
 

Министерство просвещения Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет  

им. К. Д. Ушинского» 

Юго-Западный университет КНР 

Центр по изучению русскоговорящих стран (ЦИРС) ЮЗУ  

при Министерстве Образования КНР 
 

 

 

 
 

Мир русскоговорящих стран 

 

俄语国家评论 

 

World of Russian-speaking countries 

 
 

Научный журнал 
 

2024 – № 4 (22) 
 

 

 

Ярославль 

2024 

 



 

Учредитель: ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
педагогический университет им. К. Д. Ушинского». 

Юго-Западный университет КНР. 
Центр по изучению русскоговорящих стран (ЦИРС) ЮЗУ при Министерстве Образования КНР 

Мир русскоговорящих стран = 俄语国家评论 = World of Russian-speaking countries : научный жур-

нал. – Ярославль : РИО ЯГПУ, 2024. – № 4 (22). – 179 c. – ISSN 2658-7866. –  

DOI 10.20323/2658-7866-2024-4-22. – EDN DLCFNH. 
2024, № 4 (22). – 500 экз. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
Се Чжоу, доктор филологических наук, профессор, декан факультета русского языка Юго-Западного университета КНР, дирек-

тор Центра по изучению русскоговорящих стран Юго-Западного университета при Министерстве образования КНР, член Всекитай-
ского комитета по делам преподавания русского языка при Министерстве образования КНР (шеф-редактор); Болдырева Елена 
Михайловна, доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы Ярославского государственного педагогическо-
го университета им. К. Д. Ушинского, профессор Института иностранных языков Юго-Западного университета КНР (главный редак-
тор); Лю Вэньфэй, доктор филологических наук, профессор, председатель Китайской ассоциации по исследованию русской литера-
туры, ведущий научный сотрудник Пекинского центра по изучению стран и регионов славянских народов; Чжэн Тиу, доктор фило-
логических наук, профессор, директор Института литературы Шанхайского университета иностранных языков, вице-президент 
МАПРЯЛа; Сюй Полин, доктор экономических наук, профессор, начальник отдела российской экономики Института по исследова-
нию России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (КАОН); Син Гуанчэн, доктор 
юридических наук, профессор, академик КАОН, директор Института краеведения КАОН; Пан Дапэн, доктор юридических наук, 
профессор, начальник отдела российской политики Института по исследованию России, Восточной Европы и Центральной Азии 
КАОН; Дай Гуйцзюй, доктор исторических наук, профессор, заместитель директора Института русского языка Пекинского универ-
ситета иностранных языков (ПУИЯ), директор Центра русского языка ПУИЯ, заместитель председателя Китайской ассоциации по 
изучению истории Советского Союза и Восточной Европы; Чэн Ицзюнь, доктор филологических наук, профессор, ведущий науч-
ный сотрудник отдела российской экономики Института по исследованию России, Восточной Европы и Центральной Азии КАОН; 
Сюэ Фуци, доктор филологических наук, профессор, начальник отдела стратегических исследований Института по исследованию 
России, Восточной Европы и Центральной Азии КАОН; Кондаков Игорь Вадимович, доктор философских наук, профессор кафед-
ры истории и теории культуры факультета истории искусства ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный универси-
тет»; Закс Лев Абрамович, доктор философских наук, профессор, ректор Гуманитарного университета, г. Екатеринбург; Шапин-
ская Екатерина Николаевна, доктор философских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФГ НИУ «Российский институт 
культурологии»; Блищ Наталья Леонидовна, доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы Белорусского 
государственного университета; Власова Галина Ивановна, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой фило-
логии Казахстанского филиала МГУ имени М. В. Ломоносова; Злотникова Татьяна Семеновна, доктор искусствоведения, Заслу-
женный деятель науки РФ, профессор кафедры культурологии Ярославского государственного педагогического университета им. 
К. Д. Ушинского; Новиков Михаил Васильевич, доктор исторических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, заведую-
щий кафедрой теории и методики профессионального образования Ярославского государственного педагогического университета им. 
К. Д. Ушинского; Ходнев Александр Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории 
Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского; Кучина Татьяна Геннадьевна, доктор филоло-
гических наук, профессор кафедры русской литературы Ярославского государственного педагогического университета 
им. К. Д. Ушинского; Ухова Лариса Владимировна, доктор филологических наук, профессор кафедры теории коммуникации и 
рекламы Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского; Коряковцева Ольга Алексеевна, 
доктор политических наук, директор института развития кадрового потенциала, профессор кафедры социальной педагогики и органи-
зации работы с молодежью Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского; Кальсин Андрей 
Евгеньевич, доктор экономических наук, профессор кафедры управления и предпринимательства  Ярославского государственного 
университета им. П. Г. Демидова. 

Журнал входит в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых публикуются основные  
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук по следующим научным  

специальностям: 5.5.2. Политические институты, процессы, технологии (политические науки), 5.5.3. Государственное 
управление и отраслевые политики (политические науки), 5.5.4. Международные отношения, глобальные и регио-

нальные исследования (политические науки), 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации 
(филологические науки), 5.9.2. Литературы народов мира (филологические науки), 5.9.8. Теоретическая, прикладная 

и сравнительно-сопоставительная лингвистика (филологические науки), 5.10.1. Теория и история культуры,  
искусства (культурология) 

Публикуемые в журнале материалы рецензируются членами редакционной коллегии. 
Адрес редакции: 150000, г. Ярославль, Республиканская ул., 108/1.  

Тел.: (4852)72-64-05, 32-98-69 (издательство) 
Адреса в Интернете: http://yspu.org/ ; http://mir.yspu.org/  

Регистрационный номер средства массовой информации: 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор): ПИ № ФС 77-75509 от 12 апреля 2019 г. 
© ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагоги-
ческий университет им. К. Д. Ушинского», 2024 
© Юго-Западный университет КНР, 2024 
© Авторы статей, 2024 

http://mir.yspu.org/


 

 

Founding parties: FSBEI HE «Yaroslavl State 
Pedagogical University named after K. D. Ushinsky». 

Southwest University of the People's Republic of China. 
The Center for Russian-Speaking Countries Studies (CRCS) in SWU  

at the Ministry of Education of the People's Republic of China 

World of the Russian-speaking countries = 俄语国家评论 : scientific journal. – Yaroslavl : YSPU RIO, 

2024. – № 4 (22). – 179 pages. – ISSN 2658-7866. – DOI 10.20323/2658-7866-2024-4-22. – EDN DLCFNH. 
2024, № 4 (22). – 500 pieces. 

EDITORIAL BOARD 
Xie Zhou, Doctor of Philology, Professor, Dean of the Faculty of the Russian Language of Southwest University of the 

People's Republic of China, Director of the Center for studying of Russian-speaking countries of Southwest University at the 
Ministry of Education of the People's Republic of China, member of All-China committee on affairs of teaching Russian at the 
Ministry of Education of the People's Republic of China (managing director); Boldyreva Elena Mikhailovna, Doctor of Philolog-
ical Sciences, Professor of the Department of the Russian literature of Yaroslavl state pedagogical university named after 
K. D. Ushinsky, Professor of the Institute of foreign languages of Southwest University of the People's Republic of China (editor-
in-chief); Liu Wenfei, Doctor of Philology, Professor, Chairman of the Chinese Association on Research of the Russian literature, 
leading researcher of Beijing center for studying of the countries and regions of the Slavic people; Zheng Tiwu, Doctor of Philol-
ogy, Professor, Director of the Institute of Literature of Shanghai University of Foreign Languages, Vice President MAPRYAL; 
Xu Pauline, Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of the Russian economy of the Institute on research of 
Russia, Eastern Europe and Central Asia of the Chinese Academy of Social Sciences (CASS); Xing Guangcheng, Doctor of 
Jurisprudence, Professor, academician of CASS, Director of the Institute of study of local lore of CASS; Pang Dapeng, Doctor of 
jurisprudence, Professor, Head of the Department of the Russian Policy of the Institute on research of Russia, Eastern Europe and 
Central Asia of CASS; Dai Guiju, Doctor of History, Professor, Deputy Director of the Institute of the Russian language of Bei-
jing University of Foreign Languages (BUFL), Director of the Center of the Russian Language of BUFL, Vice-Chairman of the 
Chinese Association on Study of History of the Soviet Union and Eastern Europe; Cheng Ijun, Doctor of Philology, Professor, 
leading researcher of the Department of the Russian Economy of the Institute on research of Russia, Eastern Europe and Central 
Asia of CASS; Xue Fuqi, Doctor of Philology, Professor, Head of the Department of Strategic Researches of the Institute on 
research of Russia, Eastern Europe and Central Asia of CASS; Kondakov Igor Vadimovich, Doctor of Philosophical Sciences, 
Professor of the Department of History and Theory of Culture of the Faculty of Art History of FSBEI HE «Russian State Humani-
tarian University; Zaks Lev Abramovich, Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Rector of the Humanitarian University, 
Yekaterinburg; Shapinskaya Ekaterina Nikolaevna, Doctor of Philosophical Sciences, Professor, leading researcher of FS RI 
«The Russian Institute for Cultural Research»; Blishch Nataliya Leonidovna, Doctor of Philological Sciences, Professor of the 
Department of the Russian literature of the Belarusian State University; Vlasova Galina Ivanovna, Doctor of Philological Sci-
ences, Professor, Head of the Department of Philology of the Kazakhstan Office of Lomonosov Moscow State University; Zlot-
nikova Tatiyana Semenovna, Doctor of Art Criticism, Honored worker of Science of the Russian Federation, Professor of the 
Department of Culturology of Yaroslavl State Pedagogical University named after K. D. Ushinsky; Novikov Mikhail Vasilievich, 
Doctor of Historical Sciences, Honored worker of Science of the Russian Federation, Professor, Head of the Department of the 
Theory and Methods of Professional Education of Yaroslavl State Pedagogical University named after K. D. Ushinsky; Khodnev 
Aleksandr Sergeevich, Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of the Department of General History of Yaroslavl State 
Pedagogical University named after K. D. Ushinsky; Kuchina Tatiyana Gennadievna, Doctor of Philological Sciences, Profes-
sor of Department of the Russian Literature of Yaroslavl State Pedagogical University named after K. D. Ushinsky; Ukhova 
Larisa Vladimirovna, Doctor of Philological Sciences, Professor of the Theory of Communication and Advertizing of Yaroslavl 
State Pedagogical University named after K. D. Ushinsky; Koryakovtseva Olga Alekseevna, Doctor of Political Sciences, Direc-
tor of the Institute of Human Resources Development, Professor of the Department of Social Pedagogics and Organization of Work 
with the Youth of Yaroslavl State Pedagogical University named after K. D. Ushinsky; Kalsin Andrey Evgenievich, Doctor of 
Economical Sciences, Professor of the Professor of the Department of Management and Entrepreneurship of the Yaroslavl state university named 
after P. G. Demidov. 

The journal is included in the list of leading peer-reviewed scientific journals  which publish the main results of doctoral and 
candidate's theses in the following areas of specialization: 5.5.2. Political institutions, processes, technologies (political sci-

ences), 5.5.3. Public administration and industrial politics (political sciences), 5.5.4. International relations, global and region-
al studies (political sciences), 5.9.1. Russian literature and literature of the peoples in the Russian Federation (philological 

sciences), 5.9.2. World literatures (philological sciences), 5.9.8. Theoretical, applied and comparative linguistics (philological 
sciences), 5.10.1. Theory and history of culture and the arts (cultural studies)  

The materials published in the journal are reviewed by members of the editorial board. 

Address of the editorial office: 150000, Yaroslavl, Respublikanskaya St., 108/1. Ph.: (4852) 72-64-05, 32-98-69  
(publishing house) 

Internet addresses: http://yspu.org/; http://mir.yspu.org/ 
Registration number of the media: 

 Federal Service for Supervision of Communications, Information Technologies and Mass Communications  
(Roskomnadzor): PI No. FS 77-75509 dated April 12, 2019. 

© FSBEI HE «Yaroslavl state pedagogical university named after 
K. D. Ushinsky», 2024 
© Southwest University of the People's Republic of China, 2024 
© Authors of articles, 2024 



Мир русскоговорящих стран  

 4 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

Лобазова О. Ф. Власть и общество в России: национальная идея и 

гражданская идентичность ........................................................................................ 6 

Кушнарев Ф. Ю. Образование как элемент «мягкой силы» во внешней 

политике России в условиях динамики политических изменений ...................... 24 

Чжан Цзэмин Научные парадигмы и тенденции в изучении 

международных организаций .................................................................................. 37 

ФИЛОЛОГИЯ 

Соколов Б. В. Роман «Мастер и Маргарита» и пьеса «Батум» 

М. А. Булгакова: взаимное влияние, текстуальные параллели и общие 

источники .................................................................................................................. 54 

Крикливец Е. В. Сублимация психологического анализа в поэзии 

А. Аврутина о Великой Отечественной войне ...................................................... 73 

Лю Мяо Мастерство и верность оригиналу: анализ перевода романа 

Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» Цзан Чжунлунем .............................. 93 

Егоров М. Ю. Метаповествовательная техника в романах Э. Лимонова 

1970-1980-х годов ................................................................................................... 107 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Шеметова Т. Г. Автомиф Корнея Чуковского: жизненные и творческие 

стратегии ................................................................................................................. 119 

Ма Вэйхун Региональный культурно-эстетический аспект поэзии 

С. А. Есенина .......................................................................................................... 130 

Иванов Н. Н. Образный мир мифологии Востока в русской  

литературно-художественной традиции .............................................................. 151 

Лань Хаофан, Аннушкин В. И. Русская школа востоковедения и 

выдающиеся синологи о постижении китайской словесности и культуры ...... 167 



俄语国家评论 

 5 

THE CONTENT 

POLITICAL SCIENCE 

Lobazova O. F. Authorities and society in Russia: national idea  

and civil identity ........................................................................................................... 7 

Kushnarev F. Yu. Education as an element of “soft power” in Russia's foreign 

policy in the context of dynamic political changes..................................................... 25 

Zhang Zeming Scientific paradigms and trends in studying international 

organizations .............................................................................................................. 38 

PHILOLOGY 

Sokolov B. V.  M. A. Bulgakov's novel The Master and Margarita and the play 

Batum: mutual influence, textual parallels and common sources ............................... 55 

Kriklivets E. V. Sublimation of psychological analysis in A. Avrutin's poetry 

about the Great Patriotic war ...................................................................................... 74 

Liu Miao Mastery and true to the original: analyzing the translation of  

F. M. Dostoevsky's novel The Brothers Karamazov by Zang Zhonglong .................. 94 

Egorov M. Yu. Meta-narrative technique in E. Limonov's  

novels of the 1970s-1980s ........................................................................................ 108 

CULTURAL SCIENCE 

Shemetova T. G. Korney Chukovsky's automyth: lifetime  

and creative strategies............................................................................................... 120 

Ma Weihong Regional cultural and aesthetic aspect in S. A. Yesenin's poetry . 131 

Ivanov N. N. The image world of Oriental mythology  

in the russian literary and artistic tradition ............................................................... 152 

Lan Haofang, Annushkin V. I. Russian school for Oriental studies and 

prominent sinologists on learning Chinese literature and culture ............................. 168 



Мир русскоговорящих стран  

____________________________________________ 

© Лобазова О. Ф., 2024 

О. Ф. Лобазова 6 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

Научная статья 

УДК 304.444 

DOI: 10.20323/2658-7866-2024-4-22-6 

EDN DRMFNN 

Власть и общество в России:  
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Аннотация. На основании тезиса о самостоятельности и уникальности рос-

сийской цивилизации как в исторической ретроспективе, так и в современной об-

становке, в статье предлагаются ответы на следующие вопросы: под воздействием 

каких факторов складывалась общероссийская гражданская идентичность? От 

чего зависела степень влияния русского православия на отношения власти и об-

щества? В каких формах местного управления реализовывалась участие социаль-

ных групп разного уровня в решении проблем государственного строительства? 

Какую роль в системе отношений власти и общества сыграли земства? Почему 

национальная идея, обеспечивающая гражданское единение, может быть выраже-

на несколькими способами. Предлагаемые в статье выводы получены путем при-

менения сравнительно-исторического метода на основе принципов объективно-

сти, всесторонности, историзма и поиска противоречий. В ходе рассуждений сде-

ланы умозаключения, во-первых, о ламинарности как ключевом свойстве самосо-

знания людей, составляющих основную активную часть народа, образующего 

русское государство; во-вторых, о доминантном идейном влиянии русского пра-

вославия, которое формировало мировоззрение как тех, кто управлял, так и тех, 

кем управляли; и, в-третьих, об особом сакральном ореоле образа представителей 

высшей власти, существующем в массовом сознании российского населения, ко-

торый меняется со временем, но полностью так и не исчезает. Основная мысль 

статьи заключается в том, что национальная идея российского общества форми-

руется в современных условиях на основаниях светскости и оптимистического 

консерватизма и принимают участие в ее формировании как власть через своих 
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представителей, так и общество через институты, реализующие различные формы 

гражданской инициативы. 

Ключевые слова: общероссийская гражданская идентичность; традиционные 

российские духовно-нравственные ценности; местное управление; земство; наци-

ональный характер; национальная идея; общинность; консерватизм 
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Введение 

Российская нация, опираясь на соб-

ственный длительный и эффективный 

опыт построения территориально-

политической и культурной общности, 

закономерно осознает себя самостоя-

тельной цивилизацией. Наше сообще-

ство совсем не одиноко в своей уни-

кальности – Россия располагает опреде-

ленным кругом друзей, союзников и 

партнеров, нацеленных на сотрудниче-

ство. Мы постоянно на протяжении все-

го времени существования государства 

активно принимали участие в глобаль-

ных процессах: в христианизации, в 

противостоянии Орде, в освоении но-

вых для европейцев континентов и оке-

анов. Наша страна выполняла ведущую 

роль в борьбе с наполеоновской Фран-

цией и гитлеровской Германией,  в про-

тивоборстве с колониальной системой и 

создании  противовеса мировым геге-

монам. Но участие России в глобальных 

процессах всегда происходило на усло-

виях России, определяемых решениями 

политического руководства соответ-

ствующей эпохи, которые были, конеч-

но, разными по степени позитивной 

результативности.  

Стоит отметить, что чем выше при 

принятии таких решений была согласо-

ванность конкретных политических 

шагов и управленческих мер с глубин-

ными архетипами российской нации, 

тем к более ощутимым результатам 

приводили действия как отдельных 

представителей политического руко-

водства, так и в целом армии, флота, 

дипломатического корпуса и других 

акторов международных связей. Обра-

тим внимание, согласованность именно 

с содержанием глубинных архетипов, а 

не общественного мнения, которое 

обычно формируется представителями 

элиты манипулятивно, меняется слиш-

ком быстро и в большой степени эмо-

ционально окрашено. Обращение же к 

глубоко укорененным в российском 

сознании идеям (и мифам) не раз обес-

печивало актуализацию всех качеств 

народа, которые позволили российской 

государственности перерасти формаль-

ные рамки территориально-

политического объединения и стать 

цивилизацией, распространившей свое 

культурное влияние далеко за пределы 

своих физических границ.  

 

Динамика взаимоотношений 

 общества и власти в России 

Одна из главных доминант россий-

ского общественного сознания (причем 

http://dx.doi.org/10.20323/2658-7866-2022-4-14-5-28
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как массового, так и концептуального 

уровня), обеспечивающих прочность 

политической организации и гармонич-

ность культурного пространства, это 

идея о прочной взаимосвязи верховной 

власти государства и масс населения, 

занятых в создании экономического 

потенциала страны. Этой довольно 

здравой идее сопутствует уже миф о 

том, что данная связь правителя и наро-

да имеет мистической характер, что 

помешать её осуществлению могут «бо-

яре» (впрочем, по мнению носителей 

мифа, именно этим они всегда и заня-

ты), и если хочешь добиться справедли-

вости, то надо обращаться прямо к вер-

ховному правителю.  

Идея сакральности власти, объясня-

ющая власть как константу, не подле-

жащую осуждению по критериям обы-

денности, но обладающую всеми каче-

ствами для установления справедливо-

сти в обыденной среде именно в силу 

своих надмирных свойств, живет в рос-

сийском массовом сознании до сих пор, 

хотя и в сильно трансформированном 

виде. Рациональное же её зерно – пред-

ставления о необходимости непрерыв-

ного  диалога власти и «низовых» слоев 

общества – периодически актуализиру-

ется в современный период в форме 

дискуссий о соотношении прав и обя-

занностей власти и граждан, о взаимо-

связи интересов целого (страны) и его 

частей (регионов). То и дело в теорети-

ческих спорах и политических про-

граммах возникает вопрос о наличии 

гражданского общества в пределах Рос-

сийской Федерации, о его свойствах, 

задачах и перспективах.  

И практически все участники об-

суждений [Азаматова, 2022; Алешин, 

2021; Пантелеев, 2023; Поляковская, 

2022; Сулейманов, 2024] соглашаются с 

тем, что существование гражданского 

общества определяется наличием граж-

данских инициатив, направленных на 

реализацию как частных, групповых, 

так и общественных, государственных 

интересов. А формы реализации граж-

данских инициатив, их границы и сте-

пень влияния на разномасштабные 

управленческие решения имеют в рос-

сийском обществе свои традиции и осо-

бенности – городское вече, сход сель-

ской общины, казачий круг, церковные 

приходы, собрания мусульманской ум-

мы, земства, советы народных депута-

тов советского периода и  современные 

советы депутатов – все они основыва-

лись на актуальном на соответствую-

щий момент понимании целей и задач 

рядовых подданных, а потом и граждан, 

в сфере государственного строитель-

ства. В российском обществе в отноше-

нии к органам местного управления и 

различным самодеятельным объедине-

ниям граждан, а также к взаимодей-

ствию этих структур и объединений с 

органами вышестоящей власти есть 

некоторые оттенки, которые детерми-

нированы российской многонациональ-

ной и полирелигиозной культурой.  

И это не недостаток, это – преиму-

щество. Поскольку в текущей ситуации, 

когда в мировом политическом про-

странстве происходит передел сфер 

влияния, роль конкурентного ресурса 

могут играть самые необычные и 

странные национальные особенности. 

Не призывая опираться на действитель-

но странные особенности, которые 

имеются, по-видимому, в арсенале каж-

дого народа, а не только российского, 

предлагаем рассмотреть те черты наци-

онального психотипа, которые могут, с 

высокой степенью вероятности, влиять 

на активность граждан и оказывать воз-

действие на формы и содержание 

управления на местах. Рассуждать 
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предлагается о «русском характере», 

поскольку, по нашему убеждению, 

именно архетипы русского самосозна-

ния оказали наиболее сильное влияние 

на формирование российской полифо-

ничной культуры, и в значительной сте-

пени по причине того, что «русскость», 

практически с самого начала примене-

ния этого термина, означала не только 

конкретную этническую принадлеж-

ность, но, прежде всего, включенность в 

определенное политическое и культур-

ное пространство в качестве активного 

участника и защитника государства, в 

названии которого изначально фигури-

ровало слово «Русь». 

Диалектичность и разносторонность 

русского/российского характера при-

знана большинством исследователей. 

Правда, в этом единодушии сразу вид-

ны две большие группы: одни делают 

акцент на негативных качествах, а дру-

гие – на позитивных. Вопрос о том, как 

эти качества влияют на жизнь страны 

(от масштабов дня до тысячелетней 

перспективы), решался тоже по-

разному. Например, представители «за-

падников» в свое время предлагали ис-

коренять в народе все те черты, которые 

делают его антиподом населению За-

падной Европы, даже если эти черты и 

свойства народа помогали ему сохра-

нять свою целостность в прошлом; а 

славянофилы были убеждены в том, что 

уникальные национальные черты тре-

буют корректировки только в своей 

негативной части, а в целом служат ис-

торической миссии народа России и 

должны сохраняться. 

То, что мы называем национальным 

характером, не обусловливается только 

этнической принадлежностью, а являет-

ся результатом системного воздействия 

всего комплекса культуры и природного 

(климатического) окружения, а также 

откликается на социально-политические 

условия жизни. Поэтому с течением 

времени национальный характер зако-

номерно трансформируется в некото-

рых своих чертах, сохраняя при этом 

корневые основания, поскольку базовые 

нарративы культуры и климат окружа-

ющей среды меняются медленнее и не в 

такой степени, чтобы полностью утра-

тить свои типичные свойства.  

Наиболее сильным изменениям ха-

рактер российской народа подвергался в 

ХХ веке под влиянием войн и револю-

ций. Да и события начала текущего века 

заставили российский народ меняться, 

как вслед за обстоятельствами, так и в 

противостоянии им. Вызовы, с которы-

ми столкнулись российские граждане, 

потребовали таких усилий и принесли 

такие трансформации, которые по глу-

бине могут сравниться только, пожалуй, 

со временем принятия Русью христиан-

ства. Но как и христианство из визан-

тийского толка перешло в русское пра-

вославие, так мировоззрение глобально-

го капитализма постепенно ассимили-

руется и медленно превращается в соб-

ственный российский взгляд на внеш-

нюю и внутреннюю политику. 

И это реализуется потому, что в рос-

сийском характере остаются почти в 

неприкосновенности главные черты, 

комплекс которых иногда называют 

культурным кодом. Но в этом случае 

акцент делается на качествах, несо-

мненно, позитивного значения. А вот 

негативные черты российского характе-

ра в составе культурного кода не упо-

минаются, хотя в реальности суще-

ствуют. Это объяснимо, так как понятие 

культурного кода описывает идеал, 

должное. Тогда как в экспликации по-

нятия «национальный характер» невоз-

можно обойтись без учета целого спек-

тра качеств, в котором даже условно 
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негативные черты делают целый народ 

и его отдельных представителей уни-

кальными и приспособленными для 

решения особых стоящих порой только 

перед ними задач.  

Для прояснения вопросов, продик-

тованных темой статьи, будет, пожалуй, 

достаточно назвать всего несколько 

свойств того симбиоза, который можно 

назвать «русскостью»:  

− крепость жизненных сил, широта 

восприятия мира;  

− постоянный интерес к проблемам 

глобального уровня;  

− надежда на неожиданную помощь 

высших сил (такой своеобразный опти-

мистичный фатализм);  

− желание минимизировать соб-

ственные усилия.  

И если для краткости, только одним 

словом обозначить каждое из этих 

свойств, то получаем: выносливость, 

душевность, духовность, беспечность и 

лень. При этом сразу становится видна 

диалектичность в сочетании названных 

качеств, одни из которых прямо проти-

воречат другим. Но так в данном случае 

это и не стремление описать идеал, это 

попытка отразить известную нам часть 

действительности, которая соткана из 

противоречий, обеспечивающих разви-

тие жизни общества и человека. 

Скорее всего, в любом народе мож-

но найти проявление упомянутых ка-

честв. Но в концентрированном состоя-

нии, да еще в виде способа выживания и 

достижения выдающегося результата, 

такое встречается только в группе брат-

ских славянских народов, хотя и внутри 

этой группы качества белорусов и укра-

инцев дополняются своими, только им 

присущими чертами, а некоторые об-

щие свойства по степени выраженности 

будут различными, если сравнивать эти 

три народа между собой. 

В оформлении этих качеств россий-

ского характера, отличительные осо-

бенности которого можно заметить не 

только среди этнических русских, но и 

среди большинства русскоговорящих, 

приняло активное участие православие, 

как богатейшая система моральных и 

интеллектуальных ценностей. В совет-

ский период также было осуществлено 

много прямых и опосредованных воз-

действий политического, социального и 

культурного свойства, в результате чего 

базовые черты российского характера 

еще более распространились и на пред-

ставителей не славянских народностей.  

На определенном этапе партийное 

руководство советского государства 

даже предложило обществу обновлен-

ную парадигму межэтнических отно-

шений, введя в оборот термин «единый 

советский народ» для обозначения 

сложившейся в это время социально-

культурной общности. Этот термин 

впоследствии подвергся критике, от-

мечалась его оторванность от актуаль-

ной политической реальности – ведь 

новым термином попытались скрыть 

назревавшие конфликты на почве се-

паратизма и национализма, набравшего 

силу в рядах региональной элиты. Од-

нако для большинства трудовой части 

населения единая идейная устремлен-

ность, игнорирующая этнические и 

вероисповедные рамки, была очевидна 

и естественна настолько, что ее отго-

лоски, пройдя через несколько поколе-

ний, до сих пор ограждают российское 

общество от масштабных конфликтов 

на этнической почве.  

Не советская власть создала един-

ство в российском народе, не она первая 

официально обратилась к глубинным 

идеям согласия и соработничества. Все 

это постоянно осознавалось православ-

ными богословами и светскими мысли-
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телями России, время от времени реали-

зовалось в политических решениях вла-

сти и в предыдущие века. Но указанные 

шаги власти в советский период не поз-

волили традиции межнационального и 

межконфессионального мира прервать-

ся даже в период, когда традиционные 

для России религии уже не могли вы-

полнять свою консолидирующую 

функцию. Тем более это не должно 

произойти сейчас. 

В отдельных случаях можно услы-

шать упреки в адрес российского наро-

да за повышенный интерес к происхо-

дящему далеко за границами собствен-

ного государства, даже на другом краю 

Земли. Русские постоянно интересуют-

ся делами, не имеющими к ним отно-

шения. Кто-то называет это вмеша-

тельством и отмечает (или придумыва-

ет – что чаще) отдельные случаи, кото-

рые противникам нашей страны с раз-

ной степенью успеха удается квалифи-

цировать как помеху со стороны Рос-

сии. Но подлинный смысл участия рос-

сийского государства и его граждан в 

международных процессах гораздо в 

большем – Россия не любопытствует и 

не устанавливает свой диктат, она вы-

полняет сверхзадачу, миссию, сопере-

живая и участвуя по мере возможности 

в решении проблем. И это стержневая 

часть того постоянного интереса к 

проблемам глобального уровня, кото-

рый коротко обозначен в данном тек-

сте как духовность (на самом деле, ду-

ховность – гораздо бóльшее, а иногда – 

совсем иное качество).  

Отметим, что мессианские устрем-

ления в большей или меньшей степени 

присущи каждому народу, освоившему 

относительно большую территорию. 

Например, США и страны Западной 

Европы направляют гигантские усилия 

на контроль за остальным миром, кото-

рый воспринимается ими как джунгли, 

которые угрожают цивилизованно 

устроенному саду.  Применительно к 

России речь должна идти не о присут-

ствии или отсутствии мессианизма, а о 

своеобразных формах его проявления 

[Хренов, 2007] – российские мыслители 

во все времена отмечали, а отечествен-

ная социология уже в современный пе-

риод подтверждает, наличие в массе 

трудового населения достаточно силь-

ных эмоциональных откликов на соци-

ально-политические процессы в мире, 

интереса к событиям и выражения под-

держки всем, кого, по мнению россий-

ского гражданина, обижают, притесня-

ют, угнетают.  

Именно такой по форме и содержа-

нию мессианизм российского сознания 

обусловлен тем, что основным типом 

личности в России исторически являет-

ся лиминарий. Русского человека, пи-

шет Н. А. Хренов, «… делает лимина-

рием  завышенная оценка по отноше-

нию к обществу – его не устраивают 

любые формы иерархии, поскольку ли-

минарий ориентирован на утверждение 

в обществе коммунотарной модели и 

достижение состояния идеальной спра-

ведливости» [Хренов, 2007, с. 130]. 

Это стремление жить вне формаль-

ных рамок диалектически сочетается с 

горячим желанием россиянина нахо-

диться под защитой власти и ее пред-

ставителей, которые бы гарантировали 

ему не просто широту этих формальных 

рамок, но справедливость ограничений, 

которые эти рамки накладывают на 

обычного человека. И если эти условия 

соблюдены, то главной задачей стано-

вится укрепление внутреннего един-

ства, которое и обеспечит длительное 

существование установленного поряд-

ка. Кроме того, постоянные внешние 

угрозы, ликвидировать которые прихо-
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дится опять же за счет привлечения 

представителей самой активной и тру-

доспособной части населения, которую 

после трагической убыли приходится 

длительно восполнять, не дают угаснуть 

в глубинных пластах российского само-

сознания постоянной готовности к за-

щите Родины. А успех ратного дела 

обусловлен качествами самой Рати, 

то есть сообщества единомышленников, 

забирающих вражеские и отдающих 

свои жизни за Мир. И потому идея гос-

ударственного и национального един-

ства – это основополагающий элемент в 

согласовании интересов социальных 

субъектов происходящем, в том числе в 

процессе деятельности органов местно-

го управления. 

Кстати, поясним, почему не «мест-

ное самоуправление», а «местное 

управление» несмотря на то, что в рос-

сийском праве и научном дискурсе ис-

торически используется второй вари-

ант. В данном случае, автор статьи раз-

деляет мнение Б. Г. Хачатуряна и 

Б. А. Шишкина о том, что не только 

наименование «местное самоуправле-

ние», скопированное либеральными 

сторонниками Земской реформы 

1864 года, но и сама реализуемая тогда 

и сегодня под таким названием систе-

ма, осталась «не пóнятой населением 

страны в течение более 150 лет» [Хача-

турян, 2023, с. 620] и в ее современном 

виде не приносит ощутимых позитив-

ных результатов для Российской Феде-

рации. Во взглядах на исторический 

опыт и современную ситуацию автор 

статьи исходит из убеждения, что 

местное управление с учетом инициа-

тивы граждан региона существует в 

реальности, а местное самоуправле-

ние – существует виртуально, в офици-

альных документах и политическом 

дискурсе. И это расхождение суще-

ствовало всегда, начиная с реформиро-

вания государственного управления 

после отмены крепостного права. 

