2015а]. Таким образом, главное – 

испытать определенное эмоцио-

нальное переживание. Возвраща-

ясь к деятельности арт-

резиденций, подчеркнем, что они 

формируют атмосферу погружения 

для сопереживания новых эмоций 

и впечатлений, которые вдохнов-

ляют творцов на создание произ-

ведений культуры и искусства. 

Подобные уникальные места дан-

ной платформы предоставляют 

резидентам возможности зани-

маться исследованиями террито-

рии и реализацией художествен-

ных проектов.  

Арт-резиденция в малом городе 

придает культурному ландшафту 

Выксы динамичность и разнообра-

зие, которые помогают формиро-

вать новые связи между художни-

ками и городскими сообществами. 

Условия пребывания в арт-

резиденции «Выкса» следующие:  

− Проживание от 6 до 8 недель; 

− Покрытие расходов на мате-

риалы для творчества в размере до 

30 000 руб. и на материалы до 

10 000 руб.; 

− Проживание в сутки в размере 

850 руб.; 

− Бюджет в размере 50 000 руб. 

на реализацию проекта [Стать ре-

зидентом… , 2024].  

Кроме этого, производится кон-

курсный отбор работ художников, 

а также изучается личное портфо-

лио и предварительные идеи бу-

дущего проекта, при этом предпо-

чтение отдается тем участникам, 

проекты которых связаны с мест-

ностью. Данное положение под-

тверждает целевые установки по 

организации пространства и 

предоставлении необходимого для 

воплощения творческих замыслов 

художников и деятелей искусства. 

Например, художницы Алина Де-

сятниченко и Ольга Широкоступ в 

Арт-резиденции «Выкса» органи-

зовали выставку «Путь бабочки», 

которая отразила замысел погру-

жения в жизнь местного населения 

и взаимодействия с позиции внеш-

него наблюдателя. Вдохновение 

резидентов черпается непосред-

ственно из наблюдений, экспери-

ментов, переосмыслений, зафик-

сированных в заметках и преобра-

зованных в авторские произведе-

ния. Выставка художника-

исследователя Елены Костенко 

также была связана с городом. Её 

художественный метод представ-

ляет собой использование локаль-

ных необработанных материалов в 

формировании местных контек-

стов. Местная глина связана с ося-

занием, звуки города воздействуют 

на слуховое восприятие, а фото-

графии иллюстрируют зрительный 

контакт.  

Выводы 

Проекты резидентов, вдохнове-

нием которых послужили социо-

культурные особенности г. Выксы 
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доказывают актуализацию куль-

турного капитала территории по-

средством активизации социокуль-

турного багажа, его переосмысле-

нии и создании новых продуктов 

творчества. А также благоприятно 

влияют на формирование имиджа 

города, тем самым способствуя 

дальнейшему развитию сектора 

креативных индустрий, привлече-

нию туристского потока и увели-

чению инвестиционных вложений. 

В свою очередь, концентрирован-

ное рассмотрение одного муници-

пального образования позволило 

привести пример того, как после 

открытия креативного простран-

ства усилилась привлекательность 

города, благоприятствующая инве-

стиционному притоку, необходи-

мому для благоустройства про-

странства и улучшения качества 

жизни местных жителей.  

Для систематизации концепту-

ального осмысления влияния куль-

туры на социально-экономическое 

развитие малого города можно 

привести следующие факторы 

(см. рис. 3). 

 

Рис. 3. Факторы взаимовлияния культуры  

на социально-экономическое развитие территории 

 

Таким образом, развитие куль-

туры – неотъемлемое условие и 

стратегический ресурс успешного 

социально-экономического и ин-

новационного развития малых го-

родов. Культура является ядром 

креативной экономики. При пози-

ционировании культуры в качестве 

фактора социально-экономичес-

кого развития активизируются 

процессы социокультурной модер-

низации, стимулирующие, в том 

числе экономическую деятель-

ность. Для становления креатив-

ной экономики, экономики знаний 

необходимо усилить внимание к 

дополнительным образовательным 

программам, раскрывающим твор-

ческий потенциал личности и 

формирующим способность мыс-
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лить не только системно, обладая 

аналитическим складом ума, но и 

творчески, предлагая неожиданные 

решения, которые зачастую явля-

ются двигателем прогресса.  
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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 
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порядковый номер, название и объяснение 

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 

содержать не менее 20 источников, в том 

числе не менее 50 % изданных за послед-

ние 5 лет, а также максимально возмож-

ное количество источников на иностран-

ном языке (Редакция будет отдавать при-

оритет статьям, соответствующим этим 

условиям).  

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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