Нельзя отрицать, что Земская ре-

форма Александра II явилась достаточ-

но своевременным ответом верховной 

власти России того периода на вызовы 

времени, причем таким ответом, на 

который эта власть оказалась готова и 

способна. Степень адекватности ответа 

власти на объективные требования 

процесса социально-экономического 

развития и субъективные запросы со-

циальных субъектов, к чьим мнениям 

приходилось прислушиваться царю, до 

сих пор обсуждается. И мнения по по-

воду результатов Земской реформы 

высказываются различные. Традицион-

но в российской историографии преоб-

ладает точка зрения на решающую роль 

либеральных концепций и их апологе-

тов при выработке конкретных вариан-

тов документов, определивших содер-

жание и формы новых учреждений 

местного управления. Такая точка зре-

ния весьма распространена в современ-

ном научном дискурсе, что подтвер-

ждает целый ряд публикаций  [Боярин-

цева, 2021; Головашина, 2022; Жам-

кочян, 2023]. Однако в последнее время 

актуализируется исследовательский 

интерес к роли представителей консер-

вативных концепций местного управ-

ления. Исследования, посвященные 

основополагающим идеям и практиче-

ской работе в земствах консервативных 

деятелей, активизируют общественный 

интерес к этой проблематике и явно 

отвечают запросу времени [Гайда, 

2023; Головач, 2022; Каирова, 2021; 

Михайлова, 2014]. 

А запрос достаточно ясный – рос-

сийское общество стремится к динами-

ческому равновесию центра и его ча-

стей, причем как в правовом, так и в 
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моральном, и духовном смыслах. За-

прашивается общенациональная идея, 

которая вырабатывается для достиже-

ния единства большинства на пути к 

близким и дальним целям. Почему 

только большинства? Полного едине-

ния достичь невозможно, хотя бы пото-

му, что оно должно быть осознанным, а 

на это фактически не способны малень-

кие дети или люди с заболеваниями 

ментальной сферы. Кроме того, любая 

идея имеет как сторонников, так и про-

тивников. Следовательно, общенацио-

нальная идея так названа не потому, что 

разделяется всеми, а потому, что наце-

лена на обеспечение достойного буду-

щего для всех граждан государства – 

даже для тех, кто эту идею пока не по-

нимает, или осознанно не поддерживает. 

В условиях нашего государства – 

многонационального и многоконфесси-

онального, общенациональная идея 

должна быть свободна от привязки к 

конкретному этносу или вероисповеда-

нию. Тем более, что в современных 

условиях, когда в мире практически нет 

(а среди крупных стран точно нет) мо-

ноэтнического государства – по многим 

причинам смешение народов и религий 

стало свершившимся фактом, который 

диктует изменение в понимании тер-

мина «нация». В российской научной 

мысли уже произошло это изменение, 

хотя и позже, чем в политической и 

публицистической лексике. 

И потому национальная идея, по 

всей видимости, должна утратить этни-

ческую и религиозную привязку и стать 

только общей гражданской идеей. Од-

нако стоит помнить, что граждане  

государства все же обладают разной 

этнической и религиозной принадлеж-

ностью, которая накладывает отпечаток 

на характер взаимоотношений как 

внутри этнических и вероисповедных 

групп, так и между ними, порождает 

как союзы, так и конфликты.  

Для достижения динамического 

равновесия интересов разных групп и 

слоев населения требуется такой ин-

струмент, который бы доминировал над 

всеми остальными и стоял «над схват-

кой», объединяя и согласовывая раз-

личные ценности. На заре российской 

государственности такую роль сыграло 

христианство византийского образца с 

его огромным опытом имперского объ-

единения. В результате уже с конца Х – 

начала XI вв. сложилась практическая 

синонимичность «русского» и «право-

славного», и равная применимость по-

нятия «русский» для обозначения при-

надлежности человека к этносу и госу-

дарству. Русскими стали все, кто был 

подданными русского царя и был кре-

щен в православии. И эти подданные 

имели право высказывать мнение по 

поводу управленческих решений, а по-

рой и самостоятельно их вырабатывать 

по традиции родственной, а потом со-

седской общины. Общинный сход на 

селе и вече в древнерусских городах 

был прямой реализацией участия насе-

ления в местном управлении. 

До сих пор все споры о наименова-

нии и способах определения этниче-

ского происхождения актуальны по 

большей части для внутреннего при-

менения, они в той или иной степени 

интересны только жителям России. 

Для всего остального мира мы всегда – 

при самодержавии, при Советской вла-

сти, и до сих пор – русские. Все, не-

взирая на разрез глаз и разницу родно-

го языка. Но и для самих себя мы все – 

русские, что особенно явно стало те-

перь, когда идет СВО. 

Закреплению идейной по своей ос-

нове самоидентификации самосознания 

древнерусского этноса послужило тата-
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ро-монгольское иго. На этом этапе объ-

ективные условия привели к тому, что 

практика участия населения в обсужде-

нии решений власти, характерная для 

домонгольского периода жизни русско-

го государства, утратила свою позицию 

и стала угасать. Об этом пишет, напри-

мер, Е. А. Братцева, указывая на то, что 

в данный исторический период инсти-

туты самоуправления сохранились 

только в Новгороде и Пскове, и то в 

урезанном виде [Братцева, 2021].  

Снижение значения решений сель-

ских сходов происходило на фоне воз-

растания роли центральной власти кня-

жеств, которая стремилась не только 

лишить полномочий своих общинников, 

но и распространить свои возможности 

на владения других князей; процесс 

централизации и объединения русских 

земель шел активно, поскольку был 

объективно обусловлен. Положитель-

ные перспективы объединения и осво-

бождения от иноземного гнета переве-

шивали ущерб от снижения местной 

активности и в глазах власти, и самого 

населения. Сознательное, хотя и без 

процедуры голосования, делегирование 

населением почти всех полномочий 

политическому руководству произошло 

в условиях мобилизации на борьбу за 

государственную независимость с неиз-

бежной необходимостью, потому что во 

время боя командует только один. 

После падения в 1453 году Констан-

тинополя как центра восточно-

христианского мира Московское госу-

дарство приняло на себя роль нового 

лидера (была сформулирована концеп-

ция «Москва – третий Рим») и в миро-

ощущение русского народа, не встретив 

отторжения, вошла идея о доброволь-

ном принятии статуса проводника бо-

жественной воли, который есть честь 

великая и тяжесть огромная. В право-

славном богословии утвердилось поня-

тие «Святая Русь», ставшее основой 

русского мессианства. Однако подоб-

ные претензии на исключительность 

отличали, прежде всего, узкий слой 

властной элиты и высших церковных 

кругов, в массовом сознании мессиан-

ская идея становится главной позже и в 

несколько измененном виде, что под-

тверждает уже состоявшееся разделение 

между народным и элитарным понима-

нием перспектив государственного раз-

вития, что не было характерно до мон-

гольского нашествия. 

Во времена Ивана Грозного разде-

ление общественного сознания на мас-

совое и элитарное приобрело  характер 

острого противоречия, что и было ис-

пользовано царем, который обратился к 

возможностям земства в борьбе за цен-

трализацию и укрепление собственной 

власти. Это отмечает, например, в своей 

работе А. В. Карева [Карева, 2020]. 

Неоднократные обращения царя 

непосредственно к народным массам, 

провоцирование их на действия в под-

держку внутренней политики имели 

успех и достигли желаемого результата. 

В народной памяти (в частности, в 

фольклоре) зафиксировано одобрение 

большинства действий грозного царя, 

направленных на урезание прав бояр-

ства. В эту эпоху центральная власть 

приложила немало усилий для того, 

чтобы внедрить в массовое сознание 

идеи об исключительной задаче под-

данных русского царя, которую придет-

ся исполнять в мировом масштабе. 

Государственная общенациональная 

идея России выступает под знаменем 

православия вплоть до Петра I, который 

включил Русскую Православную цер-

ковь в систему государственного управ-

ления, тем самым лишив ее морального 

приоритета. В результате православие, 
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оставаясь важной скрепой российского 

общества, перестает быть идеологией 

государства – в качестве последней вы-

ступает светская имперская идея, на 

формирование которой неизбежно ока-

зала воздействие европейская культура, 

но и необходимость учитывать особен-

ности взаимодействия с присоединив-

шимися к империи народами также 

влияла на содержание светских норм 

взаимоотношений власти и общества. 

В более поздние периоды на самосо-

знании граждан России не могли не 

сказаться секуляристские идеи XVIII в., 

а также спор «славянофилов» и «запад-

ников» – «западничество», как идейное 

течение, так или иначе разрушало кон-

цепцию этно-религиозной идентично-

сти. Основной же удар по православию 

нанес 1917 г. и последовавшие за ним 

десятилетия советской власти. Правда, 

взамен религии обществу была предло-

жена теория, которая была способна на 

определенное время заменить собой 

ранее существовавшую идеологию. 

Идея справедливого бесклассового об-

щества, сопряженная с задачей торже-

ства власти пролетариата во всем мире, 

прекрасно отвечала требованиям, 

предъявляемым к сообществам, чья 

идеология основывалась исключитель-

но на вере и отвергала критические 

оценки. Однако рациональные состав-

ляющие этой идеи и объективное соот-

ветствие её характера глубинным чер-

там российского самосознания позволи-

ли коммунистической мечте не только 

жить в нашей стране достаточно долго, 

но и содействовать реальным достиже-

ниям на пути социально-

экономического развития. Русский 

коммунизм на определенном этапе был 

плодотворным, но не только потому, 

что был коммунизмом, а потому, что 

был еще и русским. А задачи регулиро-

вания взаимосвязи решений власти и 

гражданской инициативы были вопло-

щены в форме советов народных (на 

ранних этапах – рабочих и крестьян-

ских) депутатов, включенных в систему 

государственного управления. 

Борьба с религиозными организаци-

ями и распространением вероучений 

была идейной основой советского об-

щества, но ее накал в разные периоды 

менялся, то обостряясь, а то полностью 

затухая. Одной из ошибок политическо-

го руководства послевоенного СССР 

стало искусственное обострение борьбы 

с церковью и религиозными взглядами. 

В результате маятник качнулся и пере-

шел на сторону горячего интереса ши-

роких масс населения к религиозным 

вопросам. Тем более, что религиозные 

организации, представлявшие традици-

онные для российского общества веро-

исповедания, никогда не отменяли 

практику выработки совместных реше-

ний и не прекращали своей социальной 

деятельности. А официальные совет-

ские организации и объединения перио-

да 70-80-х годов ХХ века погрязли в 

формализме, стали «бумажными» по 

содержанию, пропитались духом карье-

ризма и демагогии. В то время как при-

надлежность к религиозной общине 

давала людям ощущение личностной 

значимости, так как их мнение выслу-

шивалось и чаще, чем в официальной 

светской среде, учитывалось. Этого 

было недостаточно для полной реализа-

ции гражданской инициативы, но все 

равно значительно отличалось искрен-

ностью отношений к людям.  

Поэтому не стоит удивляться, что 

при формировании первых «перестро-

ечных» представительских органов 

местного уровня в них собраниями жи-

телей выдвигались священнослужители 

различных религиозных организаций 
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(чаще Русской Православной церкви). 

Правда, после проблем, возникших с 

участием священников в работе органов 

местного управления и породивших 

внутри самой РПЦ ряд богословских 

споров, церковь отказалась от прямого 

участия в политической деятельности 

любого уровня. Но это не умаляет влия-

ния, которое могут оказывать религиоз-

ные деятели на верующих, некоторые из 

которых еще активнее стремятся всту-

пить в диалог с властью. И задача веро-

исповедных организаций конкретизиру-

ется (но тем не упрощается) – научить 

своих последователей подлинной веро-

терпимости в отношении друг друга, 

иначе социальное согласие и граждан-

ское единство будут находиться под 

угрозой.  

Единство и целостность любого со-

общества обеспечиваются наличием 

общих ценностей и символов, их выра-

жающих. Осознание этих ценностей на 

определенном этапе требует их верба-

лизации и проверки через широкое об-

суждение – так общество знакомится с 

тем, что, возможно, обретет статус 

национальной идеи и определит жизнь 

людей на долгие годы. Концепции, ко-

торые претендуют на роль основы 

национальной идеи, весьма разнообраз-

ны – евразийство, «русская идея» как 

идея ведущей исторической роли Рос-

сии, новое западничество как оконча-

тельное включение в англо-саксонский 

мир, «просвещенный либерализм», пан-

славизм и многие другие. 

Во всей этой палитре взглядов и по-

зиций находит свое место и концепция 

консерватизма, в современных условиях 

не связанного исключительно с про-

стым сохранением прежних, устарев-

ших норм. Президент РФ В. В. Путин, 

выступая 21 октября 2021 г. на Валдай-

ском форуме, назвал умеренный кон-

серватизм «самой разумной линией по-

ведения», и охарактеризовал современ-

ный российский консерватизм, сторон-

ником которого является, как оптими-

стичный [Заседания МДК «Валдай»]. 

Полагаем, что отправной точкой и 

одновременно историческим основани-

ем для такой трактовки российской 

национальной идеи является положение 

о самобытности России, русских и рос-

сиян в целом, получившей наиболее 

яркое воплощение в славянофильстве. 

Так, Н. Я. Данилевский считал Россию 

особой цивилизацией, особым миром со 

своими особыми интересами и соб-

ственной логикой развития и утвер-

ждал, что Европа принципиально враж-

дебна России, подобно тому, как Россия 

враждебна Западу [Данилевский, 1991]. 

Славянофилов постоянно критиковали 

и современники, и потомки за кажущее-

ся стремление в прошлое, за постоянное 

обращение к народной традиции, за 

неприятие основы западного прогресса. 

Но теперь, когда страны Запада демон-

стрируют полный отказ от ценностей, 

обеспечивающих элементарное физиче-

ское продолжение человеческого рода, 

обращение к традициям, благодаря ко-

торым человечество не вымерло под 

давлением неблагоприятных явлений 

природы и собственного безумия, цен-

ность взглядов славянофилов становит-

ся очевидной, хотя и не имеет статуса 

абсолютной истины, так как славяно-

фильство рассматривает Россию как 

воплощение определённого типа миро-

вой идеи – православия, а конкретную 

судьбу страны – в соотнесенности с 

судьбой этой идеи.   

В нашем обществе все религиозные 

организации, в том числе и традицион-

ные для России, находятся в правовом 

поле и, обладая определенными права-

ми, имеют обязанности перед государ-
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ством, когда включаются в обществен-

ные процессы в ходе внерелигиозной 

деятельности. Имея собственные прин-

ципы регулирования активности при-

хожан и опыт социально значимой дея-

тельности, религиозные организации 

традиционных для России вероиспове-

даний предоставляют всему обществу 

пример осуществления диалога народа с 

властью, поскольку бережно хранят 

достояние, называемое в православии 

соборностью, но существующее и в 

иных вероисповеданиях для обозначе-

ния собрания верующих, пришедших не 

для культовых действий, а для решения 

вопросов своей мирской жизни.  

Предлагаемая русским православи-

ем соборность в социальном плане 

означает возможность решать социаль-

но значимые проблемы сообща, учиты-

вая баланс интересов участников. В 

понятие «соборность» включается не 

только уважение к специфике народов, 

социальных групп, политических пар-

тий, отдельных людей, но и призыв к 

духовно-нравственному единению во 

имя Российского государства, следова-

тельно, в современной ситуации эта 

ценность религиозного характера при-

обретает все черты ценности социально-

политической, что актуализирует ее как 

средство консолидации общественных 

субъектов с весьма разными мировоз-

зренческими позициями.  

Правда, все то, что подразумевает 

соборность, на практике так и не было 

реализовано без изъянов и отклонений 

от идеала (впрочем, как и другие ценно-

сти). И потому у идеи соборности есть 

оппозиция, которая считает, что на 

практике идеи соборности проявляются 

лишь в отдельные моменты высшего 

духовного подъема, а в остальное время 

на уровне повседневного бытия то, что 

многие богословы и светские авторы 

принимают за проявления соборности, в 

действительности есть лишенный ду-

ховных оснований инфантилистский 

или архаичный коллективизм. В нем нет 

действительного уважения к индивиду-

альности со стороны коллектива, а ин-

дивид только пользуется ресурсами 

общности, маскируя отсутствие под-

линного интереса и уважения к сов-

местным делам. На основе этих искаже-

ний возникло явление «коммунально-

сти», сущностью которого стало марги-

нальное, антисоциальное паразитирова-

ние индивида за счет коллектива, кото-

рое сопровождается манипулированием 

коллективистскими стереотипами. 

Коммунальность в ее современном виде 

является главным препятствием на пути 

становления гражданского общества, 

она постоянно подменяет гражданское 

самосознание корпоративно-клановым. 

Особенно это видно, если рассмат-

ривать конкретные формы активности 

граждан, поводом которых стали мест-

ные проблемы. Частная гражданская 

инициатива на то и частная, чтобы реа-

лизовываться за счет собственных ре-

сурсов. Но решение вопросов местного 

характера в большинстве случаев ак-

тивные граждане предлагают решать за 

счет государственного бюджета, источ-

ники наполнения статей которого порой 

совсем не волнуют активистов. В этих 

условиях самодеятельность местных 

представительских органов или мало-

эффективна, или вынуждает админи-

страцию приступать к «ручному управ-

лению» деятельностью представитель-

ских органов, что противоречит как 

задачам представительских органов, так 

и функциям администрации. Все это в 

совокупности приводит к разочарова-

нию в системе местного управления, 

порождает необоснованное стремление 

ситуативно «поправлять» законы и 
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непрерывно обновлять кадры. Заинте-

ресованность граждан утрачивается, 

доверие к власти снижается, создается 

простор для манипуляций групповыми 

настроениями и возрастает риск прово-

каций на протестные действия. И упре-

ки от населения в этой ситуации адре-

суются уже центральной власти, кото-

рая назначается ответственной за всё – 

за порядок и в подъездах, и в головах. 

Так хочет ли общество (в лице со-

ставляющих его малых поселенческих 

групп) на самом деле больше полномо-

чий в решении вопросов своего каждо-

дневного существования, то есть своей 

ответственности за состояние дорог, 

общественного  транспорта, образова-

ния, медицины, коммунального хозяй-

ства? Или хочет больше возможностей, 

гарантированных центральной властью? 

В практике современной России есть 

прекрасные отдельные примеры, когда 

местное управление эффективно справ-

ляется с проблемами своей малой тер-

риториальной единицы. Но, к сожале-

нию, противоположных примеров го-

раздо больше – и потому, что там люди 

не такие умелые, и потому, что средств 

не выделено, и потому, что деньги не 

получилось освоить. Да еще и корруп-

ция, растраты, хищения.  Получается, 

что для успеха нужно сочетание всех 

факторов, а для неудачи хватает и одно-

го. Кроме того, обострению проблемы 

служит зачастую исключительно лич-

ностный характер конфликтов, возни-

кающих между членами представитель-

ских органов и работниками админи-

страций. Ситуация не нова, с завидной 

периодичностью она повторяется на 

всех этапах реформирования местного 

управления. Еще в 1899 г. один из бу-

дущих идеологов консерватизма 

С. Ф. Шарапов в своей статье «Само-

державие и самоуправление» писал: 

«Наша земская жизнь с самого введения 

у нас земских учреждений пошла 

вкривь и вкось не только вследствие 

несовершенств Земского Положения, но 

также вследствие возникшего немед-

ленно антагонизма между земством и 

бюрократией» [Шарапов, 2011, с. 45].  

Следовательно, одной из задач фор-

мирования национального единства яв-

ляется налаживание эффективной рабо-

ты местного управления и оптимизации 

форм гражданской активности соответ-

ствующего уровня. А это означает, что 

нужно приучать людей к тем формам 

общественной деятельности, которые и 

действительно приносят пользу местно-

му сообществу и всему государству, и 

дают человеку возможность проявить 

свои творческие способности и лидер-

ские качества, почувствовать себя на 

своем месте в большой совместной рабо-

те по наведению порядка в общем доме. 

Значительно помочь в этом могла бы 

четко и ясно сформулированная государ-

ственная идея. 

Заключение 

Основная идея («государственная 

идея», «державная идея»), которая объ-

ективно может оставлять основу совре-

менного государственного строитель-

ства России, должна быть светской, и не 

обязательно иметь отдельный, а тем 

более оформленный в виде закона текст. 

Эта основная идея уже получила неод-

нократное разъяснение в речах Прези-

дента РФ по главным вопросам текуще-

го момента (примером тому – выступ-

ление перед началом СВО). Основные 

параметры задач ближайших этапов 

государственного строительства огла-

шаются Президентом в ежегодных по-

сланиях Законодательному Собранию 

РФ, которые и носят характер офици-

альной государственной программы, в 

том числе в области идеологии.  



Мир русскоговорящих стран  

О. Ф. Лобазова 20 

В последнее время раздаются голоса 

в пользу создания некого отдельного 

текста, в котором именно верховная 

власть сформулировала бы основные 

тезисы, отражающие комплекс идей, 

определяющих вектор развития обще-

ства. Часть общества по-прежнему 

нуждается в официальной идеологии, 

отказ от которой закреплен в Конститу-

ции. Такое отношение к власти и зако-

ну, когда, с одной стороны, от власти 

требуют соблюдать закон, а с другой 

стороны, призывают его нарушить, сви-

детельствует о том, что уважение к вла-

сти очень сильно перевешивает уваже-

ние к закону. Мало того, на власть воз-

лагаются настолько большие надежды, 

что выполнить все требования она смо-

жет только в том случае, если действи-

тельно наладит связь со сверхъесте-

ственными силами (как, впрочем, мифы 

массового сознания и утверждают). 

Однако, изложение государственной 

идеи в неких текстах может произойти 

и без участия официальных властных 

структур, силами других общественных 

институтов, общественных объедине-

ний самостоятельных и ответственных 

граждан. Принцип соборности уже сей-

час может стать основой диалога власти 

и общества, а форма для обеспечения 

длительности и детальности этого диа-

лога уже существует – это местное 

управление, основанное на участии 

граждан в разработке и принятии реше-

ний, связанных с проблемами местно-

сти их постоянного проживания. 

Не будем утверждать, что переиме-

нование «местного самоуправления» 

(как этот термин звучит в законе) в 

«земство» кардинально изменит сущ-

ность явления. Как и простое избавле-

ние от части «само» в составе слова 

«самоуправление». Но исследование и 

обсуждение вопросов о земской системе 

представляется стимулирующим факто-

ром для совершенствования системы 

взаимодействия власти и общества. А 

достижение баланса во взаимоотноше-

ниях власти и общества, который бы 

отвечал тактическим и стратегическим 

задачам нашего развития, обеспечит 

гармоничное развитие российского об-

щества даже в сложных условиях. 
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Аннотация. В статье анализируются особенности политики «мягкой силы» во 

внешней политике Российской Федерации в условиях Украинского кризиса. В 

статье изучаются трудности, с которыми столкнулись граждане из КНР после 

начала «культуры отмены» всего, что связано с Россией. Рассматривается, как в 

новых геополитических условиях ощущают себя простые граждане Китая и какую 

стратегию они выбирают для себя и своих детей. Выявлено, что несмотря на то, 

что после начала Украинского кризиса во многих европейских государствах нача-

лась политика «культуры отмены» всего российского, количество студентов и 

магистрантов из Китая, обучающихся в российских вузах, принципиально не со-

кратилось, а число желающих обучаться в РФ среди граждан КНР даже возросло. 

Это связано со множеством факторов, главным из которых является эффективная 

политика ректоров российских университетов, активно использующих инстру-

менты привлечения иностранных абитуриентов. Установлено, что значительная 

часть студентов и магистрантов, обучающихся в российских вузах из Китая, не 

поддерживают так называемую «культуру отмены» всего русского. Большинство 

граждан КНР, получающих образование в РФ, считают политику «культуры от-

мены» глупостью. Кроме того, большая часть студентов и магистрантов разделя-

ют позицию России в отношении урегулирования конфликта на Украине. Выяв-

лено, что значительная часть респондентов, вне зависимости от гендерных осо-

бенностей, не испытывают дискомфорта от постоянного санкционного давления 

на Российскую Федерацию. По результатам исследования предлагаются меропри-

ятия по совершенствованию политики «мягкой силы» РФ. 
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Abstract. The article analyzes the specifics of the “soft power” policy in the RF for-

eign policy under the circumstances of the Ukrainian crisis. The article studies the diffi-

culties faced by citizens from the PRC once the “culture of abolition” of everything relat-

ed to Russia began. The author examines the feelings of ordinary Chinese citizens in the 

new geopolitical environment and the strategies they choose for themselves and their chil-

dren. Despite the fact that after the beginning of the Ukrainian crisis many European 

countries started the “culture of abolition” for everything Russian, the number of students 

and postgraduates from China studying in Russian universities has not decreased signifi-

cantly, and the number of those wishing to study in the RF among Chinese citizens has 

even increased. This is due to many factors, the key one being the effective policy of Rus-

sian university rectors who are working actively to attract foreign applicants. The author 

has found that a significant number of Chinese students and Master students studying in 

Russian universities do not support the so-called “culture of abolition” for everything Rus-

sian. Most PRC citizens studying in the RF consider the “culture of abolition” policy to be 

stupid. In addition, the majority of undergraduate and Master students share Russia's posi-

tion on resolving the conflict in Ukraine. The study shows that a large number of the re-

spondents, regardless of gender characteristics, do not feel uneasy about the constant sanc-

tion pressure on the Russian Federation. The results of the study lead to suggested 

measures for enhancing the Russian “soft power” policy. 

Key words: “soft power”; state image; universities; hidden resources; social mobili-

ty; university reputation; Russian Federation; China 
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Актуальность исследования 

В последние годы мир стремительно 

становится многополярным. Появляют-

ся новые политические и экономиче-

ские центры, в частности существенно 

возросла роль в мировой политике и 

экономике таких стран, как Россия, Ки-

тай, Индия, Иран. Правительства мно-

гих стран, не дожидаясь разрешения 

конфликта на Украине, подают заявки 

на присоединение к БРИКС. В резуль-

тате данное межгосударственное объ-

единение динамично расширяется, рас-

тет взаимный товарооборот между 

странами, в расчетах между государ-

ствами происходит переход от долларов 

к национальным валютам. Но это пози-

ция политиков, которые осознают пе-
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ремены, понимают происходящие в 

мире политические процессы и стре-

мятся присоединиться к тем странам и 

союзам, у которых более оптимистич-

ные позиции в дальнесрочной перспек-

тиве. Возникают вопросы: как в новых 

геополитических условиях ощущают 

себя простые граждане? Какую страте-

гию они выбирают для себя и своих 

детей? Наблюдается ли отток ино-

странных студентов из России? Со-

кращается ли количество иностранных 

граждан, желающих поступать в рос-

сийские вузы? Прошло уже несколько 

лет после начала Украинского кризиса, 

и можно делать некоторые выводы и 

прогнозы относительно привлекатель-

ности российского образования в но-

вых условиях. 

Учитывая все вышеизложенное, 

нами была предпринята попытка про-

анализировать, как события на Украине 

повлияли на желание иностранных 

граждан из Китая продолжить учебу в 

российских вузах. 

Постановка проблемы 

Политологи активно анализируют 

происходящие в мире процессы. В 

частности, в последнее время выходят 

научные статьи, в которых предпринята 

попытка проанализировать, как появле-

ние новых центров в мире повлияло на 

образовательную мобильность [Анто-

нова, 2020; Гаврилов, 2017; Sun, 2017]. 

Политологи пришли к выводу, что в 

мире существенно возросла конкуренция 

между ведущими вузами мира. Прави-

тельства стран и ректорское сообщество 

активно изыскивают новые инструмен-

ты, способные привлечь и удержать ино-

странных студентов [Dursun, 2021; Calitz, 

2020; Коваленко, 2021]. 

Ученые отмечают, что большинство 

иностранных абитуриентов по-

прежнему стремятся учиться в США, 

Великобритании, Франции и Германии, 

ориентируясь на международные рей-

тинги, которые, как правило, составля-

ются в тех странах, где находятся так 

называемые «лучшие вузы мира». 

Большинство молодых людей ориенти-

руются на рейтинг по версии QS, кото-

рый составляется британской компани-

ей, и неудивительно, что по ее версии 

множество лучших вузов в мире нахо-

дится именно в Великобритании [Тала-

нов, 2022; Asquer, 2020; Wen, 2018]. 

Многие страны, в которых есть вузы, 

осуществляющие серьезную подготовку, 

не имеют собственного рейтинга вузов, 

который считался бы международным 

рейтингом. По этой причине о них не 

известно иностранным абитуриентам. 

Иностранные абитуриенты изучают и 

национальные рейтинги вузов, а не толь-

ко мировые рейтинги, хотя в первую 

очередь и ориентируются на междуна-

родные рейтинги [Waheed, 2020; Del-

Castillo-Feito, 2019; Chandra, 2019]. 

После начала Украинского кризиса 

ученые обратили серьезное внимание на 

реальные доходы иностранных студен-

тов, обучающихся в российских вузах. 

Как правило, эти студенты вовлечены 

во вторичную занятость (подрабатыва-

ют). У той части иностранных студен-

тов, которые платят за обучение само-

стоятельно, родители не всегда могут 

поддержать их финансово. Несмотря на 

то, что в России выросла учетная ставка 

(кредиты стали дороже), а также увели-

чилась инфляция, исследователи при-

шли к выводу, что только незначитель-

ное число иностранных студентов отка-

зались продолжить обучение в РФ 

[Чжан, 2024]. 

Из-за кризиса на Украине многие 

социологи и политологи активно стали 

изучать как политика «мягкой силы» 

повлияла на количество поступающих в 
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российские вузы. Исследования демон-

стрируют, что после начала СВО из-за 

некоторой неопределенности, в первую 

очередь в финансовых кругах (креди-

ты, инфляция, рост курса валют и т. д.), 

а не из-за имиджа РФ, незначительно 

снизился поток иностранных абитури-

ентов, желающих учится в России. 

Кроме того, политологи отмечают, что 

произошли изменения в мобильности 

студентов (абитуриентов). Если рань-

ше, до кризиса на Украине, приезжало 

много абитуриентов из стран Балтии и 

ряда других стран, относящихся, к так 

называемым странам Запада, то теперь, 

в основном, приезжают из Юго-

Восточной Азии и ближнего зарубежья 

(Казахстана, Таджикистана, Узбеки-

стана и т. д.) [Бинцин, 2022; Aledo-

Ruizetal, 2022; Артеев, 2021]. 

Многие исследователи обращаются 

к истории в своих исследованиях. По-

литика «культуры отмены» проявилась 

в огромных масштабах во время гос-

подства нацистской идеологии в Герма-

нии (1933-1945 гг.) [Кушнарев, 2022]. 
Ряд исследователей пришел к выво-

ду, что изменение в предпочтении у 
абитуриентов происходит, и они связа-
ны с тем, что новым экономическим 
центром стал Китай. Соответственно, 
для многих абитуриентов стали попу-
лярным культура, экономика, образова-
ние Китая [Cunningham, 2019; Manzoor, 
2021; El-Kassem, 2020; Sun, 2017]. 

Проведенный нами вторичный ана-
лиз показал, что еще задолго до Укра-
инского кризиса наблюдался рост инте-
реса к Российскому высшему образова-
нию. В 2017 году Россия смогла выпла-
тить основные долги перед МВФ, кото-
рые образовались после распада СССР. 
В этот же период в мировые рейтинги 
постоянно стали входить не только 
Московский (МГУ) и Санкт-
Петербургский (СПБГУ) классические 

университеты, но и многие вузы РФ, 
расположение в Сибири. Правительство 
РФ все больше увеличивало финанси-
рование российских вузов. Они стано-
вились все более привлекательными для 
иностранных абитуриентов [Шатилов, 
2020; Гомелаури, 2020; Сутырин, 2020; 
Бабуркин, 2017; Игнатенкова, 2021]. 

Выводы, полученные отечественны-
ми и зарубежными авторами, учитыва-
лись нами при разработке программы 
исследования. 

Эмпирическая база исследования 

В мае 2024 г. осуществлен онлайн-
опрос студентов и магистров вузов, где 
больше всего обучается студентов из КНР: 

− Российский университет дружбы 
народов; 

− Московский педагогический гос-
ударственный университет; 

− Московский государственный 
лингвистический университет; 

− Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова. 

Выборка квотная. Выборочная со-

вокупность, n=600.  
Переменные квотирования: возраст, 

пол, форма обучения (бюджет-
ное/внебюджетное обучение). 

Проведена серия глубинных интер-
вью с иностранными студентами, маги-
страми, n=50. 

Авторские гипотезы 

Несмотря на то, что после начала 
Украинского кризиса во многих европей-
ских государствах началась политика 
«культуры отмены» всего, что связано с 
Россией, количество студентов и маги-
странтов, обучающихся в российских 
вузах из Китая, принципиально не сокра-
тилось, а количество желающих обучать-
ся в РФ среди граждан КНР возросло. Это 
связано со множеством факторов, глав-
ным из которых является правильная по-
литика ректоров российских вузов, актив-
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но использующих инструменты привле-
чения иностранных абитуриентов. 

Результаты исследования 

Сначала мы изучали, с какими труд-
ностями столкнулись наши респонденты 

(граждане из КНР) после начала «куль-
туры отмены» всего русского, которую, в 
свою очередь, спровоцировал Украин-
ский кризис (таблица 1). 

Таблица 1. 

Распределение ответов на вопрос: «С какими сложностями Вы столкнулись 

после начала напряженной фазы Украинского кризиса?»* 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 

Респонденты, n=600 

Студенты Магистранты 

1  
курс 

2  
курс 

3 
курс 

4 
курс 

1 
курс 

2 
курс 

Год поступления 

2023 2022 2021 2020 2023 2022 

Стрессы, депрессия из-за неопреде-
ленности, санкции, рост цен, инфля-
ция, рост курс валют 

54 77 65 49 39 26 

Пришлось брать в банке кредит 53 76 64 47 37 25 

Многие банки попали под санкции, 
появились сложности с переводом 
денег 

52 75 63 46 35 24 

Страх, что отменят в РФ магистратуру 
и бакалавриат 

46 78 64 51 44 25 

Вынужден(а) был искать подработку, 
так как упали доходы личные и дохо-
ды семьи 

45 77 62 47 37 19 

Пришлось съехать из общежития и 
искать съемную квартиру или вернут-
ся на некоторое время на Родину 

44 75 59 45 34 15 

Конфликты с родителями с близкими 
и друзьями из-за разных оценок про-
исходящего на Украине 

⎯ 5 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

Другое 7 8 6 6 7 5 

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

Мы видим, что сложности, в 
первую очередь, возникли у тех, кто 
заканчивал обучение на втором курсе в 
2022 году и тех, кто в этом году был 
зачислен. Те, кто уже заканчивал тре-
тий и четвертый курсы испытывали 
стресс в меньшей степени, чем те, кто 
был на младших курсах. Кроме того, 
мы видим, что в основном у иностран-

ных граждан из Китая все проблемы 
были связаны с некоторыми финансо-
выми трудностями, а не с взаимодей-
ствием с людьми.  

Далее мы анализировали, столкну-
лись ли респонденты с «культурой от-
мены» всего русского после начала 
наряженной фазы Украинского кризиса 
(таблица 2). 
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Таблица 2. 

Распределение ответов на вопрос: «Столкнулись ли Вы с «культурой отмены» 

всего русского после начала наряженной фазы Украинского кризиса?» 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 

Респонденты, n=600 

Студенты Магистранты 

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

Год поступления 

2023 2022 2021 2020 2023 2022 

Да 50 65 63 60 58 54 

Нет 45 29 32 35 37 41 

Воздержался от ответа 5 6 5 5 5 5 

 
Мы видим, что большинство сту-

дентов и магистрантов из КНР столк-
нулись с политикой «культуры отме-
ны» против всего русского. 

Респонденты могли пояснить свои 
ответы, для этого были предусмотрены 
открытые вопросы в анкете. Так, зна-
чительная часть (90 %) опрошенных 
пояснила, что обратили внимание на 
то, что после начала СВО во многих 
иностранных СМИ появились критиче-

ские статьи о Российской Федерации. 
Также в некоторых странах, которые 
респонденты посещали в рамах туриз-
ма, были отменены концерты, выстав-
ки, приостановлены показы россий-
ских фильмов. 

Далее мы изучали, есть ли среди 
иностранных граждан, обучающихся в 
российских вузах, те, кто после начало 
СВО резко поменял мнение о РФ, ее 
населении, культуре и т. д. (таблица 3).

Таблица 3. 

Распределение ответов на вопрос: «Присоединились ли Вы к политике 

«культуры отмены» всего русского после начала напряженной фазы  

Украинского кризиса?» 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 

Респонденты, n=600 

Студенты Магистранты 

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

Год поступления 

2023 2022 2021 2020 2023 2022 

Нет 95 90 94 95 95 95 

Да ⎯ 5 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

Воздержался от ответа 5 5 6 5 5 5 

 
Мы видим, что значительная часть 

студентов, магистрантов, обучающихся в 
российских вузах, не поддержали «куль-
туру отмены» против всего русского. 

Далее мы изучали причины того, 
почему иностранные студенты и маги-

стры не присоединились к «культуре 
отмены» (таблица 4). Выборка иная. 
Так как в таблице 4 представлены от-
веты только тех, кто не присоединился 
к политике «культуры отмены». 

 

 



Мир русскоговорящих стран  

Ф. Ю. Кушнарев 30 

Таблица 4. 

Распределение ответов на вопрос: «Почему Вы не присоединились  

к политике «культуры отмены» всего русского после начала напряженной 

фазы Украинского кризиса?»* 

(в %, от числа ответивших) 
Ответы респондентов Респонденты, n=595 

Студенты Магистранты 

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

Год поступления 

2023 2022 2021 2020 2023 2022 

Это глупо и неправильно 89 95 90 92 91 90 

Такие действия мировой куль-
туре только вредят 

88 93 88 91 90 89 

Это несправедливо 87 90 86 89 88 90 

Люблю русскую культуру 84 90 86 87 89 91 

Моя страна (Китай) поддержи-
вает РФ, значит, и я должен 
быть лояльным к РФ 

78 82 84 86 87 88 

Считаю, что РФ делает все 
правильно, поддерживаю цели 
СВО 

73 74 81 87 89 88 

Другое 6 7 5 6 5 5 

Воздержались от ответа 5 5 5 5 6 5 

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

Мы видим, что большинство опро-
шенных считают политику «культуры 
отмены» глупостью и разделяют поли-
тику РФ в сфере разрешения конфлик-
та на Украине.  

Далее мы изучали, испытывают ли 
респонденты дискомфорт от того, что 
учатся в стране, против которой введе-
но большое количество санкций (таб-
лица 5). 

Таблица 5. 

Распределение ответов на вопрос: «Испытываете ли Вы дискомфорт от того, 

что учитесь в стране, против которой огромное количество санкций?» 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 

Респонденты, n=600 

Студенты Магистранты 

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

Год поступления 

2023 2022 2021 2020 2023 2022 

Нет 95 95 90 94 95 95 

Да ⎯ 5 5 ⎯ ⎯ ⎯ 

Воздержался от ответа 5 ⎯ 5 6 5 5 

 

Мы видим, что значительная часть 

респондентов не зависимо от гендер-

ных особенностей, не испытывают 

дискомфорт от постоянного санкцион-

ного давления на РФ. 

Проведена серия глубинных интер-

вью с иностранными студентами, ма-
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гистрами, n=50. Далее приводим ти-

пичные высказывания респондентов. 

Иузе, 22 года. 

«Когда началось СВО, я учился на 

втором курсе, скажу, что было очень 

неприятно слышать в иностранных 

СМИ, и читать в интернете инфор-

мацию, в которой все русское осужда-

лось. Мы изучали политологию, и нас 

учили тому, что важно критически 

относиться к любой информации в 

СМИ. Я живу в общежитии, и помню, 

что многие студенты из Западной 

Европы летом 2022 года искали воз-

можность вернуться в свою страну, 

чтобы там продолжить свое образо-

вание. При этом я помню, что из моих 

соотечественников никто не планиро-

вал забрать документы из вуза». 

Маньчжоу, 22 года. 

«Я люблю историю России, я знаю, 

что у такой могучей страны как РФ 

всегда было много врагов, поэтому я 

не удивился, что страны коллективно-

го Запада начали массированную ата-

ку на РФ после начала СВО. США и 

для КНР не являются другом. Очевид-

но, что США во главе Западного мира 

старается удержать свою гегемонию. 

Но мир стремительно становится 

многополярным, это объективный 

процесс. Относительно политики 

«культуры отмены» всем очевидно, 

что русские внесли и вносят огромный 

вклад в развитие мировой культуры».  

Гуантин, 23 года. 

«Мои родители учились в РФ, и с 

детства привили мне уважение ко 

всему русскому: музыке, чтению. По-

этому не удивительно, что я учусь в 

том же вузе, в котором когда-то учи-

лись мои родители. После 24 февраля 

2022 года мое отношение к России 

изменилось, я ее и так уважала, а по-

сле начало СВО стала ей восхищаться. 

РФ сильная страна, с которой моя 

страна дружит, поддерживает парт-

нерские отношения. Я понимаю, что 

если РФ проиграет, то США всю свою 

агрессию направят на КНР. Мои дру-

зья тоже восхищаются российскими 

солдатами, защищающими суверени-

тет РФ. Я вижу, я ощущаю, что же-

лающих из Китая приезжать на учебу 

в РФ все больше и больше. Я из Вели-

кой страны, но нам есть еще чему по-

учиться у РФ». 

Йицзюнь, 23 года. 

«Мне нравится учиться в России, 

здесь уникальные преподаватели, кра-

сивые необычные города. Я часто ез-

жу из Москвы в Санкт-Петербург. 

Мне нравится Санкт-Петербург. Я 

много путешествовала по Европе и 

видела что-то похожее. После начала 

СВО количество туристов в Санкт-

Петербурге сократилось. Но сейчас я 

вижу, что и в Москве и Санкт-

Петербурге много туристов. Мне бы-

ло не понятно, как можно осуждать 

культуру, отказываться от русских 

выставок, книг, музыки и т. п. Мое 

отношение к России и ее людям изме-

нилось только в лучшую сторону. Я 

осознано выбрала для обучения РУДН, 

и продолжу получать там образова-

ние. Я вижу, как РФ борется за свой 

технологический суверенитет, и как 

много стран стремятся вступить в 

БРИКС. Практически два года никто 

Россию не называет заправкой, бензо-

колонкой. Дискомфорт испытывала 

только от неопределенности после 

начала СВО. Было не понятно, 

насколько затянется ситуация, сколь-

ко еще будут действовать санкции 

против РФ, а также каким будет 

рост цен и уровень инфляции. Но, как 

видно, российская экономика устояла. 

Цены, конечно, выросли, но не критич-
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но, и в магазинах по-прежнему есть 

все необходимое». 

Чжихао, 23 года. 

«Моя бабушка училась в РУДН, по-

этому, когда пришло время выбирать, 

где учиться, было принято решение 

поступать в тот же вуз, где училась 

она. Бабушка рассказывала мне, что 

переживала, что после распада СССР 

Россия больше не будет великой дер-

жавой. Многие мои знакомые, кото-

рые старше меня на 5-7 лет, также 

выбрали для обучения российские уни-

верситеты. Поэтому еще до приезда в 

Россию я уже имела представление о 

кампусах, ценах и преподавателях 

РУДН. К сожалению, многие факуль-

теты РУДН не дублируют информа-

цию о себе на китайском, хотя я точ-

но знаю, что многие из КНР очень же-

лают поступить именно в РУДН». 

Из типичных ответов видно, что 

студенты и магистранты из Китая, по-

сле начала кризиса на Украине, не ста-

ли пересматривать свои образователь-

ные стратегии. Кроме того, мы видим, 

что их отношение к РФ, которое было 

и без того хорошее, еще улучшилось.   

Заключение 

Проведенное нами исследование 

демонстрирует, что, несмотря на Укра-

инский кризис, растет студенческая и 

преподавательская мобильность между 

РФ и Китаем. Больше 40 тысяч граж-

дан из Китая учатся в настоящее время 

в России, причем не только на бака-

лавриате, но и в аспирантуре. Это го-

ворит об увеличивающемся престиже 

российской науки в Китае. 

Для популяризации российского 

высшего образования среди абитури-

ентов из КНР необходимо: 

− систематически в КНР проводить 

тематические выставки, приглашать с 

выступлениями в школы КНР извест-

ных ученых из РФ; 

− вузам РФ активно продвигать 

свои учебные заведения, через своих 

бывших выпускников; 

− для выпускников российских ву-

зов из КНР делать скидки на получение 

образование по программе магистрату-

ры в вузах РФ; 

− российским преподавателям за-

писывать тематические лекции на ки-

тайском языке и выставлять их в от-

крытом доступе на сайте российских 

вузов; 

− открывать большее число домов 

Дружбы в провинциях КНР. 
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Аннотация. В статье исследуются теоретические парадигмы и тенденции в 

изучении международных организаций, фокусируясь на их роли в глобальном 

управлении и подчеркивая важность международных организаций, таких как Ор-

ганизация Объединенных Наций, Всемирная торговая организация, Международ-

ный валютный фонд, в решении глобальных вызовов, включая изменение клима-

та, терроризм и бедность. Эти организации не только способствуют международ-

ному сотрудничеству, но и играют ключевую роль в поддержании мира и без-

опасности. В статье отмечается, что международные организации стали более 

разнообразными и специализированными. Они охватывают широкий спектр обла-

стей, включая политику, экономику, социальное развитие и защиту прав человека. 

Также обсуждается растущее влияние международных неправительственных ор-

ганизаций, которые теперь играют значимую роль в международных делах. Од-

ной из ключевых тем является легитимность и автономия международных орга-

низаций. Автор утверждает, что их независимость обеспечивает им важную роль 

в глобальном управлении, а профессионализм и экспертные знания способствуют 

усилению их влияния. В статье также затрагивается вопрос соперничества вели-

ких держав, которое влияет на эффективность и легитимность международных 

организаций. В этой статье также рассматривается теоретическая парадигма ис-

следований международных организаций в аспекте перехода от традиционного 

понятия «международная организация как независимая переменная» к «междуна-

родной организации как зависимой переменной», и исследуются такие вопросы, 

как стратегическая конкуренция между великими державами, автономия между-

народных организаций, угасание интереса к построению теории и дисциплинар-

ное беспокойство. В заключении подчеркивается, что развитие международных 

организаций связано с изменениями в международной политической и экономи-

ческой среде, продолжение их исследования важно для понимания глобальных 

тенденций и улучшения системы управления.  

Ключевые слова: международные организации; теоретические исследования; 

глобальное управление; региональные страновые исследования; теория принци-
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Введение 

По мере того, как мы вступаем во 

второе десятилетие XXI века, измене-

ния в мире, времени и истории разви-

ваются масштабным образом, а дефи-

цит мира, развития, безопасности и 

управления усугубляется, вновь ставя 

будущее и судьбу человечества перед 

вопросом: куда двигаться дальше? По-

скольку мир продолжает развиваться в 

направлении многополярности и эко-

номической глобализации, тенденция 

времени к миру, развитию, сотрудни-

честву и взаимовыгодным решениям 

неудержима, и люди по-прежнему го-

ворят о единстве, содействии сотруд-

ничеству и стремлении к прогрессу 

[Министерство иностранных дел КНР, 

2023]. Отвечая на веяния времени, раз-

личные страны и международные ор-

ганизации выдвинули свои собствен-

ные программы и инициативы в обла-

сти глобального управления. Однако 

сложность глобального управления 

обуславливает разнообразие его субъ-

ектов, среди которых все большее зна-

чение приобретают международные 

организации. Являясь платформами и 

механизмами сотрудничества между 

странами в политической, экономиче-

ской, социальной и других областях, 

международные организации играют 

важную роль в содействии развитию и 

совершенствованию системы глобаль-

ного управления. Страны всего мира 

сталкиваются с общими вызовами и 

проблемами, такими как изменение 

климата, терроризм и бедность, кото-

рые не имеют границ и требуют от 

стран совместной работы для их реше-

ния. Международные организации 

предоставляют странам платформу для 

консультаций, сотрудничества и выра-

ботки совместных решений, способ-

ствуя процессу глобального сотрудни-

чества. Кроме того, международные 

организации играют важнейшую роль 

в поддержании мира и безопасности во 

всем мире. Будучи одной из самых 

представительных международных 

организаций, Организация Объединен-

ных Наций поддерживает мир и без-

опасность во всем мире, проводя миро-

творческие операции и предотвращая 

конфликты. Другие международные 

организации, такие как Организация 

Договора о Коллективной Безопасно-

сти (далее ОДКБ) и Шанхайская орга-

низация сотрудничества (далее ШОС), 

также играют важную роль в поддер-

жании регионального мира и стабиль-

ности. Кроме того, международные 

организации играют важную роль в 

содействии глобальному экономиче-

скому развитию и либерализации тор-

говли. Такие международные органи-

зации, как Всемирная торговая органи-

зация (далее ВТО) и Международный 

валютный фонд (далее МВФ), стремят-

ся содействовать глобальному эконо-

мическому сотрудничеству, разрушать 

торговые барьеры и способствовать 

стабильному глобальному экономиче-

скому росту. 

Согласно определению Большой 

Российской Энциклопедии, междуна-

родные организации – это объединения 

государств или национальных обществ 
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(ассоциаций) неправительственного 

характера для достижения общих це-

лей в какой-либо области; одна из 

форм международного сотрудничества  

[Международные организации, 2024]. 

Более принятое в китайских научных 

кругах определение звучит так: «Меж-

дународная организация – это органи-

зация с характеристиками междуна-

родного поведения, постоянное учре-

ждение с определенными правилами и 

нормами, созданное двумя или более 

государствами (или другими субъекта-

ми международного права) в соответ-

ствии с договорами или другими офи-

циальными юридическими документа-

ми, заключенными ими для достиже-

ния общих политических и экономиче-

ских целей» [Ли Хуа, 2014, с. 41–42]. 

Отметим, что между этими двумя 

определениями разница невелика. 

В зависимости от их деятельности, 

международные организации можно 

классифицировать как всеобъемлющие 

или специализированные. Первые, та-

кие как Организация Объединенных 

Наций, имеют универсальное членство 

и выполняют целый ряд функций, 

включая обеспечение политики, без-

опасности, экономического и социаль-

ного развития, научно-технического и 

культурного сотрудничества, а также 

защиту прав человека. Последняя 

функция представлена различными 

специализированными учреждениями 

ООН, а также Международной органи-

зацией труда, Всемирной организацией 

здравоохранения, Всемирной торговой 

организацией и Комитетом всемирного 

наследия. В зависимости от географи-

ческого охвата государств-членов их 

можно разделить на глобальные и реги-

ональные. Региональные всеобъемлю-

щие организации – это организации, 

выполняющие политические, охранные 

и социально-экономические функции, 

такие как Организация американских 

государств, Европейское сообщество и 

Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии. Региональные специ-

ализированные организации можно 

разделить на такие категории, как эко-

номические и торговые, военные сою-

зы, научные, технические и культур-

ные. Кроме того, существует несколько 

организаций, таких как Организация 

Североатлантического договора, Орга-

низация Варшавского договора и Ко-

миссия экономической взаимопомощи. 

Все они имеют специализированные 

функции, но страны-участницы не де-

лятся строго на регионы, а скорее на 

социальные системы, идеологии и во-

енно-стратегические отношения. По 

правовому статусу различают меж-

правительственные (межгосударствен-

ные) международные организации и 

неправительственные международные 

организации. 

Легитимность международных 

организаций и их характеристики 

Независимость международных ор-

ганизаций как важных международных 

акторов, обладающих независимостью 

и автономией, исходит не только из их 

природы как бюрократических инсти-

тутов, но и отражается в их процессах 

принятия решений и инновационных 

институциональных процессах. Предо-

ставление, экспертный и моральный 

авторитет международных организа-

ций – важный источник их независи-

мости, а процедуры голосования и ос-

новные органы принятия решений 

международных организаций являются 

важными проявлениями их автономии. 

Независимый и автономный авторитет 

международных организаций обеспе-

чивает им возможность участвовать в 

глобальном управлении, устанавливая 
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правила для всего мира, и в то же вре-

мя предоставляет важные площадки и 

обеспечивает легитимность для со-

трудничества между ключевыми госу-

дарствами. 

а) Экономическое измерение: рост 

социальных сил в позиционировании 

отношений между правительством 

и рынком 

Экономические силы определяют 

рост глобального управления. После 

окончания холодной войны система 

рыночной экономики сыграла огром-

ную роль в экономическом развитии и 

распределении ресурсов стран по все-

му миру, и, таким образом, система 

рыночной экономики стала институци-

ональной основой глобального управ-

ления. Однако возникновение системы 

рыночной экономики означает, что 

доминирующее положение традицион-

ного правительства пошатнулось, и с 

тех пор новое положение рынка, как 

субъекта отношений с правительством, 

обозначило новую проблему. Для про-

яснения различной природы рынка и 

правительства в экономической дея-

тельности и определения границы 

между ними, нам крайне необходимо 

понять взаимоотношения между ними. 

В реальной работе рыночная логика 

делает акцент на установлении и га-

рантии индивидуальных/свободных 

прав. Конституции разных стран со-

держат конкретные положения о пра-

вах отдельных граждан. В частности, 

право человека свободно распоряжать-

ся собственностью, своей личностью и 

своим временем, и основывается на 

предпосылке, что они не препятствуют 

и не ущемляют свободные права дру-

гих людей. Также стихийно рыночная 

экономическая система функционирует 

в процессе экономического развития. 

Поэтому почти все капиталистические 

страны, включая те, где правят социал-

демократы, видят эту тенденцию и вы-

двигают лозунг «назад к рынку», пыта-

ясь полностью решить проблему, опи-

раясь на рынок. Существуют также 

страны с плановой экономикой, напри-

мер, бывшие страны Восточной Евро-

пы, которые, потерпев неудачу в разви-

тии плановой экономики, также пере-

шли к рыночной экономике благодаря 

проведению политики реформ и откры-

тости. Несомненно, создание экономи-

ческой системы рыночной экономики 

послужило сильнейшей мотивацией для 

тенденции к социализации междуна-

родной политики.  

При функционировании системы 

рыночной экономики, в отсутствие 

вмешательства государства, необходи-

мо стимулировать взаимодействие 

между странами через рыночные инте-

ресы. В этом процессе правительство 

играет более регулирующую роль, а 

функции государства в большей степе-

ни переходят в частную сферу, чтобы 

способствовать развитию предприятий 

через предоставление общественных 

услуг, что выдвигает новые требования 

к развитию функций правительства и 

дает надежду на то, что правительство 

будет максимизировать выгоды и ми-

нимизировать потери, принимая во 

внимание интересы национальных 

предприятий, а также принципы рынка. 

Это, несомненно, требует уменьшения 

роли правительства в международной 

политике и увеличения пространства 

для развития роли социально-

экономических агентов. Развитие ры-

ночной экономики привело к появле-

нию непубличных экономических 

компонентов, отличных от государ-

ственной экономики, что сделало эко-

номические компоненты внутри стран 

все более диверсифицированными и 
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сложными, разрушив ситуацию моно-

литного политического правления, и 

одновременно способствовало разви-

тию тенденции диверсификации субъ-

ектов государственной власти. Эконо-

мические либералы считают, что бла-

годаря внедрению рыночной системы 

laissez-faire будет создан единый рынок 

во всем мире, устранены тарифные 

барьеры и уменьшено вмешательство 

национальных правительств в экономи-

ческое развитие. Таким образом, уста-

новление такой рыночной системы во 

всем мире является экономической мо-

тивацией для глобального управления. 

б) Политическое измерение:  

неизбежный результат  

децентрализации внутренней  

политической власти 

Развитие капитализма способство-

вало формированию гражданского об-

щества, которое является неизбежной 

тенденцией социального развития. 

Возникновение гражданского общества 

обеспечивает широкую политическую 

основу для глобального управления. 

Становление рыночной экономики в 

разных странах и смягчение политиче-

ской обстановки оставили больше воз-

можностей для развития гражданского 

общества. Конечно, ранее во многих 

странах, особенно в Европе (включая 

бывшие страны Восточной Европы и 

Советский Союз), статус-кво развития 

гражданского общества был весьма 

хрупким или не существовал вовсе, и 

поэтому эти страны стали наиболее 

очевидными зонами для возникновения 

гражданского общества. 

С точки зрения процесса глобализа-

ции, развитие отечественного граждан-

ского общества все больше выходит за 

пределы национальных границ и в 

определенной степени способствует 

развитию глобального гражданского 

общества. Правила и движения между-

народного сообщества находят отклик 

внутри страны, а национальные прави-

тельства и бизнес способны принимать 

и действовать в соответствии с между-

народной практикой. Современные 

международные организации постоян-

но влияют на повседневную жизнь 

граждан в ходе своей деятельности, а 

рост общественных движений привел к 

развитию организаций гражданского 

общества как непосредственного фак-

тора возникновения глобального 

управления. 

в) Идеологическое измерение:  

возникновение универсальной  

глобальной этики 

Развитие времени и научно-

технический прогресс способствовали 

использованию быстрых и удобных 

средств передвижения, сокращению 

расстояния между странами и облегче-

нию экономических и торговых обме-

нов между ними. После Второй миро-

вой войны растущее влияние междуна-

родных организаций, во главе с Орга-

низацией Объединенных Наций, от-

крыло более широкий и глубокий 

спектр взаимодействия между страна-

ми, что привело к более частым обме-

нам в области мысли и культуры. В 

традиционных обществах обмен и рас-

пространение информации развивались 

очень медленно, что мешало общению 

между правительством и народом, но 

сегодня, с развитием таких технологий, 

как интернет и СМИ, информация, ко-

торая раньше была монополизирована 

высокопоставленными лицами, прини-

мающими решения, и высокопостав-

ленными чиновниками, стала известна 

простым людям. Более очевидно, что 

голос народа начал оказывать влияние 

на международной политической 

арене, заменив прежнее пассивное 
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принятие международных дел на ак-

тивную конструктивную позицию. 

Тенденция все большего интереса 

граждан к политической жизни отра-

жает трансформацию субъективного 

сознания в гражданское на волне демо-

кратизации в мире, и вместе с улучше-

нием и прогрессом знаний людей 

наблюдается устойчивая тенденция 

появления международных организа-

ций в сознании людей всех стран. В 

некоторых странах, по мере удовле-

творения минимальных материальных 

потребностей людей, многие начинают 

искать духовную самореализацию на 

уровне сознания, например, философ-

ские убеждения и универсальную эти-

ку. Такие ценности, как права челове-

ка, равенство, демократия, свобода, 

мир и равенство, все чаще становятся 

общим мнением всех народов и при-

знаются людьми в разных странах. 

Успех Всемирного этического конгрес-

са – важный пример стремления к уни-

версальной этике в эпоху глобализа-

ции. Несомненно, этот поиск общих 

ценностей в мире стал движущим фак-

тором глобального управления в идео-

логической сфере. 

С начала XXI века под влиянием 

процесса глобализации мировые эко-

номические и научно-технические свя-

зи и сотрудничество стали более тес-

ными, а взаимозависимость между 

странами значительно усилилась, и в 

то же время международная безопас-

ность, включая экономическую, столк-

нулась со множеством серьезных про-

блем. На этом фоне международные 

организации играют важную роль в 

решении основных вопросов междуна-

родных отношений, имеющих гло-

бальное и региональное значение, и 

соответственно, они вступили в новый 

этап исторического развития. В насто-

ящее время международные организа-

ции в потоке имеют некоторые основ-

ные характеристики: 

Во-первых, их количество велико. 

Согласно статистике Ежегодника 

Международных Организаций: в 

1909 году в мире насчитывалось 

213 международных организаций всех 

видов, из которых 37 были межправи-

тельственными международными ор-

ганизациями; в 1956 году – 1 117; в 

1978 году – 8 200; в 1990 году в мире 

насчитывалось 26 656  международных 

организаций, из которых более 500 

были важными межправительственны-

ми организациями; в 1998 году число 

международных организаций всех ви-

дов по всему миру составило 48 835. В 

1998 году число международных орга-

низаций достигло 48 350, из которых 

6 250 были межправительственными, 

что составило 14,74 % от общего числа 

[Dembinski, 1988]. Согласно Глобаль-

ной базе данных гражданского обще-

ства (Global Civil Society Database), по 

состоянию на июнь 2024 года было 

зарегистрировано 77 669 международ-

ных организаций [GCSD, 2024]. Исхо-

дя из приведенных данных, число 

международных организаций постоян-

но растет, и с момента окончания хо-

лодной войны к ним добавилось около 

20 000 новых. 

Во-вторых, это большое разнообра-

зие. В то время как их количество рос-

ло, разнообразие международных ор-

ганизаций постепенно расширялось, а 

сфера их деятельности становилась все 

более широкой. После окончания Вто-

рой мировой войны стало ясно, что 

международные организации вышли из 

единой категории межправительствен-

ных организаций административного 

сотрудничества и политических орга-

низаций, преодолевая узкий и ограни-
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ченный характер своей деятельности и 

продвигаясь к все более широкому 

спектру областей. В дополнение к важ-

ной глобальной международной поли-

тической организации, Организация 

Объединенных Наций (далее ООН), 

которая продолжает играть важную 

роль, количество, роль и влияние гло-

бальных экономических организаций 

стали важным аспектом международ-

ных организаций. Три основные гло-

бальные экономические организации – 

Всемирная торговая организация, 

Международный валютный фонд и 

Всемирный банк – внесли значитель-

ный вклад в обеспечение глобальной 

экономической стабильности и разви-

тия. Кроме того, появились междуна-

родные организации в области защиты 

окружающей среды, науки, образова-

ния и культуры, что подчеркивает рас-

тущую активность и влияние междуна-

родных организаций и механизмов. 

В-третьих, создание сетей. Между-

народные организации похожи на 

огромную сеть, которая пересекает 

весь мир и человеческое общество. На 

национальном уровне большинство 

стран, будь то сверхдержавы, такие как 

США, или другие небольшие и слабые 

страны, являются членами некоторых 

глобальных международных организа-

ций, и становится все более распро-

страненным фактом, когда страна вхо-

дит в состав десяток или даже сотен 

международных организаций. Эти 

страны преследуют свои собственные 

национальные интересы в междуна-

родных организациях, стремясь при 

этом к общему развитию для всех 

стран. Международные организации 

подобны ячейкам международного 

сообщества, они координируются друг 

с другом и реагируют друг на друга, 

образуя большую и сложную сеть. 

В-четвертых, специализация. Спе-

циализация международных организа-

ций означает, что они обладают опы-

том и навыками в конкретных областях 

и способны эффективно работать и 

управлять соответствующими делами. 

По мере того, как глобальные пробле-

мы становятся все более сложными и 

диверсифицированными, необходи-

мость в том, чтобы международные 

организации реагировали на вызовы и 

предлагали эффективные решения, 

становится все более насущной. В ре-

зультате международные организации 

начали уделять особое внимание по-

вышению уровня своего профессиона-

лизма, чтобы лучше выполнять свои 

обязанности и миссии. Например, ООН 

и ее специализированные агентства, а 

также международные финансовые 

институты, такие как Всемирный банк 

и МВФ, постоянно повышают свой 

профессионализм, чтобы лучше реаги-

ровать на глобальные вызовы. Профес-

сионализм международных организа-

ций отражается не только в их кадро-

вом составе, но и в способах работы и 

механизмах управления. Все большее 

внимание международные организации 

уделяют набору и обучению людей, 

обладающих профессиональными зна-

ниями и навыками, чтобы обеспечить 

максимальную эффективность в кон-

кретных областях. В то же время меж-

дународные организации постоянно 

совершенствуют свои механизмы при-

нятия решений и операционные про-

цессы, чтобы повысить эффективность 

и результативность. 

Стоит отметить, что в последние го-

ды изменения и трансформации в меж-

дународных организациях стали важ-

ной чертой современных международ-

ных отношений, а обновление между-

народных организаций с целью адап-
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тации к меняющимся международным 

реалиям стало неотъемлемой темой в 

изучении глобализации. Эта особен-

ность неразрывно связана с изменени-

ями в международном ландшафте, 

процессом экономической глобализа-

ции, ростом международных неправи-

тельственных организаций и углубле-

нием теоретических исследований в 

данной дисциплине. 

С точки зрения международной по-

литической ситуации, после окончания 

холодной войны первоначальная бипо-

лярная международная модель исчезла, 

и те международные организации, ко-

торые были созданы в ответ на бипо-

лярную модель, попали под воздей-

ствие некоторых организаций и доку-

ментов, таких как Совет Экономиче-

ской Взаимопомощи и Договор о 

дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи, которые утратили свою силу 

в настоящее время. Для того, чтобы 

приспособиться к изменениям в меж-

дународной модели после холодной 

войны и потребностям новой ситуации, 

одна за другой было создано большое 

количество новых международных 

организаций, которые начали играть 

важную роль. Хотя ряд важных меж-

дународных организаций, представ-

ленных ООН, не теряет свои позиции, 

их институты и механизмы должны 

быть соответствующим образом скор-

ректированы в свете изменений меж-

дународной ситуации, и их реформы 

стали основными вихрями в потоке 

изменений в международных органи-

зациях сегодня, играя ведущую роль. 

С точки зрения экономики, процесс 

глобализации объективно создал спрос 

на глобальное управление глобальны-

ми проблемами, и поэтому междуна-

родные организации сталкиваются с 

дилеммой в выполнении своих управ-

ленческих функций. В то же время за-

падные страны во главе с США не до-

вольствуются интеграцией глобального 

рынка, а хотят реализовать глобальные 

универсальные ценности в рамках, так 

называемых «универсальных прав че-

ловека» и «либеральной демократии», 

а также политических рамок и устано-

вить «мир во всем мире под руковод-

ством США» на уровне международ-

ной системы, а глобальная политиче-

ская интеграция должна быть в конеч-

ном итоге достигнута путем экономи-

ческой глобализации. Перед лицом 

такого спора между многосторонно-

стью и односторонностью люди возла-

гают большие надежды на междуна-

родные организации, такие как ООН, 

надеясь, что они будут реформировать 

и совершенствовать свои механизмы, 

чтобы обеспечить развитие этого мно-

гостороннего международного меха-

низма в направлении справедливости, 

безопасности и устойчивости. 
Возникновение международных не-

правительственных организаций (далее 
МНПО) оказало глубокое влияние и на 
международные организации. Теоре-
тически говоря, международные не-
правительственные организации – это 
понятие, отдельное от НПО, механизм, 
который отличается от групп граждан-
ского общества, профсоюзов или от-
дельных людей в местном и нацио-
нальном смысле, а скорее некоммерче-
ская группа, которая пересекает наци-
ональные границы и не зависит от пра-
вительств и предприятий, с более оче-
видными признаками интернациональ-
ности. Они не подчиняются никаким 
правительствам или предприятиям и, 
как правило, являются неофициальны-
ми международными ассоциациями, 
созданными для развития международ-
ного сотрудничества в области поли-
тики, экономики, науки и техники, 
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культуры, религии, гуманизма и дру-
гих видов деятельности человека. Тра-
диционно неправительственные меж-
дународные организации не признава-
лись международным сообществом и 
не могли играть роль в международных 
делах в качестве субъектов междуна-
родного права. Однако с начала 
XXI века международные неправи-
тельственные организации процветают 
в условиях глобализации и теперь ши-
роко вовлечены в основные междуна-
родные дела, которые раньше находи-
лись в юрисдикции правительственных 
или межправительственных междуна-
родных организаций, например, в об-
ласти прав человека, охраны окружа-
ющей среды, защиты беженцев, 
разоружения и т. д. Некоторые важные 
международные неправительственные 
организации также создали консульта-
тивные отделы в учреждениях ООН, 
оказывая наиболее сильное влияние на 
принятие решений в ООН. 

Теоретические парадигмы  

в изучении международных 

организаций 
Появление и развитие международ-

ных организаций также способствова-
ло изучению международных органи-
заций в области международных отно-
шений. Как теоретическое исследова-
ние, изучение международных органи-
заций сформировалось в начале 
XX века и получило значительное раз-
витие после окончания Второй миро-
вой войны, с богатым теоретическим 
подтекстом и формированием различ-
ных школ мысли, каждая из которых 
имеет свою собственную теоретиче-
скую систему. В этой области кон-
структивистская теория является ос-
новной, которая дает уникальную и 
глубокую интерпретацию функций и 
роли международных организаций. 
Конструктивистская теория утвержда-

ет, что радикальные изменения в меж-
дународных отношениях требуют рас-
сматривать государство с внешней 
точки зрения, то есть с точки зрения 
международного сообщества, а не с 
точки зрения государства на междуна-
родное сообщество. Эта новая иссле-
довательская парадигма утверждает, 
что государство было социализировано 
международным сообществом, то есть 
международные организации могут 
дать государству новые влияния и ро-
ли. Этот процесс социализации означа-
ет, что государство получает новые 
нормы, ценности и концепции интере-
сов через международные организации, 
то есть  что основные элементы запад-
ной «“универсальности” – правила, 
институты и механизмы – передаются 
акторам через международные органи-
зации, так что они получают новые 
концепции интересов» [Финнемор, 
2001, с. 6]. Эта теория рассматривает 
международные организации как ком-
поненты международной системы, ко-
торые извне изменяют поведение госу-
дарств; изменяя устоявшиеся предпо-
чтения государств, достигается цель 
изменения поведения государства. Не-
которые западные ученые широко 
применяют эту теорию к изучению 
роли международной системы ВТО в 
поведении и политике государства и 
считают, что ВТО как международная 
организация, принимающая членов, 
представляет собой процесс изменения 
поведения новых государств-членов 
извне; например, как только мы всту-
пили в XXI век, некоторые ученые 
утверждали, что «идеи и ценности» 
ВТО должны эволюционировать во 
внутреннее поведение новых госу-
дарств-членов. Например, в начале 
XXI века утверждалось, что Всемирная 
торговая организация должна превра-
тить свои собственные организацион-
ные «идеи и ценности» в двигатель 
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изменений во внутренних системах 
новых членов [Крюгер, 2002, с. 121]. 
Очевидно, что эта теория требует, что-
бы международные организации сти-
мулировали изменения во внутренних 
институтах своих членов в сторону 
предпочтений, благоприятствующих 
западным ценностям. В настоящее 
время существует огромное количество 
исследований различных аспектов дея-
тельности международных организа-
ций [Zelicovich, 2021; Zaharna, 2013; 
Zaharna, 2008; Woojeong, 2022; Sarah, 
2022; Nye, 2008; Cupać, 2021; Barnes, 
2022; Gregory, 2008; Cull, 2008; Cowan, 
2008] и можно выделить пять теоре-
тических парадигм в изучении между-
народных организаций:  

1) От «международных организаций 
как независимых переменных» к меж-
дународным организациям «как зави-
симым переменным». 

Переход от исследовательской пер-
спективы, рассматривающей междуна-
родные организации как независимые 
переменные, к аналитической схеме, 
рассматривающей их как зависимые 
переменные, знаменует собой смену 
парадигмы в изучении международных 
организаций. Традиционно ученые от-
талкивались от теорий принципала-
агента, функционализма и социализа-
ции, чтобы изучить, как международ-
ные организации формируют предпо-
чтения государств, влияют на между-
народный порядок и создают сообще-
ства безопасности (то есть  изучение 
международных организаций как неза-
висимых переменных). Это направле-
ние исследований фокусируется на 
типах международных организаций, 
причинах их формирования (то есть  
почему государства создают междуна-
родные организации), их роли, функ-
циях, стилях принятия решений и су-
ществующих проблемах (что можно 

рассматривать как всесторонний ста-
тический анализ). 

Однако с ростом сложности гло-
бального управления международные 
организации больше не рассматрива-
ются как простые актеры, не зависящие 
от поведения государств, они все 
больше подвергаются влиянию пове-
дения государств и международной 
среды. Исследовательский подход к 
международным организациям как к 
зависимым переменным больше сосре-
доточен на анализе того, как междуна-
родные организации реагируют и адап-
тируются к изменениям в политике 
государств и как они корректируют 
свои функции и роли в меняющейся 
международной политической среде. 
Этот путь исследования подчеркивает 
динамичную и адаптивную природу 
международных организаций и их ре-
активную роль в международных от-
ношениях. Таким образом, превраще-
ние международных организаций из 
независимой в зависимую переменную 
может стать неизбежным этапом 
взросления этой дисциплины. 

2) Влияние стратегического сопер-
ничества между великими державами 
на легитимность и эффективность 
международных организаций. 

В области изучения международных 
организаций стратегическое соперни-
чество между великими державами 
оказывает глубокое влияние на леги-
тимность и эффективность междуна-
родных организаций. Соперничество и 
конфликты между державами часто 
приводят к усилению сопротивления 
функционированию международных 
организаций, как, например, бойкот 
участия России в саммите G20 со сто-
роны США и европейских стран, спо-
ры вокруг реформы права вето Совета 
Безопасности ООН и бойкот США пе-
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ревыборов арбитражного суда Всемир-
ной торговой организации. 

Легитимность международных ор-
ганизаций сталкивается с серьезными 
проблемами в эпоху обострения стра-
тегического соперничества между ве-
дущими державами. Колебания внут-
реннего общественного мнения, такие 
как выход администрации Трампа из 
ряда международных соглашений, уси-
ление тенденции политической поля-
ризации и рост популизма, ослабили 
базу поддержки международных орга-
низаций внутри страны. 

В то же время, эпоха стратегической 
конкуренции поставила глубокие вопро-
сы об эффективности работы междуна-
родных организаций. Некоторые между-
народные организации пережили упадок, 
функциональный застой или даже суще-
ствовали только номинально. Такие во-
просы эффективности влияют не только 
на выживание международных органи-
заций, но и на их эффективность и авто-
ритет в решении глобальных проблем. 

На этом фоне предпочтения во 
внутренней политике развивающихся 
держав и традиционных государств-
гегемонов по отношению к междуна-
родным организациям и механизмы, с 
помощью которых они формируются, 
стали предметом широкого внимания. 
То как эти страны выражают и реали-
зуют свои интересы в рамках между-
народных организаций, как они влияют 
на принятие решений и функциониро-
вание международных организаций, 
стало важной темой в изучении меж-
дународных организаций. 

3) Автономия международных ор-
ганизаций и повышение статуса меж-
дународных бюрократических систем. 

В области изучения международных 
организаций автономия и статус меж-
дународных бюрократических систем 
постепенно завоевывают академиче-
ское внимание. Авторитет, профессио-

нализм и относительная независимость 
международных бюрократов все чаще 
рассматриваются как ключевые факто-
ры, влияющие на работу международ-
ных организаций. По мере усиления 
конкуренции между великими держа-
вами роль международных бюрократов 
в формировании повестки дня, про-
движении норм и предоставлении ин-
формации значительно возросла. 

Академики и политики стали уде-
лять больше внимания динамике бю-
рократической власти, в том числе не 
нейтральности бюрократов на практи-
ке, стратегиям создания альянсов с 
бюрократами, представительству раз-
личных государств на бюрократиче-
ском уровне, а также тому как форми-
руются и влияют на бюрократическую 
культуру. Все эти факторы определяют 
процесс принятия решений и эффек-
тивность их реализации в международ-
ных организациях. 

В частности, роль секретариатов и 
руководителей международных орга-
низаций становится все более замет-
ной, поскольку они играют решающую 
роль в продвижении международной 
повестки дня, координации политики 
государств-членов и управлении по-
вседневной деятельностью организа-
ции. Поэтому понимание и анализ по-
ведения и влияния этих международ-
ных бюрократов очень важны для пол-
ного понимания механизмов и послед-
ствий функционирования международ-
ных организаций. 

4) Угасание интереса к построению 
теории и рост эмпирических исследо-
ваний. 

В сообществе исследователей меж-
дународных организаций интерес к 
построению теории ослабевает, в то 
время как эмпирические исследования 
растут. Произошло ослабевание инте-
реса к теории МО, появилось неболь-
шое количество новаторских теорий, и 
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было предложено лишь несколько но-
вых идей, таких как сетевой анализ, 
теория сигнализации, деконструктив-
ные подходы, марксизм и теория прак-
тики. Ракус исследований постепенно 
сместился на более микроэмпириче-
ские вопросы, такие как проблемы фи-
нансирования международных органи-
заций, вопросы легитимности, оценка 
эффективности, феномен упадка и ген-
дерные вопросы. 

С этим сдвигом изучение междуна-
родных организаций стало проявлять 
тенденцию к фрагментации, а исследо-
вательские гипотезы, как правило, но-
сили ситуативный характер. Хотя такое 
разнообразие методов исследования 
обогащает наше понимание междуна-
родных организаций, оно также может 
привести к ограничению горизонтов 
исследования и недостатку теоретиче-
ских рамок. Таким образом, вопрос о 
том, как найти баланс между эмпириче-
скими исследованиями и теоретически-
ми построениями, может стать одним из 
приоритетных для исследований меж-
дународных организаций в будущем. 

5) Воспроизводство дисциплинар-
ного беспокойства в международных 
организационных исследованиях: ор-
ганизации как институты или институ-
ционализированные организации. 

В области изучения международных 
организаций вновь возникли дисци-
плинарные тревоги, сосредоточенные 
на вопросе: существуют ли междуна-
родные организации как институты 
или как институционализированная 
форма организации? Волна беспокой-
ства и размышлений в англоязычных 
академических кругах о «закате либе-
рального порядка» начала влиять на 
изучение международных организаций. 
Например, эссе Аарона МакКила 
(Aaron McKeil), Кристиана Реус-Смита 
(Christian Reus-Smit), Айше Заракола 

(Ayşe Zarakol), Джорджа Лоусона 
(George Lawson) и других ученых 
[McKeil, 2023; Reus-Smit, 2023; 
Lawson, 2023] отражают глубокие раз-
мышления о современном состоянии 
международного порядка.   

Возникновение дисциплин, посвя-
щенных региональным исследованиям, 
также повлияло на изучение междуна-
родных организаций. В рамках пара-
дигмы региональных страноведческих 
исследований ученые подчеркивают 
взаимосвязь между региональными 
организациями и глобальным управле-
нием [Han, 2021; Lehoczki 2022]. 

В отличие от прошлого, в последнее 
время наблюдается снижение интереса 
к изучению теорий международных 
организаций и увеличение числа эмпи-
рических исследований, причем ракурс 
смещается на более микроэмпириче-
ские вопросы, такие как проблемы фи-
нансирования, вопросы легитимности, 
оценка эффективности, рецессия и ген-
дерные вопросы. Переход исследова-
ний международных организаций к 
глобальному управлению и региональ-
ной государственности, снижение ин-
тереса к построению теории и увели-
чение числа эмпирических исследова-
ний также вызвали в академическом 
сообществе беспокойство о том, что 
исследования международных органи-
заций рискуют быть поглощенными и 
раствориться в других дисциплинар-
ных областях, и что ученые начали 
задумываться о необходимости суще-
ствования дисциплины, что может 
привести к фрагментации академиче-
ского дискурса. 

На этом критическом этапе Китай, 
как развивающаяся мировая держава и 
сторонник глобализации, может при-
внести новые направления исследова-
ний, новую жизненную силу и новый 
импульс в изучение международных 
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организаций. Участие и перспективы 
Китая могут способствовать инноваци-
ям в изучении международных органи-
заций и предоставить новые идеи и 
решения для решения проблем гло-
бального управления. 

Заключение 

Теоретическое изучение междуна-
родных организаций становится все 
более разнообразным и сложным, а 
темы, вызывающие интерес, все шире 
и глубже. С изменением глобального 
политического и экономического 
ландшафта международные организа-
ции сталкиваются с новыми вызовами 
и возможностями, которые предостав-
ляют богатый материал и новые 
направления для теоретических иссле-
дований. Благодаря современным ис-
следованиям, мы надеемся, что будет 
проще понять природу, функции и 
влияние международных организаций, 
а также обеспечить более глубокую 
теоретическую базу и практическое 
руководство для исследований и прак-
тики в области международных отно-
шений. С постоянным изменением и 
развитием мировой модели, изучение 
международных организаций также 
будет становиться все более сложным 
и важным. Только постоянное расши-
рение ракурса  исследований междуна-
родных организаций способствует 
лучшему осмыслению законов функ-
ционирования международной систе-
мы, здоровому развитию международ-
ных организаций и совершенствова-
нию глобального управления. В то же 
время, развитие международных орга-

низаций также требует сотрудничества 
с другими международными субъекта-
ми, включая государства, многонацио-
нальные корпорации и неправитель-
ственные организации. Только благо-
даря многостороннему сотрудничеству 
и координации международные орга-
низации могут лучше играть свою роль 
в продвижении глобального сотрудни-
чества и развития. 

Тема глобального управления при-
влекает все больше внимания в поли-
тологии, международных отношениях 
и других смежных дисциплинах. С 
ускоренным развитием глобализации, 
растущей взаимозависимостью и взаи-
модействием между странами стано-
вятся все более значимыми глобальные 
проблемы, такие как изменение клима-
та, терроризм и торговые споры. Эти 
проблемы выходят за рамки одной 
страны и требуют совместного сотруд-
ничества и координации международ-
ного сообщества для их решения. Бла-
годаря углубленному изучению меж-
дународных организаций мы можем 
лучше понять тенденции развития 
международных отношений, способ-
ствовать сотрудничеству и обмену 
между странами, а также совершен-
ствованию и развитию системы гло-
бального управления. Таким образом, 
крайне важно продолжать изучать и 
исследовать темы, связанные с между-
народными организациями, что обес-
печит важную поддержку и руковод-
ство для развития и прогресса в обла-
сти международных отношений. 
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Аннотация. В статье исследуются текстуальные параллели между двумя произ-

ведениями М. А. Булгакова – романом «Мастер и Маргарита» и пьесой «Батум» (к 

моменту начала работы над пьесой о Сталине писатель уже практически завершил 

работу над «закатным» романом). Доказывается, что ряд эпизодов романа отразился 

в пьесе, в том числе эпизод с телеграммами Лиходеева из Ялты и эпизод с «якобы 

деньгами» на сеансе черной магии в Театре Варьете. Также рассматривается роль 

газет в «Мастере и Маргарите» и «Батуме» и доказывается, что стихи Ивана Без-

домного в первомайской «Литературной газете», которые сам Иван впоследствии 

называет «чудовищными», имеют своим прообразом «Злые эпиграммы» основного 

прототипа Бездомного – поэта А. И. Безыменского, опубликованные в специальном 

выпуске ленинградской «Литературной газеты» от 2 мая 1929 г. В статье доказыва-

ется, что текстуальные параллели между «Мастером и Маргаритой» и «Батумом» 

не носят системного характера, и нет какого-либо устойчивого соответствия между 

такими персонажами романа как Иешуа Га-Ноцри, Воланд и Иосиф Каифа и Ста-

линым и другими персонажами пьесы. Главной причиной запрета «Батума» стало 

отсутствие у главного героя пьесы инфернальных черт, чего в действительности не 

было, а наличие в пьесе в качестве единственного женского персонажа Наташи, с 

прототипом которой, Н. И. Киртадзе (Киртава)-Сихарулидзе, у Сталина произошел 

драматический разрыв, о чем Булгаков никак не мог знать в период работы над «Ба-

тумом». Сделан также вывод об относительно низком художественном уровне «Ба-

тума», что было вызвано жесткими цензурными ограничениями на изображение 

главного героя пьесы – Сталина.  
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Abstract. The article studies textual parallels between two works by M. A. Bulga-

kov - the novel The Master and Margarita and the play Batum. By the time the writer 

started working on the play about Stalin, he had virtually completed his work on the 

“sunset” novel. The author proves that a number of episodes from the novel are reflect-

ed in the play, including the episode with Likhodeev's telegrams from Yalta and the 

episode with the “alleged money” at the black magic session in the Variety Theater. The 
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and shows that Ivan Bezdomny's poems in the May Day “Literaturnaya Gazeta”, which 

Ivan himself later calls “monstrous”, have their prototype in the “Evil Epigrams” of 

Bezdomny's main prototype - the poet A. I. Bezymensky, published in a special issue of 

the Leningrad “Literaturnaya Gazeta” of May 2, 1929. The author proves that the textu-

al parallels between The Master and Margarita and Batum are not systemic, and there is 

no stable parallelism between such characters of the novel as Yeshua Ha-Nozri, 

Woland, Joseph Kaifa and Stalin and other characters of the play. The main reason for 

banning Batum was the lack of infernal traits in the main character of the play, which 

was not true to reality, but the only female character in the play, Natasha, whose proto-

type, N. I. Kirtadze (Kirtava)-Sikharulidze, had a dramatic breakup with Stalin, which 
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Введение 

А. М. Смелянский поставил вопрос: 

«<…> если «Батум» есть акт капитуля-

ции Булгакова, то почему же этот акт 

«сдачи» не был принят и высочайшим 

образом одобрен?» [Смелянский, 1989, 

с. 327]. В данной статье мы попробуем 

ответить на этот вопрос, попытавшись 

определить, в какой мере эпизоды ро-

мана «Мастер и Маргарита» отрази-

лись в пьесе «Батум», приобретали ли 

эти параллели в пьесе политический 

характер и могут ли они быть истолко-

ваны в антисталинском духе. Мы так-

же постараемся проследить, могла ли, 

в свою очередь, пьеса «Батум» или 

источники, использованные при ее со-

здании, отразится в каких-либо эпизо-

дах «Мастера и Маргариты». Исследо-

вание же источников «Батума» позво-

лило выявить подлинные причины за-

прета пьесы. 

Как заметил А. М. Смелянский, 

«“Батум” написан той же рукой и тем 

же человеком, который написал “Ма-

стера и Маргариту”» [Смелянский, 

1990, с. 607]. Фактически работа над 

этими двумя произведениями шла па-

раллельно: Булгаков дописывал «Ма-

стера и Маргариту» и работал над «Ба-

тумом». Английский историк 

С. С. Монтефиоре называет «Мастера и 

Маргариту» «антисталинским шедев-

ром» [Монтефиоре, 2014, с. 142, при-

меч.]. Как мы увидим далее, опреде-

ленные основания для такой характе-

ристики булгаковского «закатного» 

романа есть. М. О. Чудакова полагала, 

что работа над «Батумом» проходила в 

то же самое время, что и работа над 

эпилогом «Мастера и Маргариты», «но 

в иной “литературе”»: здесь не было 

свободы художественного выбора, 

непременной для творчества» [Чудако-

ва, 1988, с. 668-669]. Можно согласить-

ся с тем, что при создании «Батума» 

творческая свобода Булгакова была 

минимальной, поскольку писать при-

ходилось в жестких канонах агиогра-

фического жанра, и роль главного ге-

роя в развитии драматической интриги 

была очень ограничена. 

«Мастер и Маргарита» как источник 

вдохновения для «Батума» 

Мы попробуем определить, какие 

текстуальные параллели существуют 

между «Мастером и Маргаритой» и 

«Батумом», и в чем может заключаться 

их смысл. Начнем с пролога «Батума». 

Там Ректор семинарии, обращаясь к 

членам правления и преподавателям 

семинарии, имея в виду Сталина-

Джугашвили, сообщает, что 

« …нашлись среди разноплеменных 

обитателей отечества преступники, се-

ющие злые семена в нашей стране» 

[Булгаков, 1990, т. 3, с. 513]. Он относит 

Джугашвили к числу «лжепророков» и 

«народных развратителей, которые пы-

таются подорвать могущество государ-

ства и распространяют повсюду ядови-

тые мнимо научные социал-

демократические теории, которые, по-

добно мельчайшим струям злого духа, 

проникают во все поры нашей народной 

жизни» [Булгаков, 1990, т. 3, с. 513]. 

Здесь образ Ректора явно вдохнов-

лен образом первосвященника Иосифа 

Каифы в «Мастере и Маргарите», ко-

торый обличает Иешуа Га-Ноцри перед 

Понтием Пилатом: «Не мир, не мир 

принес нам обольститель народа в Ер-

шалаим, и ты, всадник, это прекрасно 

понимаешь. Ты хотел его выпустить 

затем, чтобы он смутил народ, над ве-

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
https://elibrary.ru/KIEZTA


俄语国家评论 

Роман «Мастер и Маргарита» и пьеса «Батум» М. А. Булгакова:  

взаимное влияние, текстуальные параллели и общие источники 

57 

рою надругался и подвел народ под 

римские мечи! Но я, первосвященник 

иудейский, покуда жив, не дам на по-

ругание веру и защищу народ!» [Бул-

гаков, 2006, с. 670]. 

В этом контексте Сталин может 

восприниматься как Иешуа. Но его, в 

отличие от Га-Ноцри, не казнят, а 

только исключают из семинарии. 

Б. М. Гаспаров полагает, что в 

сцене «бичевания» в «Батуме», когда 

надзиратели избивают Сталина ножна-

ми шашек, он уподоблен Иешуа 

(Иисусу) [Гаспаров, 1993]. Этот эпизод 

восходит к рассказу главного советско-

го идеолога антирелигиозной пропа-

ганды Емельяна Ярославского, приве-

денного в его речи на I съезде совет-

ских писателей в 1934 году в качестве 

образа героя-революционера: «Т. Ста-

лин, будучи в тюрьме, однажды вместе 

с другими был избит тюремной стра-

жей, полицейскими, согнанными туда 

солдатами. Он проходил через строй, 

держа книгу Маркса в руках, с гордо 

поднятой головой» [Цит. по: Смелян-

ский, 1990, с. 606]. Ярославский созна-

тельно ориентировал свой рассказ о 

Сталине на евангельскую традицию. 

Скрытое уподобление Сталина Иисусу 

Христу пропагандой допускалось и 

даже поощрялось, так что эпизод «би-

чевания» Сталина не мог сам по себе 

привести к запрету «Батума». А такую 

деталь как избиение ножнами шашек 

Булгаков почерпнул из воспоминаний 

Н. И. Киртадзе (или Киртава)-

Сихарулидзе, опубликованных в книге 

«Батумская демонстрация». Булгаков 

выбрал батумский период в жизни 

Сталина, вероятно, потому что в одном 

сборнике были собраны достаточно 

обширные и живые материалы о ко-

ротком периоде революционной дея-

тельности Сталина, на основе которого 

можно было написать пьесу. Кроме 

того, Булгаков бывал в Батуме в 

1921 году, когда думал об эмиграции, и 

город был ему знаком, хотя с ним свя-

зывались не самые приятные ассоциа-

ции – в 1921 году Булгаков в Батуме 

бедствовал [Сумская, 2012]. 

Наталья Иосифовна, послужившая 

прототипом Наташи в «Батуме», рас-

сказала, как в батумской тюрьме она 

пыталась заговорить со Сталиным, а 

тюремный администратор ударил ее 

ножнами шашки. Тогда возмущенный 

Сталин потребовал от администрации 

тюрьмы уволить надзирателя [Батум-

ская демонстрация, 1937]. Здесь Булга-

ков ориентировался на рассказ Яро-

славского, и каких-либо специфиче-

ских черт своего Иешуа в данном эпи-

зоде герою «Батума» не предал. Нам 

представляется ошибочным утвержде-

ние Б. М. Гаспарова о том, что в «Ба-

туме» «герой пьесы одновременно ха-

рактеризуется как Иисус и Антихрист» 

[Гаспаров, 1993, с. 118]. Гаспаров 

утверждает, что приводимое Булгако-

вым полицейское описание внешности 

Сталина отвечает определению: 

«Неуловимость внешности – одна из 

примет сатаны <…>» [Гаспаров, 1993, 

с. 117]. Но, строго говоря, это отнюдь 

не примета Антихриста. Антихрист и 

сатана – это все-таки разные образы. 

Однако реальные полицейские описа-

ния внешности Сталина как раз указы-

вают на неприметность, обыкновен-

ность его внешнего вида. Например, в 

розыскном циркуляре от 1 мая 

1904 года отмечается, что Джугашвили 

«телосложения посредственного, про-

изводит впечатление обыкновенного 

человека» [Бушуева, 2018].  

Также ошибочным следует при-

знать мнение Б. М. Гаспарова о том, 

что в образе жандармского переводчи-
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ка Кякивы у Булгакова «намечена роль 

Иуды» [Гаспаров, 1993, с. 118]. Кякива 

никогда не сотрудничал со Сталиным и 

другими революционерами и при всем 

желании не мог их предать. 

В следующем эпизоде пьесы также 

отразился булгаковский роман. Служи-

тель семинарии Варсонофий, вручая 

Сталину при увольнении из семинарии 

пальто и узелок, просит: «С вас бы на 

полбутылки, господин Джугашвили, по 

случаю праздничного дня и вашего 

печального события. Теперь вы воль-

ный казак, все пути перед вами закры-

ты. Надо бы выпить» [Булгаков, 1990, 

т. 3, с. 518]. 

Здесь отразился тот эпизод «Масте-

ра и Маргариты», когда Коровьев-

Фагот направляет Берлиоза к роковому 

турникету на Патриарших: «– Турни-

кет ищете, гражданин? – треснувшим 

тенором осведомился клетчатый тип. – 

Сюда пожалуйте! Прямо и выйдете 

куда надо. С вас бы за указание на чет-

верть литра... поправиться... бывшему 

регенту! – кривляясь, субъект наот-

машь снял жокейский свой картузик» 

[Булгаков, 2006, с. 676]. 

Вероятно, тот факт, что и Коровьев, 

и Варсонофий выступают в качестве 

служителей православной церкви, не 

имеющими сана (Коровьев – бывший 

регент, то есть дирижер церковного 

хора, Варсонофий – служитель семи-

нарии), натолкнул Булгакова на мысль 

вложить в уста Варсонофия изменен-

ную реплику Коровьева. Но наличие 

данной параллели совсем не означает, 

что Варсонофию, подобно Коровьеву, 

присущи инфернальные и шутовские 

черты. Также то, что Коровьев в дан-

ном эпизоде обращается к Берлиозу, не 

означает опосредованного уподобле-

ния Сталина председателю МАССО-

ЛИТа, поскольку у Джугашвили «Ба-

тума» нет ничего общего с этим персо-

нажем «Мастера и Маргариты». 

А вот то, что Варсонофий, которого 

Сталин угощает папироской, напоми-

нает «господину Джугашвили», чтобы 

« …вы помещение семинарии немед-

ленно покинули» [Булгаков, 1990, т. 3, 

с. 518], роднит его с одним из участни-

ков разговора на Патриарших – поэтом 

Иваном Бездомным. Как следует из 

предшествовавшего эпизоду с Варсо-

нофием диалога Сталина с однокласс-

ником, Джугашвили, лишившись места 

жительства в семинарии, действитель-

но становится бездомным (поскольку 

идти жить ему некуда), и таким обра-

зом воплощает в реальной жизни псев-

доним собеседника Воланда. 

В пьесе во время встречи Нового 

1902 года в Батуме Миха говорит: «Вот 

он, Новый год, подлетает к Батуму на 

крыльях звездной ночи! Сейчас он 

накроет своим плащом и Варцхану, 

болото Чаоба и наш городок!» [Булга-

ков, т. 3, 1990, с. 524]. Этот эпизод ро-

дился из сцены романа, когда Мастер и 

Маргарита вместе с Воландом и его 

свитой покидают Москву: «Плащ Во-

ланда вздуло над головами всей ка-

валькады, этим плащом начало закры-

вать вечереющий небосвод. Когда на 

мгновение черный покров отнесло в 

сторону, Маргарита на скаку оберну-

лась и увидела, что сзади нет не только 

разноцветных башен с разворачиваю-

щимся над ними аэропланом, но нет 

уже давно и самого города, который 

ушел в землю и оставил по себе только 

туман» [Булгаков, 2006, с. 920]. Здесь 

общим является образ темного плаща, 

закрывающего небосвод, причем в 

«Батуме» он является метафорическим, 

а в «Мастере и Маргарите» превраща-

ется в овеществленную метафору, 

так как «вечереющий небосвод» за-
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крывает как бы настоящий плащ Во-

ланда. 

На той же встрече Нового года Ми-

ха провозглашает тост: «Что дала нам 

вереница прошлых старых лет – мы 

хорошо знаем. Пусть они уйдут в веч-

ность! А мы сдвинем чаши, пожелаем, 

чтобы новый, 1902-й, принес нам наше 

долгожданное счастье!» [Булгаков, 

1990, т. 3, с. 524-525]. Тост во многом 

повторяет тост Воланда перед убий-

ством барона Майгеля, обращенный к 

ожившей голове Берлиоза: «Вы всегда 

были горячим проповедником той тео-

рии, что по отрезании головы жизнь в 

человеке прекращается, он превраща-

ется в золу и уходит в небытие. Мне 

приятно сообщить вам, в присутствии 

моих гостей, хотя они и служат доказа-

тельством совсем другой теории, о том, 

что ваша теория и солидна и остроум-

на. Впрочем, все теории стоят одна 

другой. Есть среди них и такая, соглас-

но которой каждому будет дано по его 

вере. Да сбудется же это! Вы уходите в 

небытие, а мне радостно будет из ча-

ши, в которую вы превращаетесь, вы-

пить за бытие!» [Булгаков, 2006, с. 843-

844]. Далее голова Берлиоза превраща-

ется в чашу в виде черепа. Появляется 

доносчик и шпион барон Майгель. 

Азазелло убивает барона выстрелом из 

револьвера. Кровь Майгеля стекает в 

чашу из головы Берлиоза, которую 

подставляет Коровьев. А потом Воланд 

выпивает из чаши кровь Майгеля как 

вино за здоровье всех присутствующих 

на Великом бале у сатаны, из этой же 

чаши пьет Маргарита. Общим здесь 

является уход в вечность прошлого, 

которому противопоставляется как 

идеал современное бытие. И в «Масте-

ре и Маргарте» в тосте тоже противо-

поставляется бытие и небытие. Но при 

этом Миха не имеет ничего общего с 

Воландом, а среди тех к кому он обра-

щается, ни один из персонажей не име-

ет ни малейшего сходства с Берлиозом, 

Майгелем, Азазелло, Коровьевым или 

Маргаритой. 

Эпизод с тревожными телеграмма-

ми из Батума, которые получают кута-

исский военный губернатор, его адъ-

ютант и жандармский полковник 

Трейниц, явно ориентирован на ту сце-

ну в «Мастере и Маргарите», где фин-

директор театра «Варьете» Григорий 

Данилович Римский и администратор 

театра «Варьете» Иван Савельевич 

Вренуха получают телеграммы из Ял-

ты от директора театра «Варьете» Сте-

пана Богдановича Лиходеева. В пьесе 

Адъютант зачитывает телеграмму гу-

бернатору от полицеймейстера Батума 

с донесением о «небывало беспокой-

ном поведении рабочих на заводе Рот-

шильда». В ответ Губернатор возму-

щается: «Пожалуйста! Опять!.. Ах да... 

ведь это на другом заводе тогда было? 

У меня все путается в голове из-за этих 

батумских сюрпризов». Адъютант 

напоминает, что в прошлый раз беспо-

рядки были на манташевском заводе. 

Губернатор, перечитав телеграмму, 

вновь возмущается: «<…> какая манера 

телеграфировать! Вот я, например, сижу 

перед вами, вообразите – Соломон 

Мудрый, ничего не разберу! Что это 

значит – “беспокойное поведение”? 

Беспокойное поведение может прини-

мать различные формы, что подтвердит 

вам любой врач. Можно, например, 

вскрикивать и заламывать руки. Но ес-

ли, предположим, я вас укушу или, ска-

жем, начну бить стекла в кабинете, то 

это будет уж совсем другой вид беспо-

койного поведения. Как вы полагаете?» 

На эту сентенцию Адъютант заме-

чает, что рабочие, по всей видимости, 

хотят сделать забастовку. Губернатор 
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продолжает гневаться, но довольно 

косноязычно, что создает комический 

эффект: «Безобразие! Тогда так и надо 

телеграфировать: они хотят... и... это... 

устроить... эту... А то он своими теле-

граммами только сеет во мне тревогу. 

Он нервирует. И что случилось с Бату-

мом?» Тут он поминает черта, как и 

многие персонажи «Мастера и Марга-

риты», что предвещает грядущее 

нарушение нормального хода жизни: 

«Было очаровательное место, тихое, 

безопасное, а теперь черт знает что там 

началось! “Небывало беспокойное...” 

Темно, воля ваша, темно». И предпи-

сывает адъютанту ответить полицей-

мейстеру, чтобы тот «телеграфировал 

внятно. Внятно-с». 

Адъютант предполагает запросить у 

полицеймейстера подробности, но гу-

бернатор возражает, демонстрируя 

растерянность: «Ну да... э... нет, нет! 

Только, бога ради, без этого слова! Я 

его хорошо знаю: он накатает мне 

страниц семь самых омерзительных 

подробностей. А просто – внятно. Что 

там и как». 

Адъютант приносит следующую 

телеграмму, и тут происходит путани-

ца с иностранными фамилиями, подоб-

ная той, что случилась в эпилоге «Ма-

стера и Маргариты». Адъютант зачи-

тывает телеграмму: «Вайнштед уволил 

на Ротшильде 375 человек». Губерна-

тор переспрашивает, искажая фами-

лию: «Позвольте, этот Вайнштейн... 

это... э... управляющий?» 

Адъютант его поправляет: «Так 

точно. Вайнштед». 

Но губернатор не придает путанице 

большого значения: «Это безразлично. 

А важна, опять-таки, причина увольне-

ния и смысл его. Смысл! Запросить». 

Следующие две телеграммы оказы-

ваются срочными. Адъютант зачиты-

вает первую: «Вследствие падения 

спроса на керосин жестянках на заводе 

Ротшильда Вайнштейном уволено 

390 человек. Подпись: корпуса жан-

дармов ротмистр Бобровский». 

Автор телеграммы удостаивается 

похвалы губернатора, который, однако, 

замечает новую путаницу с фамилия-

ми: «По крайней мере, ясная телеграм-

ма. Толковая. Неприятная, но отчетли-

вая телеграмма. Но, позвольте, тут уж 

кто-то другой, какой-то Вайнштейн?» 

Адъютант уточняет: «Это тот же 

самый, просто – в одной из телеграмм 

ошибка. 

Губернатор интересуется: «Но в ка-

кой из телеграмм?» 

Адъютант затрудняется ответить. 

Губернатор опять впадает в расте-

рянность: «Ну конечно, это все равно. 

А важно вот что... гм... «Падения»... 

Полицеймейстер телеграфирует – 

375 человек, а ротмистр – уже 390... 

Впрочем, и это не важно, а важно... э... 

Вторую телеграмму, пожалуйста». 

Адъютант зачитывает вторую теле-

грамму: «На Сидеридисе неспокойно. 

Умоляю обратить внимание. Подпись: 

Сидеридис». 

Губернатор сперва не может по-

нять, как Сидеридис может сообщать о 

том, что происходит «на Сидеридисе», 

но потом вспоминает, что это название 

завода по имени владельца: «И обрати-

те внимание на стиль: «Сидеридис», 

«на Сидеридисе»... И опять это про-

тивное слово «неспокойно». Что это за 

пошлую манеру они взяли так телегра-

фировать! Не всякая краткость хороша. 

«Умоляю»! Вместо того чтобы умо-

лять, он бы лучше толком сообщил, 

что там такое. Запросить объяснения». 

Тут вступает в разговор жандарм-

ский полковник Трейниц, который за-

читывает ответ на свою телеграмму о 
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приметах Сталина:  «Джугашвили. Те-

лосложение среднее. Голова обыкно-

венная. Голос баритональный. На ле-

вом ухе родинка». Все. <…> Дальше 

телеграфирую: «Сообщите впечатле-

ние, которое производит его наруж-

ность». Ответ: «Наружность упомяну-

того лица никакого впечатления не 

производит». 

Тут приходит новая срочная теле-

грамма, которая поражает губернатора, 

как удар грома: «Батуме забастовал 

ротшильдовский завод. Стали все цеха. 

Тысяча пятьсот человек. Ожидаю бес-

порядков. Ротмистр Бобровский». 

Губернатор собирается спешно 

ехать из Кутаиса в Батум, но узнает, 

что батумский поезд уже ушел: «Ушел! 

Телефонируйте сейчас же на вокзал, 

чтобы дали паровоз, салон. Я еду в Ба-

тум. И... это... ко мне на квартиру что-

бы... это... чемодан! <…> 

Чья-то рука в самых дверях подает 

адъютанту телеграмму», опять сроч-

ную. Адъютант ее зачитывает: «Па-

наиота побили на Сидеридисе. Под-

пись: Сидеридис». 

Тут губернатор совсем выходит из 

себя: «Что же это такое?! Я вас спра-

шиваю! Это еще что? Какой Панаиот? 

Что это значит? Почему побили? Теле-

графируйте этому Сидеридису, чтобы 

он сию минуту перестал телеграфиро-

вать мне глупости! Кто этот Па-

наиот?!» 

Явившийся к губернатору управля-

ющий Ваншейдт, чью фамилию в теле-

граммах постоянно перевирают, уточ-

няет, что Панаиот – «это главный при-

казчик у Сидеридиса». 

Губернатор еще раз поминает чер-

та: «Так, черт же их... так и телеграфи-

руй – почему его побили?! Шинель 

мне! <…> (всовывая руки в рукава). 

Зачем побили? Ведь если побили, зна-

чит, есть в этом избиении какой-то 

смысл! Подкладка, цель, смысл!» [Бул-

гаков, т. 3, с. 529-536]. 

В «Мастере и Маргарите» Римско-

му и Варенухе приносят сверхмолнию 

следующего содержания: «Ялты Моск-

ву Варьете Сегодня половину двена-

дцатого угрозыск явился шатен ночной 

сорочке брюках без сапог психический 

назвался Лиходеевым директором Ва-

рьете Молнируйте ялтинский розыск, 

где директор Лиходеев» [Булгаков, 

2006, с. 719]. Римский и Варенуха, в 

11 часов утра разговаривавшие с Лихо-

деевым по телефону, когда он нахо-

дился в Нехорошей квартире в Москве, 

сочли человека, назвавшегося Лиходе-

евым в Ялте, самозванцем («Лжедмит-

рием»), так как за полчаса директор 

Варьете даже на сверхбыстром истре-

бителе не смог бы попасть из Москвы в 

Ялту. Поэтому Варенуха по поручению 

Римского отправляет в Ялту сверхмол-

нию: «Ялта угрозыск... Директор Ли-

ходеев Москве Финдиректор Рим-

ский». Но тут же приносят новую мол-

нию: «Умоляю верить брошен Ялту 

гипнозом Воланда молнируйте угро-

зыску подтверждение личности Лихо-

деев» [Булгаков, 2006, с. 720]. Тут сто-

ит отметить, что, строго говоря, в Ялту 

из Москвы Степана Богдановича от-

правил, не лично Воланд, а Азазелло с 

Бегемотом [Булгаков, 2006, с. 720]. 

Римский очень удивлен тем, что ял-

тинский самозванец знает о приезде 

Воланда в Москву и по этому поводу 

чертыхается: «– Где он остановился, 

этот Воланд, черт его возьми?» [Булга-

ков, 2006, с. 720]. Однако приносят 

фототелеграмму следующего содержа-

ния: «На темном фоне фотографиче-

ской бумаги отчетливо выделялись 

черные писаные строки: “Доказатель-

ство мой почерк моя подпись Молни-
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руйте подтверждение установите сек-

ретное наблюдение Воландом Лиходе-

ев”». Сверив подчерк на фото с бума-

гами, написанными Лиходеевым, Рим-

ский убедился, что на фото – почерк 

Лиходеева, и сказал в телефонную 

трубку в полном смятении: «– Примите 

сверхмолнию. Варьете. Да. Ялта. Угро-

зыск. Да. “Сегодня около половины 

двенадцатого Лиходеев говорил мною 

телефону Москве, точка. После этого 

на службу не явился и разыскать его 

телефонам не можем, точка. Почерк 

подтверждаю, точка. Меры наблюде-

ния указанным артистом принимаю 

Финдиректор Римский”». Эту теле-

грамму прокомментировал про себя 

администратор Варьете: «“Очень ум-

но!” – подумал Варенуха, но не успел 

подумать как следует, как в голове у 

него пронеслись слова: “Глупо! Не 

может он быть в Ялте!”» [Булгаков, 

2006, с. 721]. 

Варенухе удается дозвониться до 

квартиры Лиходеева, и Коровьев со-

общает ему, что Степан Богданович 

уехал «за город кататься на машине», а 

на вопрос, «когда же он вернется?», 

помощник Воланда отвечает: «А ска-

зал, подышу свежим воздухом и вер-

нусь!» [Булгаков, 2006, с. 723]. Григо-

рий Данилович и Иван Савельевич 

этой версии верят.  

Далее Римский отправляет Варену-

ху с копиями телеграмм в ГПУ. Перед 

самым его уходом прибывает еще одна 

сверхмолния от Степы: «Спасибо под-

тверждение срочно пятьсот угрозыск 

мне завтра вылетаю Москву Лиходеев» 

[Булгаков, 2006, с. 724]. Римский вы-

сылает требуемые деньги, несмотря на 

возражения Варенухи, и при этом 

убежден, что деньги «придут обратно», 

а Лиходеев «сильно ответит за этот 

пикничок» [Булгаков, 2006, с. 724]. 

Варенуха пренебрегает телефонным 

предупреждением не носить никуда 

письма, и по дороге в летней уборной 

его перехватывают Азазелло и Беге-

мот, а затем Гелла, будучи вампиром, 

своим поцелуем-укусом превращает 

Ивана Савельича в вампира. 

Варенуха, уже в качестве вампира, 

возвращается в кабинет Римского, рас-

сказывает ему, в развитие версии Ко-

ровьева, фантастическую историю про 

то, что Лиходеев будто бы пьянствовал 

в трактире «Ялта» в подмосковном 

Пушкине, подпоил местного телегра-

фиста, после чего они стали рассылать 

телеграммы с пометкой «Ялта». Таким 

образом, в романе совпадает название 

трактира и место отправления теле-

граммы. В «Батуме» точно так же 

обыгрывается упомянутое в телеграм-

ме название завода «Сидерис», совпа-

дающее с подписью отправителя теле-

граммы – владельца завода. Римский 

Варенухе не верит, поскольку то, что 

он рассказал, «даже и для Степы было 

чересчур. Да, чересчур. Даже очень 

чересчур...» [Булгаков, 2006, с. 756]. 

Потом финдиректор замечает, что Ва-

ренуха не отбрасывает тени. Тут Рим-

ский бросается к окну, выходящему в 

сад, и «увидел прильнувшее к стеклу 

лицо голой девицы и ее голую руку, 

просунувшуюся в форточку и стараю-

щуюся открыть нижнюю задвижку» 

[Булгаков, 2006, с. 758]. Едва спасшись 

от Варенухи с Геллой, которые пыта-

лись сделать из него вампира, но не 

успели осуществить задуманное до 

пения первых петухов, когда нечисть 

теряет свою силу, финдиректор Варье-

те спешно покидает Москву и отправ-

ляется в Ленинград, где прячется в 

платяном шкафу 412-го номера гости-

ницы «Астория».  
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Забастовка в Батуме оказывается для 

кутаисских чиновников столь же неве-

роятным событием, как для дирекции 

Варьете – перемещение директора Ли-

ходеева из Москвы в Ялту менее чем за 

полчаса. Хотя, строго говоря, ничего 

сверхъестественного в забастовке нет. 

Постоянно поступающие новые теле-

граммы создают комический эффект и 

усиливают растерянность чиновников. 

Комично также то, как губернатор пы-

тается найти в телеграммах и, в частно-

сти, в сообщении об избиении управля-

ющего Панаиота, некий высокий смысл, 

которого в них в действительности нет, 

и так и не произносит ни разу в эпизоде 

с телеграммами пугающее его слово 

«забастовка». Неслучайно они дважды 

поминают черта, в роли которого пред-

стает в их глазах Иосиф Джугашвили. 

Полицейские описания его внешности 

невнятны и противоречивы, как и 

должно быть с описаниями нечистой 

силы. Губернатор играет туже роль, что 

и Римский в сцене с телеграммами от 

Лиходеева. Функции же Варенухи вы-

полняют Адъютант, Трейниц и управ-

ляющий завода Ротшильда Ваншейдт, 

который признается Губернатору, что 

рабочие «меня кровопийцей назвали» 

[Булгаков, 1990, т. 3, с. 534]. В «Масте-

ре и Маргарите» кровопийцей, то есть 

вампиром становится Варенуха. Ван-

шейдт является перед губернатором 

далеко не в порядке, «…поскольку ру-

кав в пиджаке с корнем вырван» в пота-

совке с рабочими [Булгаков, 1990, т. 3, 

с. 534]. В «Мастере и Маргарите» пре-

вратившийся в вампира Варенуха пред-

стает перед Римским с громадным си-

няком с правой стороны лица [Булгаков, 

2006, с. 757]. В «Батуме» из-за органи-

зованной Сталиным забастовки вынуж-

дены срочно покинуть место житель-

ство и уехать в другой город управля-

ющий Ваншейдт (он рассказывает Гу-

бернатору: «Я ведь прямо с завода, на 

квартиру даже не заезжал, кинулся в 

поезд и к вам») [Булгаков, 1990, т. 3, 

с. 534] и сам Губернатор, спешно соби-

рая вещи и вытребовав себе для поездки 

паровоз и салон-вагон. Ваншейдт едет 

из Батума в Кутаис, а Губернатор – из 

Кутаиса в Батум, причем он принимает 

решение срочно ехать в Батум после 

того, как «чья-то рука в самых дверях 

подает адъютанту телеграмму», в кото-

рой сообщается об избиении рабочими 

Панаиота, управляющего завода Сиде-

ридиса. В «Мастере и Маргарите» Рим-

ский сбегает из театра Варьете в Ленин-

град после того как видит руку Геллы, 

открывающую задвижку на окне. 

То, что Губернатор дважды черты-

хается по поводу забастовщиков, а 

начальник тюрьмы называет Сталина 

демоном проклятым [Булгаков, 1990, 

т. 3], представляется вполне естествен-

ным. Для представителей власти заба-

стовщики и революционеры виделись 

неким исчадием ада, и подобная брань 

в адрес большевиков советской цензу-

рой допускалось. Но Сталин, как и 

другие революционеры в булгаковской 

пьесе, начисто лишен каких-либо ин-

фернальных черт. Цензура не допуска-

ла подобного изображения Ленина, 

Сталина и других большевистских во-

ждей. Эпизод с телеграммами из «Ма-

стера и Маргарите» в «Батуме» был 

использован для сатирического изоб-

ражения царских чиновников. В СССР 

это была вполне разрешенная сатира, и 

она никогда не воспринималась как 

сатира на советских номенклатурных 

чиновников ни властями, ни читателя-

ми, ни зрителями. Слишком сильно 

отличались друг от друга эти типажи. 

Мнение же В. Олюниной о том, что, с 

точки зрения соцреалистического ка-
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нона, было недопустимо присутству-

ющее в булгаковской пьесе прямое 

сопоставление сталинской эпохи и 

«полицейской практики» российского 

самодержавия [Олюнина, 2018], пред-

ставляется ошибочным. Никаких пря-

мых указаний и явных намеков на 

сходство самодержавия и сталинской 

диктатуры в «Батуме» нет. Не суще-

ствовало и запрета на отражение в ли-

тературе и на сцене, равно как и на 

экране полицейских репрессий в цар-

ской России. Разумеется, они должны 

были изображаться в критическом и 

сатирическом духе, но это требование 

Булгаковым было вполне соблюдено. 

Олюнина также ошибочно полагает, 

что в пьесе был отражен эпизод с фаб-

рикацией Сталиным удостоверения 

полицейского агента. В действительно-

сти этого эпизода в «Батуме» нет. 

В сцену, когда старый абхазец Ре-

джеб от имени крестьян спрашивает 

Сталина, не печатает ли он фальшивые 

деньги, Булгаков добавил важную де-

таль из «Мастера и Маргариты». Про-

тотипом Реджеба послужил Хашим 

Смырба, у которого Сталин некоторое 

время жил. У Хашима был зять Реджеб 

[Батумская демонстрация, 1937], и это 

имя Булгаков использовал для персо-

нажа, восходящего к Хашиму Смырба. 

В книге «Батумская демонстрация» – 

основном источнике «Батума» в эпизо-

де с фальшивыми деньгами крестьяне 

спрашивают Сталина: «Слушай, Сосо! 

Хороший ты человек и хорошее дело 

ты делаешь. И чувствуем мы, что нам, 

беднякам, наверное, скоро помощь от 

тебя придет. Ты вот целые ночи рабо-

таешь, печатаешь, а результатов что-то 

не видно. Когда же, наконец, ты пу-

стишь в ход свои деньги? 

Долго товарищ Сосо молча смотрел 

в лица крестьянам и затем сказал им: 

– Вот что, старики! Я вовсе не 

фальшивомонетчик, и никаких фальши-

вых денег я не делаю. Помочь вам в 

вашей бедности, в вашем тяжелом по-

ложении я действительно хочу, но толь-

ко не так, как вы думаете. Я печатаю не 

деньги, а прокламации, в которых пишу 

о том, как вам тяжело живется и как 

нужно исправить эту беду. Я хочу, что-

бы вы вместе с рабочими спихнули царя 

с его высокого сиденья и создали свою 

собственную власть для того, чтобы вы 

сами могли распоряжаться своей жиз-

нью и своим трудом» [Батумская де-

монстрация, 1937, с. 94]. 

В «Батуме» в этой сцене в словах 

Реджеба Булгаков делает важное до-

полнение: «Р е д ж е б . Фальшивые 

деньги. Наши старики долго ломали 

головы: что человек тайно печатает? 

Один старик, самый умный, догадал-

ся – фальшивые деньги. И мы смути-

лись. Говорят, хороший человек, но, 

понимаешь, мы ему деньги помогать 

печатать не можем. Мы это не понима-

ем. Меня послали к тебе. Говорят: 

узнай, зачем печатает? Что, он будет 

раздавать их народу? Когда будет раз-

давать? По сколько?» [Булгаков, 1990, 

т. 3, c. 548]. Добавление здесь взято из 

сцены в Театре Варьете, когда Коровь-

ев одаривает публику якобы настоя-

щими червонцами, которые на поверку 

оказываются ничего не стоящими бу-

мажками. В «Батуме» Булгаков паро-

дирует желание народа (в данном слу-

чае – абхазских крестьян) получить все 

что можно, даже фальшивые деньги, но 

желательно поровну. 

Роль газет в «Мастере и Маргарите» 

и в «Батуме» 

В «Мастере и Маргарите» важную 

роль в развитии действия играют газе-

ты. Уже во время встречи Берлиоза и 

Бездомного на Патриарших с Волан-
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дом сатана вдруг называет Бездомного 

по имени и отчеству – Иван Николае-

вич, и тот с удивлением спрашивает: 

«– Откуда вы знаете, как меня зовут? 

– Помилуйте, Иван Николаевич, кто 

же вас не знает? – Здесь иностранец 

вытащил из кармана вчерашний номер 

«Литературной газеты», и Иван Нико-

лаевич увидел на первой же странице 

свое изображение, а под ним свои соб-

ственные стихи. Но вчера еще радо-

вавшее доказательство славы и попу-

лярности на этот раз ничуть не обрадо-

вало поэта» [Булгаков, 2006, с.  654]. 

Прототипом поэта Ивана Николае-

вича Бездомного (Понырева) послужил 

известный советский поэт А. И. Безы-

менский (Гершанович). Булгаков ев-

рейскую «местечковую» фамилию 

Гершанович (от местечка Гершоны под 

Брестом в Белоруссии) превратил в 

русскую «местечковую» фамилию По-

нырев (от станции Поныри, ныне в 

Курской области, лежавшую вне «чер-

ты оседлости»: Булгаков проезжал че-

рез эту станцию, когда ездил на отдых 

в Лебедянь), и своего Бездомного сде-

лал русским, наделив его чертами ска-

зочного Ивана Дурака [Соколов, 2024, 

с. 142-152]. И в данном случае имеется 

в виду вполне конкретный номер ле-

нинградской «Литературной газеты», 

изданный в связи с первомайским 

праздником. Действие московских 

сцен «Мастера и Маргариты» происхо-

дит на Страстную неделю с 1 по 5 мая 

1929 года и завершается в Пасхальную 

ночь [Соколов, 2024, с. 60-70]. Специ-

альный же выпуск ленинградской «Ли-

тературной газеты», посвященный пер-

вомайскому празднику, был датирован 

2 мая 1929 года. На первой странице 

газеты было две основные рубрики – 

«Первое Мая за границей» и «Перво-

майские торжества в Москве». В том 

же номере, но только на 6-й странице, 

были опубликованы «Злые эпиграм-

мы» А. И. Безыменского. Одна из них, 

«Справка социальной евгеники», была 

посвящена другу Булгакова писателю 

Е. И. Замятину и написана в жанре ли-

тературного доноса: 

Тип: Замятин. 

         Род: Евгений. 

Класс: буржуй. 

          В селе: – кулак. 

Результат перерожденный. 

Сноска: 

     враг. 

Другие эпиграммы Безыменского 

были ничуть не лучше ни содержатель-

но, ни поэтически. Можно, сказать, что 

ни грана поэзии в них не было. Вот, 

например, эпиграмма на Ф. В. Гладкова, 

автора романа «Цемент»: 

Раздраив, вздрючив, раскумекав 

Всю чеперуху в душу, в гром, 

Он дал цементных человеков 

Бесспорно пьяным языком  

[Безыменский, 1929, с. 6]. 

Неудивительно, что, когда Мастер 

спрашивает Бездомного: «Хорошо, я 

готов принять на веру. Хороши ваши 

стихи, скажите сами? 

– Чудовищны! – вдруг смело и от-

кровенно произнес Иван» [Булгаков, 

2006, с. 740]. Но реальный Безымен-

ский столь критически к своим стихам 

не относился. 

В том же номере «Литературной га-

зеты» были опубликованы фрагменты 

выступления главы Российской Ассо-

циации пролетарских писателей  

(РАПП) (по образцу РАПП Булгаков в 

романе создал МАССОЛИТ) 

Л. Л. Авербаха «Политическая обста-

новка сегодняшнего дня и задачи 

РАППа» на II областной конференции 

Ленинградской Ассоциации пролетар-

ских писателей (ЛАПП), где он, в 
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частности, критиковал будущего авто-

ра «Мастера и Маргариты» за то, что 

«в творчестве Булгакова» присутству-

ют «мысли, выражающие откровенный 

пессимизм и разочарование» [Авербах, 

1929, с. 2]. А в целом писателей-

попутчиков, к которым Авербах при-

числял и Булгакова, глава РАППа 

осуждал за «проповедь идеалистиче-

ского подхода к жизни, к отдельному 

человеку», за то, что они «не видят 

наступления классового врага» [Авер-

бах, 1929, с. 2]. Авербах был одним из 

прототипов Берлиоза, на что косвенно 

указывает эпизод, когда Воланд пред-

лагает литераторам на Патриарших 

именно те папиросы, которые они же-

лают, точно так же, как у Гёте в по-

гребке Ауэрбаха Мефистофель предла-

гает посетителям те вина, которые они 

предпочитают [Гаспаров, 1993]. 

Доклад Авербаха отразился в эпи-

зоде печатной кампании против Ма-

стера, когда тот «развернул газету и 

увидел в ней статью критика Аримана, 

которая называлась “Вылазка врага”». 

В ней критик «предупреждал всех и 

каждого, что он, то есть наш герой, 

сделал попытку протащить в печать 

апологию Иисуса Христа» [Булгаков, 

2006, с. 748]. 

В «Батуме» Губернатор читает 

«Новое время» и натыкается на бес-

смысленную фразу: «Время, которое 

мы переживаем, исполнено глубочай-

шего смысла», которую комментирует 

следующим образом: «И все! Спраши-

вается, какого смысла? Что это за 

смысл?» [Булгаков, 1990, т. 3, с. 529]. 

Возможно, здесь пародируется мысль 

издателя «Нового времени» А. С. Су-

ворина, приведенная в опубликован-

ных в 1912 году в «Историческом 

вестнике» воспоминаниях В. М. Гри-

бовского: «<…> идет большое святое 

дело, надо сделать его, мы переживаем 

исторический момент, и теперь не вре-

мя мальчишеским выходкам... Нужен 

здравый смысл...» [Суворин, 2012, 

с. 791]. И тут же в жандармских доне-

сениях встречается путаница фамилия 

управляющего завода Ротшильда – 

Вайнштейн и Вайншед вместо пра-

вильного Ваншейдт [Булгаков, 1990, 

т. 3]. Это напоминает то, как искажают 

имя Воланда очевидцы в основном 

тексте и в эпилоге «Мастера и Марга-

риты» – Фаланд, Вольман, Вольпер, 

Володин, Волох, Ветчинкевич [Булга-

ков, 2006]. В «Батуме» Булгаков спа-

родировал искажение фамилии Ван-

шейдта в первых статьях социал-

демократической газеты «Искра» о 

Батумской забастовке, где его назвали 

Файнштейном и Вайнштейном [Батум-

ская демонстрация, 1937]. 

Здесь возможно также влияние ра-

боты над «Батумом» на «Мастера и 

Маргариту». Когда Булгаков писал 

эпилог романа, он уже ознакомился с 

книгой «Батумская демонстрация», в 

которой, в частности, были собраны 

статьи «Искры» с путаницей в фами-

лии управляющего заводом Ротшиль-

да. А в «Мастере и Маргарите» основ-

ная путаница с фамилией Воланда 

происходит как раз в эпилоге романа. 

Сталин упоминает направленную 

против него статью лидера меньшеви-

ков Грузии Ноя Жордания в газете 

«Квали» (след, борозда. – груз.): «<…> 

к чему будут годны люди, которых они 

воспитывают такой литературой? Ин-

теллигентные чернокнижники» [Булга-

ков, 1990, т. 3, с. 549]. Это в какой-то 

мере пародирует газетную кампанию 

против Мастера. Воланд же будто бы 

приехал в Москву, чтобы разобрать 

рукописи чернокнижника Герберта 
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Аврилакского (он же – Папа Римский 

Сильвестр II) [Булгаков, 2006, с. 655]. 

Как мы убедились, заимствования 

из «Мастера и Маргариты» в «Батуме» 

не носят системного характера, и не-

возможно провести однозначные па-

раллели между персонажами романа и 

Сталиным. По всей вероятности, Бул-

гаков использовал те или иные эпизо-

ды романа в пьесе ситуативно, для ре-

шения конкретных задач, стремясь с 

помощью находок, сделанных в ходе 

работы над «Мастером и Маргаритой», 

оживить «Батум». Мнение М. С. Пет-

ровского о том, что «Булгаков проде-

лал неслыханный по дерзости (художе-

ственной, моральной и политической) 

эксперимент: соединил в образе Ста-

лина черты пророка и демона, Христа и 

Сатаны, то есть сказал – на булгаков-

ском языке достаточно внятно, – что 

его герой Антихрист», представляется 

ошибочным [Петровский, 2001, с. 324]. 

Сочетание в каком-либо литературном 

персонаже черт Христа и сатаны никак 

не может сделать его Антихристом. К 

тому же в булгаковской пьесе Сталин, 

по понятной причине, никакими инфер-

нальными чертами не наделен. Булгаков 

помнил, что когда в финале «Мастера и 

Маргариты» он удостоил деятельность 

Сталина похвалы Воланда [Булгаков, 

2006], это вызвало неподдельную обес-

покоенность слушателей на чтении ро-

мана 14 мая 1939 года, и, как записала в 

дневнике Е. С. Булгакова, завлит 

МХАТа П. А. Марков «в коридоре ме-

ня испуганно уверял, что ни в коем 

случае подавать нельзя – ужасные по-

следствия могут быть» [Булгакова, 

1990, с. 259]. Поэтому он никак не мог 

рискнуть пойти на подобное в пьесе, 

которую должны были ставить во 

МХАТе к юбилею Сталина. Это было 

бы равносильно самоубийству. А Бул-

гаков самоубийцей не был, хотя о том, 

чтобы застрелиться, размышлял авто-

биографический герой в неоконченной 

булгаковской повести «Тайному дру-

гу», а в неоконченном «Театральном 

романе» автобиографический герой, 

драматург Максудов, вроде бы покон-

чил с собой, бросившись в Днепр с уже 

не существовавшего Цепного моста. 

3. Почему Сталин запретил 

«Батум»? 

Проведенный анализ текстуальных 

параллелей между «Мастером и Мар-

гаритой» помогает дать ответ на во-

прос, почему пьеса о молодом Сталине 

была запрещена. А. А. Нинов полагал, 

что Сталин не разрешил ставить булга-

ковскую пьесу потому, что «уловил в 

содержании “Батума” опасный для се-

бя элемент иронии истории, не заме-

ченный и не оцененный другими чита-

телями и слушателями» [Нинов, 1990, 

с. 702]. Но в чем заключалась «ирония 

истории», комментатор не разъяснил.  

Почему же «Батум» был запрещен 

(точнее, формально не запрещен, а не 

допущен к постановке) лично Стали-

ным? Как представляется, ответ на этот 

вопрос дают биографы Сталина. Един-

ственный женский персонаж в «Бату-

ме», Наташа, как и другие персонажи 

пьесы, имеет легко узнаваемого прото-

типа, Наталью Иосифовну Киртадзе 

(или Киртава)-Сихарулидзе, чьи вос-

поминания в книге «Батумская демон-

страция» Булгаков внимательно прочи-

тал. Но в архиве Грузинского филиала 

Института марксизма-ленинизма 

(ГФ ИМЛ) сохранилась и неопублико-

ванная часть ее воспоминаний, и в ней-

то, как нам представляется, и содер-

жится разгадка запрета «Батума». Со-

гласно неопубликованным воспомина-

ниям рабочего С. Сихарулидзе, «до 

ареста тов. Сталин жил за городом в 
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рабочем районе Барцхана. Большей 

частью он проживал в доме Натальи 

Киртава», «в настоящее время она жи-

вет в Чиатурах под фамилией Сихару-

лидзе» [Островский, 2004, с. 177, при-

меч.]. Сама Наталья Иосифовна (Оси-

повна) родилась около 1880 года и 

числилась крестьянкой селения Наго-

мари Озургетского уезда. В начале 

1900-х годов она считалась замужней, 

но ее муж, некто Фисенков, находился 

«в безвестной отлучке» [Островский, 

2004, с. 177, примеч.]. В воспоминани-

ях, опубликованных в книге «Батум-

ская демонстрация», Н. И. Киртадзе-

Сихарулидзе утверждала, что познако-

милась со Сталиным только в 

1903 году в тюрьме, хотя участвовала в 

революционном движении с 1901 года 

[Батумская демонстрация, 1937]. Но 

другие мемуаристы в том же сборнике 

отмечали, что Наталья Киртадзе помо-

гала раненым в Батумской демонстра-

ции [Батумская демонстрация, 1937], и 

Булгаков вполне логично предполо-

жил, что она могла быть знакома со 

Сталиным еще до встречи в тюрьме. 

Более того, он сделал Наташу дочерью 

Сильвестра Ломджария, а Порфирия 

Ломджария – его сыном, хотя в дей-

ствительности тот был его младшим 

братом. Но Булгаков, к несчастью, для 

него, не был знаком с неопубликован-

ными воспоминаниями Натальи Кир-

тава-Сихарулидзе. Из них легко можно 

было понять, что между Сталиным и 

Наташей существовала любовная 

связь. Британский историк С. С. Мон-

тефиоре так излагает неопубликован-

ную часть воспоминаний Н. И. Кирта-

ва-Сихарулидзе об отъезде Сталина в 

Тифлис: «Куда ты поедешь, Сосо, что 

мы будем делать, если тебе опять не 

повезет?» – спрашивала она. Потом 

она вспоминала, что он погладил ее по 

голове и поцеловал, сказав: «Не бой-

ся!»» [Монтефиоре, 2014, с. 170]. 

Н. И. Киртава-Сихарулидзе вспомина-

ла, что в 1904 году, через некоторое 

время после отъезда из Батума, Сталин 

прислал ей письмо, приглашая пересе-

литься к нему в Тифлис, но она не 

приняла приглашение. Когда позднее 

весной Сталин вновь приехал в Батум, 

во время одного из партсобраний 

Наталья подошла к нему, но, по ее сло-

вам, «увидя меня, он крикнул с озлоб-

лением: “Уйди от меня”» [Островский, 

2004, с. 216]. Монтефиоре изложил 

эпизод с письмом так: «<…> Сталин не 

забыл Наташу. Оказавшись в Тифлисе, 

он написал ей письмо, где пригласил ее 

к себе. Письмо было якобы о пробле-

мах со здоровьем: «Сестра Наташа, 

ваши врачи никуда не годятся; если 

ваша болезнь осложнилась, приезжайте 

сюда, здесь врачи хорошие». «Я не 

поехала по семейным обстоятель-

ствам», – написала она». Очевидно, 

Сталин не мог простить Наталье отказ 

переселиться к нему в Тифлис. Его 

чрезвычайно задело, что она прервала 

их любовную связь. Однако, никаким 

репрессиям Н. И. Киртава-Сихарулидзе 

не подверглась и, став после победы 

революции партийным работником в 

Батуме, благополучно дожила до ста-

рости, вероятно, так и не узнав, что она 

послужила прототипом единственного 

женского персонажа в «Батуме» [Мон-

тефиоре, 2014, с. 433]. 

10 октября 1939 года Сталин при 

посещении МХАТа сказал художе-

ственному руководителю театра 

В. И. Немировичу-Данченко, что «пье-

су “Батум” он считает очень хорошей, 

но что ее нельзя ставить» [Булгакова, 

1990, с. 297]. Сталин не мог простить 

Н. И. Киртава-Сихарулидзе, что в свое 

время она его отвергла. И никак не мог 
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допустить, чтобы восходящий к ней 

персонаж фигурировал в мхатовской 

постановке. Ведь тогда прототипа 

Наташи легко могли узнать оставшиеся 

в живых участники революционного 

движения в Батуме в начале XX века. 

Однако сказать об этом Булгакову или 

руководителям МХАТа Сталин, есте-

ственно, не мог, поскольку не хотел 

посвящать посторонних в детали своих 

отношений с Н. И. Киртава-

Сихарулидзе. Не мог он и просто по-

требовать убрать из пьесы Наташу. 

Такое требование само по себе могло 

только спровоцировать совсем ненуж-

ные Сталину слухи о возможной лю-

бовной связи и ссоре между ними в 

прошлом. К тому же без Наташи пьесу 

бы пришлось фактически писать зано-

во. На ней были завязаны многие клю-

чевые эпизоды «Батума», в частности, 

вся восьмая картина, действие которой 

происходит в тюрьме. Да и без един-

ственного женского персонажа пьеса 

смотрелась бы совсем плохо. Уже од-

ного образа Наташи было достаточно, 

чтобы не выпускать «Батум» на сцену 

МХАТа. Но были и другие причины, 

хотя и не столь весомые. 

По своим художественным досто-

инствам «Батум» слишком явно усту-

пал любимым Сталиным «Дням Тур-

биных». А генсеку не хотелось, чтобы 

герой, носивший его имя, проигрывал 

бы тому же Алексею Турбину (в «Ба-

туме» главного героя должен был иг-

рать Н. П. Хмелев, игравший старшего 

из братьев Турбиных). В пьесе о Ста-

лине не было никакой драматической 

интриги. И хорошо прописан был 

только образ Сталина – положительно-

го героя мифа. Все остальные персо-

нажи по отношению к нему были лишь 

статистами. Враги Сталина – губерна-

тор, жандармы, министр и сам царь 

были изображены карикатурно и в ка-

честве серьезных противников не вос-

принимались. Николай II был одет в 

униформу лейб-гвардии 4-го стрелко-

вого Императорской фамилии полка – 

«в малиновую рубаху с полковничьими 

погонами и с желтым поясом, плисо-

вые черные шаровары и высокие сапо-

ги со шпорами» [Булгаков, 1990, т. 3, 

с. 562]. По справедливому замечанию 

современного историка, эта униформа, 

хотя и считалась красивой, была слиш-

ком уж экзотической и напоминала 

русское купеческое одеяние [Смирнов, 

2024], а потому должна была бы вы-

звать смех у зрителей. Но все эти недо-

статки были неизбежны в то время для 

любой пьесы, где Сталин был главным 

героем. Генсек должен был выглядеть 

непогрешимым, и никакой интриги 

вокруг него невозможно было постро-

ить. Неслучайно в фильмах и пьесах 

30-х – начала 50-х годов XX века, где 

присутствовал Сталин, он никогда не 

был главным действующим лицом и 

центром драматической интриги, для 

которой всегда находились неистори-

ческие персонажи из народа. Вероятно, 

Иосиф Виссарионович понимал, что с 

ним в качестве главного героя лучше 

«Батума» пьесу все равно не написать 

и, возможно, разрешил бы булгаков-

скую пьесу, если бы там не было 

Наташи. 

Заключение 

Таким образом, можно согласиться 

с выводом В. Я. Лакшина, что «Батум» 

вполне вписывается «в круг сочине-

ний, добросовестно создававших 

“культ личности” вождя» [Лакшин, 

1988, с.  30]. Причины запрета пьесы со 

стороны Сталина носили не политиче-

ский, а чисто личный характер, причем 

Булгаков не мог предполагать заранее, 

какие именно эпизоды или сюжетные 
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линии пьесы могут спровоцировать за-

прет. Ни он, ни руководители МХАТа 

об истинных причинах запрета так и не 

догадались. Цензурная же правка пье-

сы была практически невозможна. Тек-

стуальные параллели между «Масте-

ром и Маргаритой» и «Батумом» носят 

достаточно случайный характер, и 

нельзя сказать, что тот или иной пер-

сонаж романа послужил одним из про-

тотипов кого-либо из персонажей пье-

сы. Также нельзя сказать, что Сталину 

Булгаков пытался приписать какие-то 

инфернальные черты, в том числе со-

знательно придавая ему сходство с 

кем-либо из инфернальных персонажей 

«Мастера и Маргариты». Писатель ис-

пользовал отдельные мотивы и  эпизо-

ды из «Мастера и Маргариты» в «Ба-

туме» в чисто технических целях – для 

усиления комического и сатирического 

эффекта. Но сатира в пьесе была толь-

ко разрешенная – направленная на цар-

ских чиновников и последнего русско-

го царя. А в одном случае в эпилоге 

«Мастера и Маргариты» отразилась 

путаница с именем управляющего за-

водом Ротшильда в первых статьях 

газеты «Искра», собранных в сборнике 

«Батумская демонстрация», который 

стал главным источником Булгакова 

при работе над «Батумом». Также уда-

лось найти дополнительные доказа-

тельства того, что действие происходит 

на Страстную неделю с 1 по 5 мая 

1929 года, проследить связь образа 

поэта Ивана Бездомного с его прототи-

пом – поэтом А. И. Безыменским. 

Библиографический список 

1. Авербах Л. Л. О борьбе мировоззрений и о классовой борьбе в нашей лите-

ратуре // Литературная газета, Ленинград, 1929, 2 мая. С. 2. 

2. Батумская демонстрация 1902 года. Москва : Партиздат ЦК ВКП (б), 1937. 

134 с.  

3. Безыменский А. И. Злые эпиграммы // Литературная газета, Ленинград, 

1929, 2 мая. С. 6. 

4. Булгаков М. А. Собрание сочинений: в 5 тт. Т. 3. / Сост. А. А. Нинов. Под 

ред. Г. С. Гоца, А. В. Караганова [и др.]. Москва : Художественная литература, 

1990. 703 с. 

5. Булгаков М. А. «Мой бедный, бедный мастер...»: Полное собрание редак-

ций и вариантов романа «Мастер и Маргарита» / Подготовка текста, предисл., 

коммент В. И. Лосева ; под ред. Б. В. Соколова. Москва : Вагриус, 2006. 1006 с. 

6. Булгакова Е. С. Дневник / сост., текстол. подгот. и коммент. В. Лосева и 

Л. Яновской; Вступ. ст. Л. Яновской. Москва : Кн. палата, 1990. 400 с. 

7. Бушуева А. Сталин и политическая ссылка // Суть времени, № 289-290, 

2018, 9 августа. 

8. Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе 

XX века. Москва : Наука ; Восточная литература, 1993. 304 с. 

9. Лакшин В. Я. Судьба Булгакова: Легенда и быль // Воспоминания о Михаи-

ле Булгакове. Москва : Советский писатель, 1988. С. 7–37. 

10. Монтефиоре С. С. Молодой Сталин / Пер. с англ. Москва : АСТ, 2014. 576 с.  

11. Нинов А. А. «Батум». Комментарии // Булгаков М. А. Собрание сочине-

ний: в 5 тт. Т. 3. / Сост. А. А. Нинов ; под ред. Г. С. Гоца, А. В. Караганова [и др.]. 

Москва : Художественная литература, 1990. С. 689–702. 



俄语国家评论 

Роман «Мастер и Маргарита» и пьеса «Батум» М. А. Булгакова:  

взаимное влияние, текстуальные параллели и общие источники 

71 

12. Олюнина В. Армянские мотивы в пьесе Михаила Булгакова «Батум» // 

Армянский музей Москвы и культуры наций, 2018, 19 сентября. 

13. Островский А. В. Кто стоял за спиной Сталина?. Москва : Центрполиграф, 

2004. 638 с. 

14. Петровский М. С. Мастер и Город. Киевские контексты Михаила Булгако-

ва. Киев : Дух i Лiтера, 2001. 367 с. 

15. Смелянский А. М. Драмы и театр Михаила Булгакова // Булгаков М. А. 

Собрание сочинений: в 5 тт. Т. 3. / Сост. А. А. Нинов. Под ред. Г. С. Гоца, 

А. В. Караганова [и др.]. Москва : Художественная литература, 1990. С. 573–609. 

16. Смелянский А. М. Михаил Булгаков в Художественном театре. 2-е изд., 

доп. Москва : Искусство, 1989. 432 с. 

17. Смирнов А. А. Полный справочник русской армии к началу Первой миро-

вой войны. Москва : Вече, 2024. 368 с. 

18. Суворин А. С. Россия превыше всего / Сост., предисл. и коммент. 

Ю. В. Климаков / Под ред. О. А. Платонова. Москва : Институт русской цивили-

зации, 2012. 912 с. 

19. Сумская М. Ю. Ранний Булгаков в парадигматике «Кавказского текста» 

русской литературы / М. Ю. Сумская, В. И.  Шульженко  // Михаил Булгаков, его 

время и мы / Под ред. Г. Пшебинды, Я. Свежего. Краков : Wydawnictwo 

«scriptum», 2012. С. 255–268. 

20. Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова. 2-е изд., доп. 

Москва : Книга, 1988. 672 с. 

Reference list 

1. Averbah L. L. O bor'be mirovozzrenij i o klassovoj bor'be v nashej literature = On 

the battle of worldviews and the class struggle in our literature // Literaturnaja gazeta, 

Leningrad, 1929, 2 maja. S. 2. 

2. Batumskaja demonstracija 1902 goda = The Batumi demonstration of 1902. Mos-

kva : Partizdat CK VKP (b), 1937. 134 s.  

3. Bezymenskij A. I. Zlye jepigrammy = Angry epigrams // Literaturnaja gazeta, Len-

ingrad, 1929, 2 maja. S. 6. 

4. Bulgakov M. A. Sobranie sochinenij = Collected works: v 5 tt. T. 3. / sost. 

A. A. Ninov. Pod red. G. S. Goca, A. V. Karaganova [i dr.]. Moskva : Hudozhestvennaja 

literatura, 1990. 703 s. 

5. Bulgakov M. A. «Moj bednyj, bednyj master...»: Polnoe sobranie redakcij i varian-

tov romana «Master i Margarita» = “My poor, poor master...”: A complete collection of 

editions and versions of the novel The Master and Margarita / Podgotovka teksta, predisl., 

komment V. I. Loseva / Pod red. B. V. Sokolova. Moskva : Vagrius, 2006. 1006 s. 

6. Bulgakova E. S. Dnevnik = Diary / Sost., tekstol. podgot. i komment. V. Loseva i 

L. Janovskoj ; Vstup. st. L. Janovskoj. Moskva : Kn. palata, 1990. 400 s. 

7. Bushueva A. Stalin i politicheskaja ssylka = Stalin and the political exile // Sut' 

vremeni, № 289–290, 2018, 9 avgusta.  

8. Gasparov B. M. Literaturnye lejtmotivy. Ocherki po russkoj literature XX veka. = 

Literary leitmotifs. Essays on the XX century Russian literature. Moskva : Nauka; Vos-

tochnaja literatura, 1993. 304 s. 



Мир русскоговорящих стран  

Б. В. Соколов 72 

9. Lakshin V. Ja. Sud'ba Bulgakova: Legenda i byl' = Bulgakov’s fate: legend and re-

ality // Vospominanija o Mihaile Bulgakove. M.: Sovetskij pisatel', 1988. S. 7–37. 

10. Montefiore S. S. Molodoj Stalin = Yang Stalin / per. s angl. Moskva : AST, 2014. 

576 s.  

11. Ninov A. A. «Batum». Kommentarii = Batum. Commentaries // Bulgakov M. A. 

Sobranie sochinenij: v 5 tt. T. 3. / Sost. A. A. Ninov ; pod red. G. S. Goca, A. V. Kara-

ganova [i dr.]. Moskva : Hudozhestvennaja literatura, 1990. S. 689–702. 

12. Oljunina V. Armjanskie motivy v p'ese Mihaila Bulgakova «Batum» = Armenian 

motifs in Mikhail Bulgakov's play “Batum” // Armjanskij muzej Moskvy i kul'tury nacij, 

2018, 19 sentjabrja. 

13. Ostrovskij A. V. Kto stojal za spinoj Stalina? = Who stood behind Stalin?.  Mos-

kva : Centrpoligraf, 2004. 638 s. 

14. Petrovskij M. S. Master i Gorod. Kievskie konteksty Mihaila Bulgakova = The 

Master and the City. Mikhail Bulgakov's Kiev contexts.  Kiev : Duh i Litera, 2001. 367 s. 

15. Smeljanskij A. M. Dramy i teatr Mihaila Bulgakova = Mikhail Bulgakov's dramas 

and theatre  // Bulgakov M. A. Sobranie sochinenij: v 5 tt. T. 3. / sost. A. A. Ninov. Pod 

red. G. S. Goca, A. V. Karaganova [i dr.]. Moskva : Hudozhestvennaja literatura, 1990. 

S. 573–609. 

16. Smeljanskij A. M. Mihail Bulgakov v Hudozhestvennom teatre = Mikhail Bulga-

kov at the Art theatre. 2-e izd., dop. Moskva : Iskusstvo, 1989. 432 s. 

17. Smirnov A. A. Polnyj spravochnik russkoj armii k nachalu Pervoj mirovoj vojny = 

A complete guide to the Russian army at the outbreak of World War I. Moskva : Veche, 

2024. 368 s. 

18. Suvorin A. S. Rossija prevyshe vsego = Russia is above all / Sost., predisl. i kom-

ment. Ju. V. Klimakov / Pod red. O. A. Platonova. Moskva : Institut russkoj civilizacii, 

2012. 912 s. 

19. Sumskaja M. Ju. Rannij Bulgakov v paradigmatike «Kavkazskogo teksta» russkoj 

literatury  = Early Bulgakov in the paradigm of the “Caucasian Text” in Russian litera-

ture / M. Ju. Sumskaja, V. I.  Shul'zhenko // Mihail Bulgakov, ego vremja i my / Pod red. 

G. Pshebindy, Ja. Svezhego. Krakov : Wydawnictwo «scriptum», 2012. S. 255–268. 

20. Chudakova M. O. Zhizneopisanie Mihaila Bulgakova = Mikhail Bulgakov's biog-

raphy.  2-e izd., dop. Moskva : Kniga, 1988. 672 s. 

 

 

Статья поступила в редакцию 16.09.2024; одобрена после рецензирования 

13.10.2024; принята к публикации 12.11.2024. 

The article was submitted on 16.09.2024; approved after reviewing 13.10.2024; 

accepted for publication on 12.11.2024 



俄语国家评论 

____________________________________________ 

© Крикливец Е. В., 2024 

Сублимация психологического анализа в поэзии А. Аврутина  

о Великой Отечественной войне 

73 

Научная статья 
УДК 821.161.3  
DOI: 10.20323/2658-7866-2024-4-22-73 
EDN UBDWLU 

Сублимация психологического анализа в поэзии А. Аврутина  

о Великой Отечественной войне 

Елена Владимировна Крикливец 
Доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры белорусской и русской 
филологии, Витебский государственный университет имени П. М. Машерова, 
Республика Беларусь, г. Витебск 
kriklivec@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-4640-0785 

Аннотация. Статья посвящена выявлению и систематизации приёмов психо-
логического анализа в поэзии Анатолия Аврутина о Великой Отечественной 
войне. А. Ю. Аврутин – современный русскоязычный поэт Беларуси. Его творче-
ство снискало широкую известность и на Родине, и далеко за её пределами. Ху-
дожественное наследие А. Аврутина демонстрирует как преемственность тради-
ций советской литературы, так и индивидуальные когнитивные и стилевые под-
ходы к постижению и воплощению военного прошлого. Историческая правда о 
Великой Отечественной войне многогранно и многоаспектно репрезентуется в 
лирике автора: А. Аврутин осмысливает войну и как социальный, и как экзистен-
циальный феномен, изображает судьбу отдельной личности в контексте истори-
ческого пути нации и народа. При этом социальные закономерности соотносятся с 
народными эсхатологическими представлениями о природных циклах умирания и 
возрождения, когда сам факт гибели становится залогом возрождения жизни, её 
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Abstract. The article focuses on identifying and systematizing the techniques of psy-

chological analysis in Anatoly Avrutin's poetry about the Great Patriotic War. Anatoly 

Yurievich Avrutin is a contemporary Russian-speaking poet of Belarus. His work has 

gained wide popularity both in his homeland and far beyond its borders. A. Avrutin's 

artistic heritage demonstrates both the continuity of Soviet literary traditions and indi-

vidual cognitive and stylistic approaches to understanding and portraying the military 

past. The historical truth about the Great Patriotic War is represented in the author's 

lyrics in a multifaceted and multi-aspect manner: A. Avrutin comprehends the war as 

both a social and an existential phenomenon, depicts the fate of an individual in the con-

text of the historical path of a nation and a people. At the same time, social patterns are 

correlated with popular eschatological ideas about the natural cycles of dying and re-

birth, when the very fact of death becomes a guarantee of the revival of life, its continu-

ation. A. Avrutin's war poetry has a psychological depth determined by the specific spa-

tial-temporal continuum of the works, the specific organization of the lyrical plot, bibli-

cal and mythological citations, folkloric stylization. The poet explores the spiritual spec-

trum of war participants and eyewitnesses from dehumanization to moral fortitude and 

strength of spirit; he touches upon previously taboo topics, reconstructing the psycho-

logical logic of betrayal. The intertextual basis for a number of poems implies a national 

cultural code, indicating that the historical memory of the war is transformed into genet-

ic memory, determining the current axiological orientation of the Russian and Belarus-

ian peoples to preserve the ideals of goodness, justice, faith, and love. 
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Введение 

Творчество А. Ю. Аврутина широко 

известно как в Беларуси, так и за её 

пределами. В течение четверти века 

А. Аврутин является главным редакто-

ром журнала «Новая Немига литера-

турная», на страницах которого увиде-

ли свет произведения, определившие 
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развитие литературного процесса как в 

Беларуси, так и в России. Поэт живо 

откликается на все вызовы времени, 

создавая психологически точные карти-

ны исторического прошлого и совре-

менности, многие его строки звучат 

провидчески. Совершенно очевидно, 

что автор, чьё детство пришлось на пер-

вые послевоенные годы, с особым тре-

петом и волнением подходит к осмыс-

лению темы Великой Отечественной 

войны и трагического прошлого нашего 

народа. Личная боль и личная память в 

стихах поэта становятся метонимией 

исторической памяти, создают основу 

психологически достоверных образов и 

ярких авторских находок в построении 

лирического сюжета, глубоких фило-

софских обобщений.  

Методы исследования 

В работе использованы культурно-

исторический и сравнительно-

типологический методы, позволившие 

ввести новейшие произведения 

А. Аврутина в научный обиход, вы-

явить способы литературной рефлек-

сии и вектор индивидуальных творче-

ских поисков автора. 

Результаты исследования 

В современной поэзии осмысление 

событий Великой Отечественной войны 

представляет собой как рефлексию ли-

тературного наследия предшественни-

ков, так и попытки отыскать свой ав-

торский подход к художественному 

постижению исторической правды, во-

площению личной (семейной) и генети-

ческой памяти, импликации социальных 

и культурных национальных кодов. Ра-

зумеется, поэтические произведения 

военной, а точнее – антивоенной – 

направленности составляют лишь неко-

торую часть политематической и мно-

гожанровой поэзии невоевавших. Сти-

хотворения такого рода присутствуют в 

творческой копилке современных авто-

ров как способ осознания индивидуаль-

ного пути в контексте исторического 

пути своего народа, способ транспони-

ровать события прошлого на внешнепо-

литическое вызовы дня сегодняшнего, 

способ обозначить свою гражданскую 

позицию. Потому закономерно, что со-

временная белорусская поэзия о Вели-

кой Отечественной войне на рынке ху-

дожественной литературы представлена 

коллективными сборниками или тема-

тическими подборками в литературно-

художественных изданиях [Званоў 

перазвон, 2023; Незабыўнае рэха вайны, 

2023; Па праву жывога, 2014; 

Плеханова, 2014; Победители, 2015]. 

Нельзя не отметить, что художествен-

ная проза о Великой Отечественной 

войне изучена значительно лучше, 

нежели поэзия, о чём свидетельствуют 

как отдельные исследования современ-

ных российских и белорусских литера-

туроведов [Аристов, 2010; Ковтун, 

2020; Крикливец, 2024; Крыклівец, 

2024; Маркова, 2016; Скаковская, 2015], 

так и сборники материалов научных 

конференций, посвящённые данной 

тематике [Вторая мировая … , 2015; 

Литература в контексте … , 2020]. 

Можно предположить, что формы ху-

дожественного осмысления военного 

прошлого, представленные в поэзии, 

требуют особого методологического 

подхода и научной презентации. 

Поэтическое мышление 

А. Аврашина масштабно. Когнитивные 

модели автора представлены и индук-

тивными, и (что обычно не характерно 

для лирики) дедуктивными способами 

постижения военного прошлого. Так, в 

ряде стихотворений поэт пытается 

осмыслить войну как социальное и – 

шире – как общечеловеческое явление, 
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постичь социальные и экзистенциаль-

ные закономерности, которые детерми-

нируют неизбежную повторяемость 

военных конфликтов в истории цивили-

зации.  

В стихотворении «Не со щитом, так 

хоть на щит…» противопоставлены два 

исконных занятия человека: сеять и 

воевать. Антиномия созидания и раз-

рушения воплощена в образе-символе 

поля, которое одновременно выступает 

и полем брани, и полем, на котором 

растят хлеб. В произведении реализу-

ется архетип незасеянного поля как 

метафоры непрекращающихся военных 

конфликтов: 

Опять идут за татью тать, 

гремя в тумане. 

И нету времени вспахать 

то поле брани  

[Аврутин, 2022, с. 57]. 

Примечательно, что ещё одним 

ключевым образом в символике стихо-

творения становится образ иволги, ко-

торый в народных мифологических 

представлениях традиционно связыва-

ется с трудолюбием и смирением, лю-

бовью к своему делу. В произведении 

А. Аврутина изображена кричащая (а 

не поющая) иволга, тревожно снующая 

над бранным полем: 

Не со щитом, так хоть на щит… 

Средь росной рани 

о чём там иволга кричит 

на поле брани?  

[Аврутин, 2022, с. 57]. 

В предложенной коннотации образ 

иволги может быть интерпретирован 

как предупреждение человечеству о 

возможности самоистребления. Иволга 

названа в стихотворении «божьей» 

птичкой, поскольку божественное нача-

ло – мирное и созидательное, однако в 

человеческом сообществе далеко не 

всегда чтутся законы добра, справедли-

вости и милосердия, а потому крикам 

иволги не придаётся должного значения 

и выражение «птичка божья» приобре-

тает ироническую окраску: 

У раздорожья 

о чём там иволга кричит? – 

так птичка ж божья…  

[Аврутин, 2022, с. 57]. 

Хронотоп стихотворения «Нам велел 

господарь…» соотносится с периодом 

средневековья и повествует о завоевании 

Руси монголо-татарами. Однако истори-

ческая основа стихотворения выступает 

лишь поводом для авторского размыш-

ления о комплексе гуманитарных про-

блем в парадигме «человек и война». 

Война – явление, противное человече-

ской природе. Войны развязываются из-

за политических амбиций «господарей», 

а в результате проливается кровь под-

данных. Эта горькая закономерность 

выявлена и в поэтических строках 

А. Аврутина: 

Нам велел господарь 

не жалеть на противника порох. 

Да и собственной крови 

велел не жалеть нам, как встарь. 

И хрипело в груди, 

пот кипел в цепенеющих порах, 

и махал нам рукой, 

и смеялся во след господарь 

 [Аврутин, 2022, с. 81]. 

Эта мысль подтверждается и выра-

жением «прикипали к шеломам // вспо-

тевшие враз волоса» [Аврутин, 2022, 

с. 81]. Архаическая форма «шелом» 

содержит аллюзию на «Слово о полку 

Игореве», где анонимный автор осуж-

дает амбициозного князя, возжелавше-

го «испить шеломом Дону».  

Война ожесточает человека, про-

буждает в нём низменные инстинкты, 

позволяющие испытывать эйфорию от 

собственной жестокости: 
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Не слыхав про экстаз, 

мы метались в кровавом экстазе, 

меч вонзая в убитых, – 

а вдруг, полежав, оживёт?  

[Аврутин, 2022, с. 81]. 

При этом уникален взгляд поэта на 

исход войны, который, казалось бы, 

должен состоять в продолжительной 

взаимной непримиримости и нацио-

нальной разобщённости. А. Аврутин 

моделирует иную версию, восходящую 

к глубинным эсхатологическим пред-

ставлениям: 

Мы им – головы с плеч, 

они женщин брюхатили наших, 

перемешаны крови … 

Но все же родился народ  

[Аврутин, 2022, с. 82]. 

Война – общечеловеческая траге-

дия, социальная катастрофа, после ко-

торой требуется длительное восстанов-

ление. Повторяемость войн и их по-

следствий в истории человечества 

сродни мифологическим природным 

циклам умирания и возрождения, когда 

сам факт гибели становится залогом 

продолжения жизни. Антиномия жизни 

и смерти обусловливает амбивалент-

ную сущность человеческого характе-

ра, содержащего и стремление к сози-

данию, и генетическую память о пере-

житых разрушениях, и осознание того, 

что, в конечном итоге, нас связывает 

«одно на всех пепелище» [Аврутин, 

2022, с. 82]: 

Как его разделить, 

хоть уже наплодилось умельцев, 

только ужасы помнить,  

не помня связующих вех? 

Тут поди отличи 

поджигателей от погорельцев, 

коль одно пепелище, 

одно пепелище на всех…  

[Аврутин, 2022, с. 82]. 

Попытку создания альтернативной 

истории предпринимает А. Аврутин в 

стихотворении «Кутузов». Сопостав-

ляя исторические обстоятельства двух 

войн, получивших в связи с небывалой 

масштабностью и всенародным значе-

нием наименование «Отечественных», 

поэт размышляет как о роли личности 

в истории, так и о «концепции лично-

сти», которую порождает конкретная 

эпоха. «Встраивая» личность 

М. И. Кутузова и его решение сдать 

Москву неприятелю в «декорации» 

советской эпохи, А. Аврутин справед-

ливо предполагает бесславный траги-

ческий финал: 

А это значит – скорый трибунал… 

Разжалован, а следом и расстрелян, 

он просто б послужил «высоким 

целям» – 

кто сдал Москву, 

Берлина бы не взял…  

[Аврутин, 2022, с. 255]. 

Заметим, что навряд ли поэт выра-

жает сомнение в том, что толстовская 

концепция исторического фатализма 

была нежизнеспособна в годы Великой 

Отечественной войны. Хотя, безуслов-

но, А. Аврутин апеллирует, скорее, к 

литературному образу М. И. Кутузова, 

сложившемуся в творческом наследии 

М. Лермонтова и Л. Толстого, нежели 

к его реальному прототипу. Поэта ин-

тересует гуманистическая основа обра-

за полководца, берегущего армию и 

верящего в силу духа и самосознание 

народа, продемонстрировавшего мо-

ральное превосходство над неприяте-

лем. Вера полководца в свой народ, 

закреплённая в памятниках литерату-

ры, рождает эту же безусловную веру и 

у потомков великой битвы: «люди 

помнят: // “Мы их победили…” // В 

день пораженья… // В день Бороди-

на…» [Аврутин, 2022, с. 255]. Совет-
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ский же политический дискурс требо-

вал от человека конкретных доказа-

тельств силы духа и гражданской по-

зиции, формировал концепцию лично-

сти, в любой момент способной на по-

двиг. Оправдала ли себя эта стратегия? 

Как во время военных действий нахо-

дить баланс между исторической необ-

ходимостью и гуманистическими иде-

алами? Вот круг вопросов, которые 

война ставит перед личностью и госу-

дарством, и на которые ищет ответы 

А. Аврутин, опираясь на свою поэти-

ческую и человеческую картину мира. 

Продолжая исследовать войну как 

социальное явление, А. Аврутин обра-

щается к событиям Гражданской вой-

ны. Стихотворение «Только цокот ко-

пыт, только лютые сабли кривые…» 

построено на приёмах поэтического 

обобщения и развёрнутой метафоры: 

противоборствующие стороны вопло-

щены в образах красного и белого ко-

ней, стирающих в прах пространство 

бывшей империи: 

Красный бешеный конь – вот уже 

половина России, 

а вторая – такой же, но белый взбе-

сившийся конь. 

И несутся они, в пепелище страну 

обращая, 

каждый – с правдой своей,  

каждый – с храбрым своим седо-

ком. 

И кровавой войне ни конца не ви-

дать и ни края, 

лишь сгоревшее жито да кровь над 

пробитым виском…  

[Аврутин, 2022, с. 42]. 

Упоминание о наличии у неприми-

римых противников «своей правды», 

само признание этого факта – выстра-

данной правоты каждой из сторон – 

генетически роднит данное стихотво-

рение А. Аврутина с произведениями 

античной трагедии, конфликт в кото-

рых строился на столкновении двух 

«правд», обусловленных социальными 

и моральными принципами их носите-

лей. Зритель сочувствовал обоим анта-

гонистам, испытывая катарсис в ре-

зультате драматического разрешения 

конфликта. Такой взгляд на историю 

Гражданской войны в ХХ веке  

демонстрирует в своих полилогичных 

эпических полотнах М. Шолохов.  

Однако природа аллегории в стихо-

творении А. Аврутина не только соци-

альна. В произведении представлены 

христианские культурные коды, отсы-

лающие читателя к шестой главе От-

кровения Иоанна Богослова: 

Красный конь… Белый конь… 

Каждый был половиной России… 

На дороге пустой ни следа от тяже-

лых копыт. 

Утром шишка слетит на траву…  

И увидишь спросонок, 

там, где бурые сосны угрюмо бре-

дут стороной, 

на неровной полянке копытами бьет 

жеребёнок… 

Он не белый, не красный…Он 

утренний… Он вороной…  

[Аврутин, 2022, с. 42]. 

Последовательное перечисление 

красного, белого и, наконец, вороного 

коней может быть интерпретировано 

как аллюзия на троих из четырёх всад-

ников Апокалипсиса. В контексте этой 

аллюзии стихотворение А. Аврутина 

приобретает прогностическое звуча-

ние, потому что всадники на белом, 

красном и чёрном конях уже появи-

лись, и если человечество не остано-

вится – встреча со всадником на белом 

коне неизбежна…  

Можно заключить, что в творчестве 

А. Аврутина война осмысливается не 

только как социальная, но и как экзи-
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стенциальная категория. Лирический 

сюжет стихотворений опирается на 

конкретные страницы военной исто-

рии, при этом в их референтной пози-

ции содержатся духовные и культур-

ные импликации, отражающие аксио-

логическую ориентацию автора. 

Психологические закономерности 

войны поэт выявляет, вглядываясь в 

лица её участников и очевидцев. В 

стихотворении «Парад 1939 года» чи-

тателю открывается закулисье боль-

шой политической игры, в которую 

будет вовлечена половина мира. 

А. Аврутин создаёт достоверные пси-

хологические портреты советского 

комбрига С. Кривошеина и немецкого 

генерала Г. Гудериана. Обилие точных 

художественных деталей и ярких эпи-

тетов характеризуют самодовольство и 

лицемерие германского офицера: 

«напыщенный Гудериан» [Аврутин, 

2022, с. 13], «чванливого Гудериана» 

[Аврутин, 2022, с. 14], беседа на три-

буне «для порядка» [Аврутин, 2022, 

с. 13]. При этом от поэта не ускользают 

истинные намерения амбициозного 

немца: 

А немец стоит на трибуне-времянке 

и думает, щуря нордический глаз, 

как будут гореть эти русские танки, 

когда он отдаст настоящий приказ… 

Когда он пристрелит еврея-

комкора, 

посмевшего руку арийцу пожать…  

[Аврутин, 2022, с. 14]. 

Намечающееся военное противо-

стояние считывается в молчаливом 

психологическом поединке двух ко-

мандующих парадом офицеров. Автор 

стихотворения не сомневается в про-

ницательности будущего генерала 

Красной Армии: 

 

 

Пока же парад… Воевать ещё рано. 

И снова комбриг, понимая обман, 

жмёт руку чванливого Гудериана, 

и честь отдаёт ему Гудериан  

[Аврутин, 2022, с. 14]. 

Фраза, завершающая произведение, 

«и честь отдаёт ему Гудериан» приоб-

ретает в контексте лирического сюжета 

новое значение. Это уже не только и не 

столько армейское приветствие, сколь-

ко признание бесчестия немецко-

фашистских оккупантов и морального 

превосходства победителей. 

Одним из чудовищных преступле-

ний фашистов в годы войны стало со-

здание на территории Беларуси полу-

тора десятков детских донорских цен-

тров, где у ребят отнимали кровь на 

нужды немецкой армии. Это страшную 

и ранее не тиражируемую тему подни-

мает А. Аврутин в стихотворении «– Я 

з Крыніц… Жыва пакуль…». Для 

наибольшего эмоционального воздей-

ствия на читателя поэт использует ори-

гинальный способ субъектной органи-

зации произведения, формируя не 

только дискурс повествователя, но и 

делая субъектами высказывания самих 

детей, обречённых на гибель: 

– Я з Крыніц… Жыва пакуль… 

Зваць Алеся. 

– З Докшыц я… А ты адкуль?  

– Я з Палесся…  

[Аврутин, 2022, с. 14]. 

В лексико-стилистическом оформле-

нии стихотворения находит отражение 

ситуация белорусского билингвизма, 

когда дискурс русскоязычного повество-

вателя сменяется фразами белорусских 

ребятишек на родном для них языке. 

Языковая игра в целом становится сю-

жетообразующей и смысловой доминан-

той произведения. Целый комплекс мо-

рально-этических проблем, связанных с 

массовым детоубийством, поэт мастер-
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ски решает при помощи нескольких 

лингвистических замечаний: 

И фашист, набравшись сил, 

встав с кровати, 

нет, не «мутер» говорил, 

плакал: «Маці…» 

 

И не мог никак понять, 

хромоножка, 

почему назвать кровать 

тянет «ложкам»? 

 [Аврутин, 2022, с. 15]. 

Белорусские слова, неожиданно 

всплывающее в сознании немецкого 

солдата, свидетельствуют и о масштабе 

духовной деградации фашистской ар-

мии, и о необходимости отвечать за 

содеянное, и о разности национально-

ментальных кодов. Последнее – всё 

чаще становится предметом исследо-

вания современных филологов, социо-

логов, антропологов [Jurgen, 1995; Ко-

втун, 2020; Пленков, 2014]. А. Аврутин 

утверждает: кровь белорусских детей 

навсегда – на совести немецко-

фашистских захватчиков: 

Не понять ему – бандит – 

в мракобесье: 

кровь Миколы говорит, 

кровь Алеси…  

[Аврутин, 2022, с. 15]. 

В стихотворении «Минское гетто» 

А. Аврутин не только повествует о 

страшных драматических событиях 

военной истории, но и исследует пси-

хологию предательства. Называя по 

имени жертв полицая, поэт оставляет 

безымянным его самого: человек, пре-

давший Отечество, не достоин носить 

имя. При этом А. Аврутин пытается 

понять истоки человеческой жестоко-

сти и морального падения:  

А полицай – тот, что был соседом, 

хромую Двойру пристрелит следом. 

За что той Двойре сыра могила? 

За то, что чаем его поила, 

когда его озверевший батя, 

едва с похмелья, вставал с кровати, 

лупил своих, доброты не зная… 

Вспоила, Двойрушка, полицая  

[Аврутин, 2022, с. 21]. 

Поэт прослеживает, как привычная 

с детства жестокость становится нор-

мой жизни, что приводит к духовному 

растлению. Но самое пугающее заклю-

чается в замалчивании и искажении 

фактов, без которых ни генетическая 

память народа, ни историческая память 

государства не может быть полной, а 

значит, урок военной истории останет-

ся неусвоенным: 

Трава – Нахима, трава – Нехама… 

Трава сквозь камни растёт упрямо 

туда, где внук полицая снова 

твердит, что не было здесь такого…  

[Аврутин, 2022, с. 21]. 

Тему Холокоста продолжает в во-

енной поэзии А. Аврутина стихотворе-

ние «Баба Эйдля». Несколькими точ-

ными штрихами автор передаёт глуби-

ну скорби пожилой женщины, поте-

рявшей семью: 

Воротилась домой, чуть от Минска 

откатились на запад бои. 

Табурет раздобыла и миску, 

услыхала: «Погибли твои…» 

Обезумела?.. Нет, оставалась 

всё такой же – тишайшей всегда. 

Только спину согнула усталость 

да в зрачках поселилась беда  

[Аврутин, 2022, с. 64]. 

Заметим, что стихотворение «Баба 

Эйдля» выбивается из ряда произведе-

ний о тяжёлой доле женщин в военные 

и послевоенные годы, которых немало 

в современной белорусской поэзии о 

Великой Отечественной войне. Идей-
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но-художественная концепция стихо-

творения значительно шире. Социаль-

ную проблему «человек и война» 

А. Аврутин переводит в экзистенци-

альную плоскость «человек и человек». 

Душевная щедрость позволила еврей-

ской женщине разглядеть в пленном 

немецком капрале человека, которого, 

как и её саму, война лишила всего, да-

же человеческого облика: 

И порою глядела подолгу, 

как оборванный пленный капрал 

нёс раствор… И кусачками щёл-

кал… 

И огрызки в карман собирал. 

Просто так, молчаливо глядела, 

шла домой, не сказав ничего. 

И светилось немытое тело 

сквозь прорехи в шинельке его  

[Аврутин, 2022, с. 65]. 

Поделиться последним не с другом, 

а с врагом – вот истинное проявление 

гуманизма, которое даже в солдате 

фашистской армии рождает человеч-

ность. Две картофелины… две брике-

тины угля… два человека, заглянувшие 

в души друг друга… Поднимая нрав-

ственную планку максимально высоко, 

поэт признаёт, что эта высота под-

властна далеко не всем: 

Пусть соседи глядели с издёвкой, 

бормотали, кто больше речист: 

«И взяла… Ну, понятно, жидовка… 

И принес… Ну, понятно, фа-

шист…» [Аврутин, 2022, с. 65]. 

О том, как далеко этому миру до 

высоких идеалов человечности, свиде-

тельствуют пронзительные финальные 

строки стихотворения: 

А она растопила незряче 

печку торфом, что фриц удружил… 

И зашлась удушающим плачем, 

а над крышами пепел кружил…  

[Аврутин, 2022, с. 65]. 

Символика кружащегося над кры-

шами пепла – это и напоминание о ды-

мящихся печах крематориев в фашист-

ских концлагерях, о сотнях сожжённых 

оккупантами белорусских деревень, и 

печальное размышление автора о том, 

что воскрешать мир на пепелище про-

шлого очень непросто. 

Стихи А. Аврутина о войне конста-

тируют: война калечит человека физи-

чески и духовно. Для того, чтобы 

утвердить читателя в этой мысли, 

настоящему поэту не нужны пламен-

ные публицистические воззвания – 

достаточно одного умелого поворота в 

лирическом сюжете или одного точно-

го штриха к психологическому портре-

ту героя – и коммуникативная страте-

гия автора становится очевидной.  

А мужское 

чинил он бесплатно, 

«за так», 

если редкий клиент 

на верстак его старый 

ставил пахнущий порохом 

грубый башмак 

иль кирзовый сапог, 

не имеющий пары  

[Аврутин, 2016, с. 27]. 

Эти несколько строк из стихотворе-

ния «В сорок пятом сапожнику трудно 

жилось…», на первый взгляд, пред-

ставляют собой обычную бытовую 

зарисовку, которая раскрывает перед 

нами исчерпывающую картину после-

военного социально-экономического 

кризиса. Чинить «за так» обувь фрон-

товикам – знак уважения и благодар-

ности тем, кто, жертвуя собой, в боях 

отстоял Родину. Мужчины – клиенты у 

сапожника редкие, поскольку война 

«косила» в первую очередь их. Не 

имеющий пары кирзовый сапог – во-

площение индивидуальной трагедии, 

приобретающее метонимическое зна-
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чение. Поэзия А. Аврутина – яркий 

пример того, как смыслы, мастерски 

вложенные автором в произведение, 

точно пластины веера, раскрываются 

перед читателем, способным думать и 

понимать. 

У лирического героя стихотворения 

«Щенят собрал хозяин неторопко…» 

война отняла самых близких людей, 

лишила привычной системы нрав-

ственно-этических координат. Фаши-

сты продемонстрировали беспример-

ную жестокость, и, ставший свидете-

лем кровавой расправы над матерью и 

сестрёнкой, «хозяин» уже не считает 

жестокостью те поступки, которые не 

лишают человека жизни. Безусловно, 

герой, переживший в детстве чудо-

вищную трагедию, заслуживает сочув-

ствия и понимания. С этими сочув-

ствием и пониманием и оставил бы 

автор читателя, если бы не одна деталь, 

меняющая восприятие всего произве-

дения: 

И он умолк. К ногам дочурка жа-

лась, 

в глазах неся совсем не детский 

страх. 

И сединою мудрость пробивалась 

в его космато-бурых волосах  

[Аврутин, 2022, с. 257]. 

Морально искалеченный войной 

ребёнок, став взрослым, не способен 

уже своему ребёнку обеспечит базовую 

потребность в безопасности. И самое 

драматичное, что эта опасность кроет-

ся не вне дома, а внутри него, исходит 

от родного человека. У «хозяина» раз-

мыты границы допустимого, от чего 

страдают зависимые, беззащитные и 

любящие его существа: маленькая доч-

ка, верная собака. Модус трагического 

в стихотворении обусловлен тем, что 

противостоять расчеловечиванию уже 

поздно и невозможно: 

И не было ни голоса, ни знака… 

Съедала плесень тёмные венцы. 

Да у крыльца побитая собака, 

скуля, несла тяжелые сосцы  

[Аврутин, 2022, с. 257]. 

Любопытный ракурс осмысления 

категории вины, появившейся в совре-

менной поэзии о Великой Отечествен-

ной войне, предлагает А. Аврутин в 

стихотворении «Автобус в пятьдесят 

четвёртом». Поэт моделирует ситуа-

цию, типичную для любого социума: 

слепой побирушка промышляет в при-

городном автобусе исполнением неза-

мысловатых песен. Как правило, в этой 

ситуации чувство, если не вины, то 

неловкости, испытывают пассажиры, 

потому что они относительно благопо-

лучны, потому что не хотят или не мо-

гут подать исполнителю, потому что 

их подаяние не исцелит инвалида и не 

изменит его судьбу… Однако 

А. Аврутин в очередной раз убеждает 

читателя в том, что война разрушает не 

только привычный уклад жизни, но и 

привычную систему ценностей. Люди, 

пережившие войну, потерявшие род-

ных и близких, словно очерствели ду-

шой, замкнулись в своём горе, силясь 

его преодолеть. И потому чужая беда 

не представлялась им значительнее их 

собственной: 

И обмануть он был не в силах 

тех, кто на фронте землю грыз, 

тех, кто с войны всё ждали милых, 

хоть знали, что не дождались  

[Аврутин, 2016, с. 29]. 

Каждый приспосабливался и справ-

лялся с болью, как мог, послевоенная 

действительность не располагала к со-

страданию: нужно было возвращаться 

к жизни и поднимать страну. И потому 

буднично и справедливо звучат слова 

уставшей женщины: 
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И рукавом прикрыв зевоту, 

сказала женщина одна: 

«Послушай, парень, ты б работал, 

а побирушке – грош цена…»  

[Аврутин, 2016, с. 29]. 

Автобус в пятьдесят четвёртом яв-

лял собой микромодель общества, в 

котором взывать к жалости, быть бес-

помощным и просить милостыню 

стыдно. Меряться бедами было так же 

стыдно, как стыдно было отсиживаться 

в тылу в то время, когда Родина под-

вергалась нападению немецко-

фашистских захватчиков. Человек, не 

имеющий возможности быть полезным 

Родине, не соответствовал концепции 

личности, которую выдвигала эпоха. 

Категория вины в данном стихотворе-

нии А. Аврутина формируется посред-

ством тесного переплетения индивиду-

ального и социального и отражает эк-

зистенциальный кризис не только от-

дельной личности, но и трансформиро-

ванного войной социума: 

Слепец ссутулился. Неловко 

шагнул к дверям. Умолк. Раскис. 

А перед самой остановкой 

у парня плечи затряслись. 

 

Чего стыдился, что он понял, 

о чём страдал всего сильней – 

о том, что пусто на ладони 

иль что ослеп не на войне?  

[Аврутин, 2016, с. 29]. 

О нелёгкой доле женщин в военные 

и послевоенные годы написано много. 

Идейно-тематическая направленность 

подобного рода произведений предска-

зуема: невыносимо тяжёлая работа, 

гибель родных, женская тоска по силь-

ному мужскому плечу или одинокая 

старость. В поэтическом наследии 

А. Аврутина есть стихотворения, со-

держательно примыкающие к данному 

корпусу произведений. Следует отме-

тить, что, затрагивая традиционные для 

военной литературы темы, поэт ищет и 

находит нетривиальные подходы к их 

раскрытию. Так, пространственно-

временной континуум стихотворения 

«Курит женщина в коридоре…» соот-

носится с 80-ми годами прошлого сто-

летия: обычный день в обычной город-

ской квартире. Но проницательному 

взгляду автора-повествователя откры-

ваются многие нюансы, на которые 

обыватель может не обратить внима-

ния: женщина курит «Беломор», из-под 

рукава у неё виднеются некие цифры, а 

наивные догадки детей заставляют её 

расплакаться: 

Разве можно об этом громко? 

Видишь – плечи уже дрожат. 

Отойди, отойди в сторонку, 

подрастёшь – растолкую, брат… 

 

Курит женщина, слёзы прячет, 

и никак не поймет пострел – 

кто же страшный решать задачи 

на руке у неё посмел?.. 

[Аврутин, 2022, с. 256]. 

Акмеистическая точность исполь-

зования художественных деталей даёт 

поэту возможность в четырёх строфах 

описать индивидуальную трагедию 

героини, показать бессмысленность 

диалога между поколениями с разным 

социальным и жизненным опытом, 

поделиться подспудным чувством ви-

ны от бессилия изменить прошлое. 

Думается, в современной белорус-

ской литературе найдётся не много 

авторов, осмысливающих античелове-

ческую сущность войны через катего-

рии любви и ревности. А. Аврутин фи-

лигранно делает это в стихотворении 

«Знала – не любит…». Лирическая ге-

роиня стихотворения дважды пережи-

вает потерю любимого: первый раз – 
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узнав о его измене, второй – получив 

похоронку: 

Даже не знала, 

кто же она – 

другая? 

Фронт… Похоронка… 

Замолкла война 

в мае  

[Аврутин, 2022, с. 258]. 

Выверенный телеграфный стиль 

письма, короткие рубленые фразы, но-

минативные и эллиптические предло-

жения, словно метроном, отсчитывают 

минуты, дни, годы душевной боли, 

которую испытывает героиня. О глу-

бине пережитых страданий свидетель-

ствует поседевшая враз коса. Происхо-

дит и встреча лицом к лицу с соперни-

цей, но эта встреча уже ничего не ме-

няет, скорее, роднит женщин в их об-

щем горе: 

Вышла – седая – 

цветочек на шлях 

бросить. 

Видит – 

еще у одной в волосах 

проседь…  

[Аврутин, 2022, с. 258]. 

Война изменила привычный ход ве-

щей: даже в любовном треугольнике 

появляется ещё одна невидимая сопер-

ница – смерть – бороться с которой не 

под силу ни одной из любящих женщин. 

Стихотворение «Грушевка» выдер-

жало множество переизданий, стало 

«хрестоматийным» примером современ-

ной поэзии и Великой Отечественной 

войне. В первой строфе поэт не только и 

не столько повествует о тяжёлой участи 

женщин в послевоенные годы, сколько 

указывает на истинное женское предна-

значение, которое раскрывается даже в 

бытовых повседневных действиях: сози-

дать, восстанавливать мир, врачевать 

раны, возвращать к жизни: 

Стирали на Грушевке бабы, 

подолы чуток подоткнув. 

Водою осенней, озяблой, 

смывали с одёжки войну  

[Аврутин, 2022, с. 31]. 

В грубой действительности, среди 

«озяблой» осени, водой из дощатой 

колонки бабы «прерывистой ниточкой 

тонкой» связывают между собой про-

шлое и будущее, смывают войну с себя 

и своих близких. Стирка в поэтическом 

кругозоре А. Аврутина становится ме-

тафорой очищения и возрождения. 

От взглядов работу не пряча, 

и лишь проклиная её, 

стирали обноски ребячьи 

да мелкое что-то своё…  

[Аврутин, 2022, с. 32]. 

За нарочитой обыденностью изоб-

ражаемой картины: бабы, проклинаю-

щие ежедневную рутинную работу, 

ледяная вода, обжигающая натружен-

ные руки, поношенные детские вещи, – 

прочитывается надежда на возвраще-

ние к мирной жизни, присутствует ука-

зание на дискурс детства («обноски 

ребячьи»), а дети в художественной 

литературе – всегда символ будущего. 

Стихотворение «Грушевка» изоморфно 

народным эсхатологическим представ-

лениям об умирании – очищении – 

возрождении, которые всегда соотно-

сились с привычными бытовыми цик-

лами крестьянского труда. Залогом 

будущего возрождения видится и воз-

вращение в семью мужчины-

кормильца, продолжателя рода: 
И дружно глазами тоскуя, 
глядели сквозь влажную даль 
на ту, что рубаху мужскую 
в тугую крутила спираль…  

[Аврутин, 2022, с. 32]. 
И пусть выстиранная мужская сороч-

ка становится предметом зависти това-
рок, но семантическая направленность 
стихотворения убеждает читателя в том, 
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что жизнь, несмотря ни на что, будет 
продолжаться. 

Некоторые стихотворения 
А. Аврутина о войне содержат элементы 
фольклорной эстетики или стилизованы 
под жанры устного народного творче-
ства. Так, стихотворение «На золотом 
крыльце сидели…» имеет авторский 
подзаголовок «Детская считалочка». И 
действительно, на уровне сюжетно-
композиционной организации обыгры-
вается известный текст упомянутого 
произведения детского фольклора. Заме-
тим при этом, что автор не пытается со-
блюдать ритмическую структуру счита-
лочки, создавая свой собственный мет-
рический рисунок, соответствующий 
коммуникативной задаче стихотворения:  

На золотом крыльце сидели, 
момент не очень оценив, 
царевич в воинской шинели – 
так ослепительно красив; 
сапожник, что рукою ловкой 
мог подогнать любой каблук; 
портной… У каждого винтовка. 
И под сердечный перестук 
они вдыхали с яблонь запах, 
подобный терпкому вину. 
А завтра им – кому на запад, 
кому – в другую сторону…  

[Аврутин, 2024]. 

Кроме того, в произведении при-

сутствует цитация известного стихо-

творения М. Исаковского «Прощание» 

(песня на эти стихи получила широкую 

известность в исполнении Л. Утёсова). 

Приём интертекстуальности позволяет 

создать контраст между лёгкостью 

прецедентных текстов и драматизмом 

военных событий, описанных в стихо-

творении, выявить на этом контрасте и 

глубину страдания лирической герои-

ни, и антигуманистическую природу 

войны в целом: 

 

 

«На золотом крыльце сидели…» 
И бормотал поникший сад 
про три пробитые шинели, 
в которых не пришли назад. 
И свет не гас в оконце слева, 
где ночью мучилась без сна, 
без подданных – не королева, 
и не вдова… И не жена…  

[Аврутин, 2024]. 
Приём смыслового контраста игро-

вой формы и трагического содержания 
использует А. Аврутин и в стихотворе-
нии «Эники-беники ели вареники…». 
Здесь уже поэт сохраняет привычный 
ритм считалочки, присущие этому 
фольклорному жанру паузированность 
и лаконичность фраз. Психологический 
эффект воздействия на читателей, до-
стигаемый подобного рода контрастом, 
сродни «Моей цыганской» В. Высоц-
кого, где поэтический текст, раскры-
вающий социальные и духовные про-
тиворечия эпохи, исполнялся под раз-
гульную цыганскую мелодию. Поэти-
ческое мастерство А. Аврутина позво-
ляет в трёх строфах стихотворения за-
тронуть и табуированную ранее тему 
противоборства человека не только с 
внешним врагом, но и с казарменной 
системой, и рассказать о геноциде ев-
рейского народа в годы войны, и дать 
глубокую философскую оценку про-
шлого с христианских позиций: 

Эники-беники ели вареники… 
Ельня… Сражение… Плен. 
Как окруженец, записан в изменники 
«Эник» – Захаров Э. Н. 

Эники-беники ели вареники – 
всё без вражды и обид. 
Беня, как многие прочие «беники», 
в киевском гетто убит. 

Эники-беники… Нравы и облики 
канули… Дружненько, в ряд, 
как на вареник, усевшись на облако, 
Эник и Беник парят 

 [Аврутин, 2022, с. 256]. 
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В этом же ряду стоит упомянуть и 

стихотворение «Голодуха», где на 

морфологическом уровне наблюдается 

контаминация частушечного речитати-

ва и аллюзия на текст народной песни 

«Чёрный ворон». Отметим, что назва-

нием стихотворения стало слово, по-

вторяющееся в тексте рефреном и от-

носящееся к просторечию, – голодуха 

(не голод). Нарочитое упрощение сти-

листической организации произведе-

ния вступает в оппозицию с его идей-

но-тематической направленностью: 

Голодуха,  

 голодуха… 

И скули тут не скули – 

ноги мокнут, 

в крынке – сухо, 

батьку немцы увели. 

Голодуха… 

Мамке хворой 

хоть бы корочки сухой. 

Чёрный ворон,  

 чёрный ворон 

нынче кружит над избой  

[Аврутин, 2016, с. 24]. 

Надо подчеркнуть, что образ чёрно-

го ворона в стихотворении не только 

представляется отсылкой к словам из-

вестной песни, но и метафорически 

воплощает немецко-фашистских окку-

пантов («Чёрный ворон // чёрный во-

рон // с автоматом на груди» [Аврутин, 

2016, с. 25]), и генетически восходит к 

архетипу ворона в фольклорно-

мифологической традиции, который 

считался предвестником смерти, голо-

да или войны. Таким образом, приёмы 

психологического анализа, используе-

мые в поэзии А. Аврутина о Великой 

Отечественной войне, обогащаются 

семантическим контрастом формы и 

содержания, который позволяет со-

здать ярко выраженный драматический 

эффект. 

Тема исторической памяти в твор-
ческом наследии А. Аврутина модифи-
цируется в осмысление феномена па-
мяти генетической – своеобразного 
социального и культурного кода, «за-
шитого» в ДНК нашего народа. Ориги-
нальный способ размышления о дан-
ном феномене поэт предлагает в стихо-
творении «Эти светлые названья…», 
где через национальную топонимику 
показан и бытовой уклад, и историче-
ский путь белорусов. В стихотворении 
можно выделить три смысловые части, 
центральная из которых соотносится с 
событиями военного прошлого: 

Но здесь помнят – добродушный 
Добруш гневом клокотал, 
Кличев люд скликал: «К оружью!», 
над Затишьем стон стоял. 

Негорелое горело, 
в Глуске слышалось: «Беда!..» 
В озере, от века Белом,  
стыла черная вода. 

Мстили Мстижи, в Зорях тлело 
пепелище до зари. 
Гневно, на святое дело, 
поднялись Монастыри  

[Аврутин, 2022, с. 17]. 
Подбирая однокоренные слова или 

фонетические эквиваленты (Кличев – 
скликать, Добруш – добродушный), 
выстраивая антонимические пары (Бе-
лое озеро – чёрная вода), автор рекон-
струирует эпизоды военного лихо-
летья. В финале стихотворения утвер-
ждается, что память о войне жива, а 
некоторые раны до сих пор кровоточат: 

Нынче в Севках сеют снова, 
льётся звонкое зерно. 
Но косцам из Косарёво 
трав косить не суждено. 

И заметнее в предгрозье, 
если ветер хмарь принёс, 
что до сей поры в Берёзе 
пней побольше, чем берёз  

[Аврутин, 2022, с. 18]. 



俄语国家评论 

Сублимация психологического анализа в поэзии А. Аврутина  

о Великой Отечественной войне 

87 

О генетической, кровной связи с 

фронтовиками, которые отстояли мир, 

свободу и независимость пишет 

А. Аврутин в стихотворении «Погоди, 

не умирай, слышишь, дядя Гриша?!». 

Лирический герой стихотворения пере-

живает интериоризацию военного про-

шлого, испытывает тёплую сыновнюю 

привязанность к представителям поко-

ления, пережившего войну, страшится 

утраты тех нравственных ценностей, 

носителями которых они являются:  

Ты во дворик выходил чуть сутуло-

вато, 

по свистульке вырезал шустрой ре-

бятне… 

Мы с тобой почти родня – как же 

без тебя-то? – 

ты ведь был с моим отцом на од-

ной войне  

[Аврутин, 2016, с. 28]. 

Память о пережитой войне – связу-

ющее звено в цепи поколений. Этот 

урок был дан человечеству, чтобы осо-

знать противоестественность войны, её 

гибельность для всего живого, её раз-

рушительное влияние не только на раз-

витие цивилизации, но и на моральный 

облик людей. Не случайно в стихотво-

рении «Один убит… Другой, ещё про-

ворен…» суровой реальности войны 

поэт противопоставляет маленькую 

букашку, воплощающую в конкретный 

момент своего существования великую 

мудрость природы, декларирующей 

жизнь и процветание, а не смерть и 

разрушение: 

А может быть, на рамочку прицела, 

когда напротив сердца был прицел, 

букашка неразумная присела  

и на мгновенье выстрел не успел?..  

[Аврутин, 2022, с. 254]. 

Исторический путь нашего народа 

наполнен внешнеполитическими вызо-

вами. Современная ситуация не ис-

ключение. Вполне естественно, что в 

поэтическом сознании (как в человече-

ском сознании вообще) возникают во-

просы о том, закончатся ли войны в 

истории человечества, созреет ли оно 

для осознания и принятия мира как 

высшей ценности, не были ли напрас-

ными жертвы минувшей войны, или её 

уроки до сих пор не усвоены? Эти гло-

бальные и как никогда актуальные во-

просы А. Аврутин поднимает в ряде 

стихотворений, открывая цикл раз-

мышлений произведением «Монолог 

из неизвестности». Субъектом лириче-

ского высказывания становится неиз-

вестный солдат, погибший в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Лириче-

ский герой не имеет имени, не обозна-

чено и место его захоронения, для ин-

дивидуализации своего героя поэт ис-

пользует лишь некоторые бытовые 

детали его довоенного прошлого: 

Я на фронт уходил – 

земляникой дышали поляны. 

Думал, что ворочусь 

через месяц, ну пусть 

через год. 

Как же имя моё? 

Столько лет я лежу 

безымянный, 

в головах у меня 

лишь одна земляника растёт  

[Аврутин, 2022, с. 19]. 

Оставляя в безвестности имя солдата 

и его могилу, поэт абсолютизирует по-

нятие «неизвестный солдат», апеллиру-

ет к традициям экзистенциальной воен-

ной прозы 70-х годов прошлого века, в 

которой наблюдалась намеренная деге-

роизация описываемых событий с це-

лью вывести на первый план их нрав-

ственно-психологическую значимость. 

Важно, что лирический герой не испы-

тывает сожалений ни о прожитой ко-

роткой жизни, ни о своей безвременной 
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кончине. Главный его вопрос звучит в 

финале стихотворения. Ответ на него 

должен стать оправданием и жизни, и 

смерти героя. Однако именно в недо-

сказанности видится реализация ком-

муникативной стратегии произведения: 

Мне бы только узнать, 

кто из наших домой воротился 

и в каком же году 

всё ж закончилась  

эта война?..  

[Аврутин, 2022, с. 20]. 

Вопрос, действительно ли войну 

можно считать завершённой, является 

риторическим и в стихотворении «Бре-

дёт навстречу дряхленький Мирон…». 

Образ Мирона – бывшего фронтовика, 

а ныне выжившего из ума дряхлого 

старика, топящего печаль в бутылке, – 

полон внутреннего трагизма: 

Он сдал в музей медаль и ордена, 

он потерял жену, а с ней – рассудок. 

И встречного: «Закончилась вой-

на?..» – 

пытает он в любое время суток 

 [Аврутин, 2022, с. 22]. 

При этом ещё больше трагизма – в 

дискурсе лирического героя-

повествователя (alter ego автора), кото-

рый не может отмахнуться от навязчи-

вого старика, не может оставить его 

вопрос без ответа, но и не может дать 

на него однозначный ответ: 

Проклятый век… Шальные времена… 

В соседней Украине гибнут дети. 

А здесь Мирон: «Закончилась война?..» 

И я не знаю, что ему ответить…  

[Аврутин, 2022, с. 22]. 

Постановку многоточия (особенно в 

лирическом произведении) принято 

расценивать как приём смыслового 

умолчания. Умолчание в данном сти-

хотворении А. Аврутина носит не 

столько смысловой, сколько эмоцио-

нальный характер. Лирический повест-

вователь словно сдерживает свои чув-

ства досады, бессилия, озабоченности 

будущим – своим и своей страны. 

Пунктуационная система стихотворе-

ния способствует обозначению тех 

эмоций, которые трудно, а порой не-

возможно выразить словами. 

Интертекстуальная основа стихо-

творения «Неужели нам вновь приги-

баться завещано…» позволяет поэту 

выстроить своеобразный диалог с 

творческим наследием предшествен-

ников, демонстрирует литературную 

рефлексию традиций как советской, 

так и классической культуры. Этот 

диалог представляет собой сублима-

цию авторской тревоги о завтрашнем 

дне, вызванной актуальной внешнепо-

литической ситуацией: 

Неужели же снова дороженька узкая 

приведёт к полотну посреди суеты, 

чтоб шептать: «По бокам-то всё ко-

сточки русские…» 

Про Некрасова, Ванечка, знаешь ли ты? 

 

Что ты скажешь, когда перелеском, 

пригорками 

с автоматом зимою пойдёшь сквозь 

снега? 

А «Катюшу» ты слышал?.. А слы-

шал про Тёркина? 

А ты знал, что «до смерти четыре 

шага»? 

 [Аврутин, 2022, с. 32]. 

Транспонируя события прошлого 

на современные реалии и понимая, что 

не найдёт утешительных ответов на 

волнующие вопросы, автор пытается 

отыскать нравственную опору, указать 

путь духовного спасения. Оплотом 

гуманизма и силы человеческого духа 

выступает в поэтической картине мира 

А. Аврутина православие, проповеду-

ющее идеалы добра, справедливости и 

любви:  
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Вновь оставит снаряд в колоколен-

ке трещину, 

вновь обрушится небо, живое губя… 

Это, Ванечка, Русь… И какая-то 

женщина 

всё равно, глядя вслед, перекрестит 

тебя [Аврутин, 2022, с. 32]. 

Заключение 

Идейно-тематический диапазон по-

эзии А. Аврутина о Великой Отече-

ственной войне невероятно широк: 

поэт осмысливает войну и как соци-

альную, и как экзистенциальную кате-

гории, изображает индивидуальные 

судьбы лирических героев в контексте 

исторического пути народа. Автор до-

стигает максимальной психологиче-

ской глубины своих стихотворений 

при помощи ёмких художественных 

деталей, яркой образности, приёмов 

интертекстуальности и фольклорной 

стилизации. Стихотворения 

А. Аврутина о войне отражают специ-

фику индивидуальных творческих ис-

каний поэта, его эстетическую и ак-

сиологическую ориентацию, граждан-

скую позицию. 
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Аннотация. В данной статье представлен комплексный анализ перевода романа 

Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», выполненного известным китайским 

переводчиком Цзан Чжунлунем. Исследование сочетает количественный и каче-

ственный подходы для всестороннего изучения особенностей перевода. В первой 

части работы проводится макроанализ перевода с использованием методов корпус-

ного переводоведения. Перевод Цзан Чжунлуня сравнивается с двумя другими 

классическими переводами по ряду лингвистических параметров, включая лексиче-

ское разнообразие, частотность слов, и синтаксические характеристики. Особое 

внимание уделяется количественному анализу использования китайских идиом из 

четырех иероглифов. Вторая часть посвящена микроанализу перевода, где рассмат-

риваются такие аспекты, как использование паратекста (комментариев), примене-

ние культурно-специфических единиц китайского языка, а также семантический 

анализ употребления идиом и китайских идиом из четырёх иероглифов. Исследова-

ние выявило, что перевод Цзан Чжунлуня характеризуется высоким лексическим 

разнообразием и умелым использованием китайских идиом, что свидетельствует о 

стремлении переводчика сохранить богатство языка Достоевского при адаптации 

текста к нормам китайского языка. Обширный паратекстуальный аппарат, включа-

ющий 654 комментария общим объемом около 36 000 иероглифов, способствует 

глубокому пониманию культурного и идейного содержания романа китайскими 

читателями. Анализ также показал, что Цзан Чжунлунь мастерски использует куль-

турно-специфические единицы китайского языка, такие как элементы системы об-

ращений и другие лексические единицы, отражающие особенности китайской куль-

туры, что усиливает эффект доместикации текста. Сочетание макроанализа и мик-

роанализа дает возможность определить уникальный переводческий стиль 

Цзан Чжунлуня, демонстрируя его мастерство как переводчика и способность к 

творческому переосмыслению оригинального произведения. Исследование подчер-

кивает значимость работы Цзан Чжунлуня в контексте перевода русской литерату-

ры на китайский язык и его вклад в межкультурный диалог. 
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Abstract. This article presents a comprehensive analysis of F. M. Dostoevsky's nov-

el “The Brothers Karamazov” translated by the famous Chinese translator Zang Zhon-

glun. The study combines quantitative and qualitative approaches to comprehensively 

examine the specifics of the translation. The first part of the paper presents the transla-

tion macro-analysis using corpus-based translation methods. Zang Zhonglun's transla-

tion is compared with two other classical translations according to a number of linguis-

tic parameters, including lexical diversity, word frequency, and syntactic characteristics. 

Particular attention is paid to quantitative analysis of using Chinese four-character idi-

oms. The study revealed that Zang Zhonglun's translation is characterized by wide lexi-

cal diversity and skillful use of Chinese idioms, which indicates the translator's desire to 

preserve the richness of Dostoevsky's language while adapting the text to the norms of 

the Chinese language. The extensive paratextual apparatus, including 654 commentaries 

of about 36,000 characters, contributes to the deep understanding of the novel's cultural 

and ideological content by Chinese readers. The analysis also shows that Zang Zhon-

glun makes skillful use of linguistic units specific to Chinese culture, such as elements 

of the addressing system and other lexical units reflecting Chinese cultural specificity, 

which enhances the effect of the text's domestication. The combination of macro- and 

micro-analysis makes it possible to identify Zang Zhonglun's unique translation style, 

demonstrating his skill as a translator and his ability to creatively reinterpret the original 

work. The study emphasizes the significance of Zang Zhonglun's work in the context of 

translating Russian literature into Chinese and his contribution to intercultural dialogue. 
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Введение 

Федор Михайлович Достоевский 
(1821-1881) – один из величайших рус-
ских писателей XIX века, «пронизыва-
ет и озаряет сегодня все сферы духов-
ной жизни – поэтическую и философ-
скую, духовную и культурную» 
[Zweig, 1925, с. 9]. Его произведения 
позволяют назвать его «великим до-

просчиком человеческой души» [鲁迅, 

1926, с. 33]. Роман «Братья Карамазо-
вы» считается вершиной творчества 
Ф.М. Достоевского. Это «подлинное 
завершение его художественного пути, 
целостный синтез его творческого 
опыта, расширение романа-поэмы до 
романа-эпопеи» [Гроссман, 1965, 
с. 576]. Это монументальное произве-
дение, охватывающее широкий спектр 
философских, религиозных и нрав-
ственных вопросов, не только оказало 
огромное влияние на мировую литера-
туру, но и стало серьезным вызовом 
для переводчиков. Особую сложность 
и значимость представляет перевод 
романа на китайский язык, учитывая 
глубокие культурные и языковые раз-
личия между Россией и Китаем. В этом 

контексте работа Цзан Чжунлуня (臧仲

伦, 1931-2014) занимает особое место в 

истории китайских переводов «Братьев 
Карамазовых».  

Цзан Чжунлунь, профессор Пекин-
ского университета, член Союза китай-
ских писателей, посвятил свою жизнь 
переводу русской классической лите-
ратуры. За свою плодотворную карьеру 
он перевел основные произведения 
Достоевского, включая рассказы и по-
вести «Бедные люди», «Двойник», 
«Белые ночи», «Записки из подполья», 
а также романы «Униженные и 
оскорбленные», «Записки из Мертвого 

дома», «Преступление и наказание», 
«Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазо-
вы». Помимо этого, Цзан Чжунлунь 
работал над переводами произведений 
А.С, Пушкина, Н. В. Гоголя, 
Л. Н. Толстого, А. Н. Островского, 
И. С. Тургенева и М. Горького. Его 
переводческое наследие насчитывает 
более десяти миллионов иероглифов. 

Настоящее исследование направле-
но на макро-количественный и микро-
качественный анализ перевода «Братья 
Карамазовы», выполненного Цзан 
Чжунлунем в 1999 году. На макро-
уровне проводится количественный 
анализ с использованием методов кор-
пусной лингвистики, позволяющий 
выявить общие лингвистические ха-
рактеристики перевода. На микро-
уровне осуществляется качественный 
анализ, фокусирующийся на изучении 
конкретных переводческих решений 
Цзан Чжунлуня, включая его подход к 
лексико-стилистическим особенностям 
оригинала и адаптацию текста к китай-
ской культуре. Такой комплексный 
подход позволяет всесторонне оценить 
переводческий стиль Цзан Чжунлуня и 
его вклад в развитие перевода русской 
литературы на китайский язык. 

Макро-количественный анализ 

 перевода 

Данное исследование проводится в 
рамках корпусного переводоведения 
(Corpus-Based Translation Studies) 
[Baker, 1996]. Корпусное переводове-
дение представляет собой комплексное 
описание особенностей переводного 
языка в контексте культуры языка пе-
ревода и являющееся важной состав-
ляющей изучения универсалий перево-
да. За последние три десятилетия в 

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


Мир русскоговорящих стран  

Лю Мяо 96 

области корпусного переводоведения 
был достигнут ряд значительных ре-
зультатов, преимущественно сосредо-
точенных на стилистических особен-
ностях переводных текстов [Baker, 

2000; 庞双子 , 2020], универсальных 

характеристиках перевода [Kenny, 

2001; Laviosa, 2002; 胡显耀, 2006; 刘淼, 

2023] и индивидуальном стиле пере-
водчика [Malmkjær, 2004; Saldanha, 

2011; 黄立波, 2014]. 

В данном исследовании корпусное 
переводоведение применяется в каче-
стве теоретической и методологиче-
ской основы для макроанализа перево-
да романа «Братья Карамазовы», вы-
полненного Цзан Чжунлунем. Анализ 
проводится по четырем параметрам: 
лексическое разнообразие, анализ вы-
сокочастотных слов, средняя длина 
предложения и частота использования 
китайских идиом из четырёх иерогли-
фов. В рамках корпусных переводче-
ских исследований анализ переводов 
целесообразно проводить в контексте 
нескольких переводов, а также в сопо-
ставлении с нормами языка перевода. 
Исходя из этой методологии, в данное 
исследование были включены две 
группы сравнительных данных. Первая 
группа состоит из переводов «Братьев 
Карамазовых» двух других китайских 
переводчиков, которые сопоставляют-
ся с переводом Цзан Чжунлуня: пере-

вод Гэн Цзичжи [耿济之, 1981] и пере-

вод Жун Жудэ[荣如德, 1998]. Оба пе-

реводчика являются экспертами в об-
ласти перевода русской литературы на 
китайский язык. В дальнейшем эти три 
перевода обозначаются как перевод 
Цзана, перевод Гэна и перевод Жуна 
соответственно. Сравнительный анализ 
работ трех различных переводчиков 
позволяет более четко идентифициро-
вать лингвистические особенности пе-
ревода Цзана. Вторая группа представ-

лена референтными корпусами: корпус 
“The Lancaster Corpus of Mandarin 
Chinese” (далее LCMC) отражающий 
общие характеристики современного 
китайского языка; подкорпус художе-
ственной литературы LCMC (далее 
LCMC-N) представляющий типичные 
черты оригинальной китайской прозы; 
и корпус “The Contemporary Chinese 
Translated Fiction Corpus” (далее 
CCTFC) иллюстрирующий общие осо-
бенности современных китайских ли-
тературных переводов. Сопоставление 
с этими тремя референтными корпуса-
ми позволяет более глубоко исследо-
вать специфику перевода Цзана в кон-
тексте китайской лингвокультуры. 

Лексическое разнообразие (STTR) 

Лексическое разнообразие текста 
измеряется отношением количества 
уникальных слов (типов) к общему ко-
личеству слов (токенов) в тексте. Это 
отношение называется Type/Token Ratio 
(TTR) и отражает вариативность лекси-
ки. Более высокий TTR указывает на 
большее лексическое разнообразие. Од-
нако, поскольку TTR зависит от объема 
текста, для сравнения текстов разного 
объема используется стандартизиро-
ванный TTR (STTR). STTR вычисляется 
на основе сегментов текста фиксиро-
ванной длины (обычно 1 000 слов) и 
позволяет сравнивать лексическое раз-
нообразие различных переводов, а так-
же переводов с оригинальными текста-

ми на целевом языке [杨慧中, 2002]. 

После лемматизации и статистиче-
ского анализа корпуса, значения STTR 
для переводов Цзана, Гэна и Цзана, 
представлены в таблице 1. Согласно 
данным, представленным в таблице 1, 
перевод Цзана имеет самый высокий 
показатель STTR, в то время как зна-
чения STTR переводов Жуна и Гэна 
близки друг к другу, причем перевод 
Гэна имеет самый низкий показатель 
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STTR. Это свидетельствует о том, что 
перевод Цзана отличается более бога-
тым словарным запасом, тогда как в 
переводе Гэна наблюдается относи-
тельно меньшее лексическое разнооб-
разие. Помимо индивидуального стиля 
переводчика, одной из причин разли-
чий в данных также являются языко-
вые нормы разных периодов, в которые 
работали переводчики. Перевод Гэна 
был впервые выполнен в 1951 году, а в 
исследовании использовалось переиз-
дание 1981 года, опубликованное изда-
тельством «Народная литература». 
Этот перевод был создан в начале пе-
риода стандартизации и распростране-

ния путунхуа (современного стандарт-
ного китайского языка). За прошедшие 
десятилетия современный китайский 
язык прошел через значительное раз-
витие и накопление, постоянно увели-
чивая свой словарный запас. Первое 
издание «Словаря современного китай-
ского языка» 1978 года содержало 
56 000 словарных статей, а к седьмому 
изданию 2016 года их число возросло 
до 69 000. Разница в значениях STTR 
между переводом Гэна и более позд-
ними версиями Цзана и Жуна может 
быть обусловлена влиянием развития и 
изменения словарного запаса совре-
менного китайского языка. 

Таблица 1.  

TTR/STTR в трех переводах, исходном тексте и референтных корпусах 

 Гэн Жун Цзан 
Братья Ка-

рамазовы 
LCMC 

LCMC-

N 
CCTFC 

token 393 210 376 939 378 885 293 245 760 324 171 670 978 968 

type 14 499 15 968 17 899 17 210 27 231 12 945 24 400 

TTR 3.69 4.24 4.72 5.86 3.58 7.54 2.49 

STTR 42.83 43.41 47.27 42.4 43.35 44.02 42.11 

 
Кроме того, согласно гипотезе об 

универсалиях перевода, лексическое 
разнообразие в переведенных текстах 
обычно ниже, чем в текстах на языке 
перевода, что соответствует гипотезе о 
«симплификации» лексики в переве-
денных романах [Baker, 1993]. Соглас-
но этой гипотезе, следовало бы ожи-
дать, что STTR перевода Цзана будет 
ниже, чем у LCMC и LCMC-N, пред-
ставляющих нормы целевого языка. 
Однако фактические данные показы-
вают, что STTR перевода Цзана значи-
тельно выше, чем у LCMC и LCMC-N, 
что противоречит гипотезе об универ-
салии упрощения в переводе. Это яв-
ление может объясняться тем, что язык 
перевода Цзана действительно богат и 
использует разнообразную лексику, 
что согласуется с читательским вос-
приятием этого перевода. Высокий 

показатель STTR свидетельствует о 
том, что Цзан стремился сохранить и 
даже усилить лексическое богатство 
оригинального текста. Это может быть 
результатом сознательного выбора пе-
реводчика, направленного на передачу 
стилистических особенностей исход-
ного произведения и создание эквива-
лентного эстетического эффекта на 
китайском языке. 

Анализ высокочастотных слов 

Как показано в таблице 2, суще-
ствуют два основных отличия в ча-
стотных словах трех переводов по 
сравнению со статистическими данны-
ми LCMC, LCMC-N и CCTFC. Во-
первых, частота использования личного 

местоимения « 他 » (он) значительно 

превышает показатели LCMC. Это яв-
ление отражает влияние исходного 
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языка. В исходном русском тексте 
«он» имеет очень высокую частот-
ность, занимая второе место. Это объ-
ясняется особенностями русского язы-
ка, где местоименная анафора исполь-
зуется чаще, чем в китайском, в кото-
ром предпочтительнее повторение 

имен [史铁强, 2014]. Несмотря на то, 

что «он» в русском может заменять все 
существительные мужского рода, а 

китайское «他» относится только к лю-

дям, частота «他» в переводах остается 

очень высокой. Это явление можно 
рассматривать как пример форениза-
ции в переводе, где структура исходно-
го языка оказывает заметное влияние 
на текст перевода. Во-вторых, глагол  

«说» (говорить) появляется среди ча-

стотных слов в переводах Цзана и 
Гэна, что является необычным, так как 
в первой десятке частотных слов ки-
тайского языка редко встречаются гла-

голы, кроме «是 » (быть). Интересно 

отметить, что в исходном русском тек-

сте «говорить» находится только на 36-
м месте с частотой 1 061 и долей 

0,36 %. Однако частота «说» в китай-

ских переводах в три раза превышает 
частоту «говорить» в русском тексте. 
Это различие объясняется особенно-
стями китайского языка при выраже-
нии речевого значения. В китайском 
языке глаголы речи почти всегда со-

провождаются иероглифом « 说 », 

например, «继续说» (продолжать гово-

рить), «回答说» (отвечать). Без этого 

иероглифа контекст часто становится 
неясным, и смысл может быть не по-
нят. В русском языке, напротив, рече-
вое значение часто выражается контек-
стуально через глаголы речи без необ-
ходимости дополнительных маркеров, 
таких как «продолжать», «ответить» и 
т. д. Эта особенность китайского языка 
требует более частого использования  

«说», что приводит к увеличению его 

частотности в переводе по сравнению с 
оригинальным русским текстом. 

Таблица 2.  

Высокочастотные слова в трех переводах,  

исходном тексте и референтных корпусах 

 Гэн Жун Цзан 
Братья  

Карамазовы 
LCMC 

LCMC-

N 
CCTFC 

1 的 6.19 的 5.28 的 4.95 и 14 290 的 6.75 的 5.0 的 7.06 

2 他 2.76 我 2.64 他 3.16 он 8 435 了 1.73 了 2.41 他 2.56 

3 我 2.47 他 2.60 我 2.65 в 7 261 是 1.66 是 1.46 了 2.55 

4 是 2.23 是 1.99 了 2.46 не 6 812 在 1.38 一 1.43 是 2.05 

5 了 2.21 不 1.78 是 1.84 я 6 520 一 1.33 我 1.36 我 2.05 

6 不 1.63 了 1.78 不 1.63 что 5 968 不 1.02 他 1.33 在 1.78 

7 在 1.54 在 1.50 这 1.45 быть 4 556 和 0.97 在 1.19 一 1.73 

8 说 1.17 一 1.17 在 1.36 на 3 646 他 0.78 不 0.94 不 1.67 

9 你 1.06 这 1.08 一 1.09 с 3 449 我 0.75 她 0.89 她 1.40 

10 这 1.03 你 0.94 说 1.05 весь 3 403 有 0.74 你 0.89 着 1.01 

 
Кроме того, сравнивая частоту упо-

требления « 他 » в трех переводах с 

CCTFC, можно обнаружить общую ха-
рактеристику переводных романов: ча-
стота использования личных местоиме-

ний превышает обычную частоту упо-
требления в современном китайском 
языке (LCMC и LCMC-N). Это также 
указывает на наличие универсалий в 
использовании личных местоимений в 
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переводных текстах. В целом, различия в 
частотных словах между тремя перево-
дами и референтными корпусами в ос-
новном обусловлены явлением форени-
зации в переводе и влиянием исходного 
языка, а также общими характеристика-
ми переводной литературы. 

Средняя длина предложения 
Данные о средней длине предложе-

ния, представленные в таблице 3, демон-
стрируют, что средняя длина предложе-
ния во всех трех переводах превышает 
показатели оригинального русского тек-
ста. Это явление отражает одну из ха-
рактерных особенностей переводной 
литературы: тенденцию к удлинению и 
усложнению предложений. По сравне-
нию с нормами современного китайского 
языка, средняя длина предложения в 

трех исследуемых переводах также ока-
зывается выше, чем в оригинальных ки-
тайских романах (LCMC-N). Это наблю-
дение подтверждает гипотезу об универ-
сальных особенностях перевода, соглас-
но которой переводные тексты, как пра-
вило, длиннее оригинальных из-за 
стремления переводчиков более подроб-
но объяснить исходный текст. Среди 
трех переводов работа Цзана отличается 
наибольшей средней длиной предложе-
ний. Однако в его переводе также 
наблюдается самое большое количество 
запятых (38 703) среди всех трех версий. 
Это указывает на то, что, несмотря на 
большую длину предложений, они со-
стоят из множества коротких клауз, что 
соответствует нормам китайского языка. 

Таблица 3.  

Средняя длина предложения в трех переводах,  

исходном тексте и референтных корпусах 

 Гэн Жун Цзан 
Братья  

Карамазовы 
LCMC 

LCMC-

N 
CCTFC 

Tokens 393 210 378 885 376 939 269 577 46 564 12 086 49 607 

Чис. предло-
жений 

23 654 24 138 21 623 18 687 2792 850 2 514 

Ср. длина 
предложений 

16.62 15.70 17.43 14.97 16.68 14.22 19.73 

 
При сравнении с корпусом CCTFC 

выявлено, что средняя длина предложе-
ния во всех трех переводах заметно ко-
роче. Это свидетельствует о том, что 
переводчики стремились контролировать 
длину предложений и приблизить их к 
нормам современного китайского языка. 
Анализ средней длины предложения в 
трех переводах выявляет как универ-
сальные характеристики переводной 
литературы, так и стремление перевод-
чиков найти баланс между сохранением 
особенностей оригинального текста и 
адаптацией к нормам китайского языка.  

 

Частота использования китайских 

идиом из четырёх иероглифов 

Китайские идиомы из четырёх 
иероглифов (далее КИЧИ) «особая лек-
сическая единица китайского языка, ха-
рактеризующаяся четкой формой и уни-
кальными особенностями. Являясь важ-
ным компонентом китайского лексикона, 
они сформировались под влиянием 
древней поэзии и состоят из четырех 
слогов(иероглифов). Эти идиомы ярко 
отражают музыкальность китайской фо-
нетики и сочетают в себе гибкость разго-
ворной речи с точностью письменного 

языка» [马国凡 , 1987, p. 53]. «КИЧИ 

широко используются в переводах. При 
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правильном применении они не только 
значительно улучшают качество перево-
да, но и играют роль «дополнительного 
украшения», придавая тексту особую 

выразительность» [冯树鉴, 1985, p. 54]. 

Органично вписываясь в контекст китай-

ской языковой традиции, они способ-
ствуют созданию перевода, который зву-
чит естественно и аутентично, полно-
стью соответствуя нормам и привычкам 
выражения китайского языка.  

Таблица 4.  

Частота использования КИЧИ в трех переводах 

КИЧИ Гэн Жун Цзан 

Субстантивные 193 352 376 

Глагольные 1 416 2 728 3 363 

Адъективные 398 607 704 

Адвербиальные 307 377 417 

Различение по ча-
стям речи 

126 182 169 

Итого 2 440 4 246 5 029 

 
Данные таблицы 4 показывают, что в 

переводе Цзана использовано наиболь-
шее количество китайских идиом из че-
тырёх иероглифов, что указывает на 
высшую степень доместикации его пере-
вода и наибольшее соответствие нормам 
выражения китайского языка. За ним 
следует перевод Жуна.  

Микро-качественный анализ перевода 

Микро-качественный анализ перевода 
представляет собой детальное исследова-
ние конкретных лингвистических и сти-
листических аспектов перевода на уровне 
слов, фраз и предложений. Этот метод 
позволяет выявить специфические пере-
водческие стратегии и оценить их эффек-
тивность в передаче смысла, стиля и 
культурных нюансов оригинального тек-
ста. В рамках данного анализа будут рас-
смотрены несколько ключевых аспектов 
перевода «Братьев Карамазовых», выпол-
ненного Цзан Чжунлунем, с особым фо-
кусом на главу «Великий инквизитор». 

 Богатство паратекстуальной  

информации (комментарии) 

В рамках паратекстуального анализа 
перевода «Братьев Карамазовых», вы-
полненного Цзан Чжунлунем, обращает 

на себя внимание обширный аппарат 
комментариев. В общей сложности пере-
вод содержит 654 комментария, что в 
совокупности составляет около 36 000 
иероглифов. Это количество значительно 
превышает объем комментариев в дру-
гих двух переводах: в переводе Гэна 
насчитывается 95 комментариев, а в пе-
реводе Жуна – 181. 

Комментарии Цзан Чжунлуня не 
ограничиваются простым пояснением 
иностранных слов или выражений. Они 
охватывают широкий спектр информа-
ции, включая разъяснение российских 
культурных феноменов, предоставление 
контекстуальной информации о тексте, а 
также что особенно примечательно, лич-
ные интерпретации переводчика отдель-
ных аспектов произведения. Такой под-
ход способствует более глубокому пони-
манию читателями оригинального текста 
и его культурного контекста. В результате 
анализа всего корпуса комментариев была 
разработана классификация, включающая 
четыре основных типа.  

Комментарии  
к иноязычным выражениям 

Первый тип комментариев касается 
иностранных слов и выражений, встре-



俄语国家评论 

Мастерство и верность оригиналу: анализ перевода  

романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» Цзан Чжунлунем 

101 

чающихся в оригинальном тексте. Эти 
комментарии наиболее распространены 
во всех видах переводов и в основном 
относятся к французским и латинским 
выражениям. Например: 

Для французского названия “Notre 
Dame de Paris”, переводчик дает следую-

щее пояснение: «法语：<巴黎圣母院>» 

(фр. «Собор Парижской Богоматери») [臧

仲伦, 1999]. А для латинского выражения 

“qui pro quo”, комментарий гласит: «张冠

李戴，颠三倒四，缠夹不清» (путаница, 

недоразумение) [臧仲伦, 1999]. 

Комментарии к литературным 
 источникам и аллюзиям 

Второй тип комментариев касается 
источников цитат и литературных ал-
люзий. Эти комментарии играют важ-
ную роль в раскрытии интертекстуаль-
ных связей оригинала для китайского 
читателя. Рассмотрим два характерных 
примера: 

Библейские аллюзии: Комментируя 
цитату «Се гряду скоро», переводчик 

поясняет: «见<新约·启示录>第三章第

十一节，第二十二章第七、十二、二十

节» (См. Откровение Иоанна Богослова, 

глава 3, стих 11; глава 22, стихи 7, 12, 20) 

[臧仲伦, 1999]. 

Литературные цитаты: К строкам 
«Удрученный ношей крестной /Всю те-
бя, земля родная, /В рабском виде царь 
небесный /Исходил благословляя.» дает-

ся следующий комментарий: «这是丘特
切夫的诗<……这些贫穷的村庄>的最后

一段。这几句诗，本书作者曾在自己的

作品中多次引用。 » (Это последняя 

строфа стихотворения Ф. И. Тютчева 
«Эти бедные селенья...». Достоевский 
неоднократно цитировал эти строки в 

своих произведениях) [臧仲伦, 1999]. 

Комментарии к ключевым религиозным 
и историческим элементам 

Третий тип комментариев в переводе 
Цзан Чжунлуня направлен на разъясне-

ние ключевых религиозных и историче-
ских элементов. Эти комментарии отли-
чаются всесторонностью и глубиной 
содержания. Рассмотрим два показа-
тельных примера: 

В первом примере, где речь идет о 
религиозном суде в Испании, перевод-

чик дает следующее пояснение: «宗教法
庭一译异端裁判所，是罗马天主教会设

立的专门侦查、审判和惩处异端的法庭
，而以西班牙的宗教法庭最为猖獗和残

酷。一四八〇年在西班牙的塞维利亚曾

建立宗教审判庭，当时被处死并在火堆
上烧死的人数近十万之众» (Инквизи-

ция, или Святой трибунал – особый цер-
ковный суд Римско-католической церк-
ви, созданный для борьбы с ересью. Ис-
панская инквизиция считалась самой 
жестокой. В 1480 году в Севилье был 
учрежден инквизиционный трибунал, в 
результате деятельности которого было 
казнено и сожжено на кострах около ста 

тысяч человек) [臧仲伦, 1999]. 

Во втором примере, комментируя ла-
тинское выражение “ad majorem gloriam 

Dei”, переводчик поясняет: «拉丁文：为
了主的至高的荣耀。这是天主教耶稣会

的口号。他们的行为准则是只要对耶稣
会或天主教有利，可以不择手段，无所

不用其极。» (Латинское выражение: «к 

вящей славе Божией». Это девиз ордена 
иезуитов. Их принцип заключался в том, 
что для пользы ордена или католической 

церкви допустимы любые средства) [臧

仲伦, 1999]. 

Эти примеры демонстрируют, как 
переводчик стремился сохранить куль-
турную глубину оригинала, одновремен-
но обеспечивая понимание китайскими 
читателями литературного и историче-
ского контекста произведения Достоев-
ского. Стоит отметить, что в коммента-
риях этого типа переводчик иногда до-
бавляет оценочные суждения, направляя 
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читателя к пониманию авторской субъ-
ективной модальности. 

Переводческие комментарии  
и интерпретации 

Четвертый тип комментариев пред-
ставляет собой интерпретации перевод-
чика и его размышления о процессе пе-
ревода. Эти комментарии можно рас-
сматривать, скорее, как аннотации или 
критические заметки. Рассмотрим харак-
терный пример: 

Комментируя слово «тайна», пере-

водчик поясняет: «原文为 тайна，具有

神秘、奥秘、秘密三层意思。我们在下

文中根据不同的上下文分别将此词译为

神秘、奥秘和秘密，但原文都是同一个

词。» (В оригинале слово «тайна», кото-

рое имеет три значения: мистическое, 
сокровенное и секретное. В дальнейшем 

тексте мы переводим это слово как «神

秘» (мистическое), «奥秘» (сокровенное) 

и «秘密» (секретное) в зависимости от 

контекста, хотя в оригинале использует-

ся одно и то же слово) [臧仲伦, 1999]. 

Такой тип комментариев редко 
встречается в литературных переводах, 
но для «Великого инквизитора» он необ-
ходим и своевременен. Слово «тайна» 
появляется в тексте 25 раз и является 
ключевым для развития сюжета и рас-
крытия темы. Перевод этого слова раз-
ными китайскими эквивалентами без 
объяснения мог бы вызвать недоумение 
у читателей, способных читать русский 
оригинал. 

Достоевский использует слово «тай-
на» в различных контекстах, придавая 
ему разные оттенки значения. Перевод-
чик тонко уловил намерение автора и, 
переводя это слово тремя разными китай-

скими эквивалентами («神秘», «奥秘»,  

«秘密»), точно передал семантические 

нюансы оригинала, помогая читателям 
лучше почувствовать смысловые разли-

чия и избежать даже малейшего недопо-
нимания. Приведем примеры: 

«Есть три силы, единственные три 
силы на земле, могущие навеки победить 
и пленить совесть этих слабосильных 
бунтовщиков, для их счастья, – эти силы: 
чудо, тайна и авторитет» [Достоевский, 

1973]. Здесь «тайна» переведено как «神

秘» (мистическое). 

«Какие это носители тайны, взявшие 
на себя какое-то проклятие для счастья 
людей?» [Достоевский, 1973]. В этом 

случае «тайна» переведено как «奥秘» 

(сокровенное). 
«Может быть ты именно хочешь 

услышать ее из уст моих, слушай же: Мы 
не с тобой, а с ним, вот наша тайна!» 
[Достоевский, 1973]. Здесь «тайна» пере-

ведено как «秘密» (секретное). 

Помимо обширных комментариев, 
точность передачи религиозной темати-
ки переводчиком также проявляется в 
его точном переводе библейских текстов. 
«Великий инквизитор» содержит множе-
ство прямых цитат из Библии и отсылок 
к христианским историям. При переводе 
Цзан Чжунлунь сверялся с китайским 
переводом Библии, в большинстве слу-
чаев напрямую цитируя соответствую-
щие отрывки. Он также точно передал 
специфические термины, имена и собы-
тия. Переводчик, опираясь на свои об-
ширные знания в области религии, пред-
ставил читателям четкую картину рели-
гиозного контекста и обширную группу 

религиозных терминов, таких как: «主

(Господь), 上帝(Бог), 降临 (пришествие), 

主教 (епископ), 宗教裁判所 (инквизи-

ция), 耶稣会  (орден иезуитов), 审判 

(суд), 魔鬼 (дьявол), 众水 (воды), 异端 

(еретик), 神迹 (чудо)» и другие. 

Перевод Цзан Чжунлуня отличается 
высокой точностью в передаче религи-
озного контекста. Обширный паратек-
стуальный аппарат, представленный 
комментариями, обеспечивает китай-
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ским читателям необходимую основу 
для глубокого понимания религиозно-
философских концепций «Великого ин-
квизитора». Данный подход способству-
ет преодолению культурных барьеров и 
адекватной интерпретации идейного 
содержания произведения Достоевского. 

Широкое использование  

культурно-специфических единиц 

Анализ перевода Цзана выявил ши-
рокое использование культурно-
специфических единиц, «это слова, сло-
восочетания и идиомы, обозначающие 
явления, специфичные для определенной 
культуры. Эта лексика отражает уни-
кальные способы деятельности, которые 
постепенно накапливались у конкретно-
го этноса на протяжении длительного 
исторического процесса и отличают его 

от других народов» [廖七一 , 2000]. В 

данной статье культурно-специфические 
единицы включают как элементы китай-
ской системы обращений, так и другие 
лексические единицы, отражающие осо-
бенности китайской культуры, что зна-
чительно усиливает эффект доместика-
ции текста. 

Рассмотрим несколько показатель-
ных примеров: 

Оригинал: «народ», перевод: «老百姓». 

Выражение «老百姓» является типично 

китайским обозначением простого наро-
да, несущим в себе специфические куль-
турные коннотации. Другим примером 

служит выражение «敝县» (наш скром-

ный уезд), отражающее традиционную 
китайскую скромность при упоминании 
собственных владений. 

Оригинал: «вся сила небесная», пере-

вод: «天兵天将». Это устойчивое выра-

жение, буквально означающее «небес-
ные воины и небесные генералы», часто 
встречается в классической китайской 
литературе. 

В тексте перевода «Братьев Карама-
зовых» также можно обнаружить другие 
культурно-специфические единицы, та-

кие как «公子» (молодой господин) и  

«此公» (сей господин). 

Эти выражения создают своеобразную 
«родственную связь» между переводом и 
оригинальными китайскими романами, 
что свидетельствует о мастерстве  
Цзан Чжунлуня в достижении баланса 
между верностью оригиналу и адаптаци-
ей текста для целевой аудитории. 

Уместное использование КИЧИ 

Количественный анализ переводов 
«Великого инквизитора» выявил, что в 
версии Цзан Чжунлуня наблюдается 
наиболее частое использование КИЧИ 
по сравнению с другими переводами. 
Данное исследование фокусируется на 
функциональных особенностях приме-
нения этих выражений в тексте перевода. 

Анализ употребления КИЧИ в пере-
воде Цзан Чжунлуня демонстрирует их 
многофункциональность. КИЧИ выпол-
няют риторическую функцию, усиливая 
выразительность речи персонажей; сти-
листическую функцию, придавая тексту 
перевода литературный характер; и рит-
мическую функцию, создавая опреде-
ленный ритмический рисунок в предло-
жениях благодаря своей четырехслож-
ной структуре. Эти функциональные 
особенности КИЧИ наиболее ярко про-
являются в переводе диалога между кар-
диналом и Христом. Конкретный пример 
иллюстрирует данное наблюдение: 

Оригинал: «...и тот самый народ, ко-
торый сегодня целовал твои ноги, завтра 
же, по одному моему мановению бро-
сится подгребать к твоему костру угли, 
знаешь ты это?» [ Достоевский, 1973]. 

Перевод: «而今天亲吻你脚的那些人，

明天将会在我的一声号令下，蜂拥而上，

对你火上加油，落井下石，你知道这个

吗?» [臧仲伦, 1999]. 
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В данном фрагменте переводчик 

использует несколько КИЧИ (蜂拥而上, 

火上加油 , 落井下石 ), что позволяет 

ему передать экспрессивность и рито-
рическую силу оригинального текста 
Достоевского. КИЧИ также применя-
ются при описании внешности персо-
нажей. Пример: 

Оригинал: «Это девяностолетний по-
чти старик, высокий и прямой, с иссох-
шим лицом, со впалыми глазами, но из 
которых еще светится как огненная ис-
корка блеск» [Достоевский, 1973]. 

Перевод: «他是一位年近九十的老人，

身材高大，腰板挺直，但是面容憔悴，

眼 睛 塌 陷 ， 但 依 旧 目 光 如 炬 »  

[臧仲伦, 1999]. 

В этом примере использование 

КИЧИ (身材高大, 腰板挺直, 面容憔悴, 

目光如炬) позволяет лаконично и об-

разно передать характеристику персо-
нажа, сохраняя при этом ритмичность 
оригинала. 

Анализ текста перевода демонстри-
рует высокое мастерство Цзан Чжунлуня 
в использовании КИЧИ. Переводчик 
воссоздает уникальный стиль Достоев-
ского, сочетающий красноречие и поток 
мысли с лаконичностью и выразительно-
стью. КИЧИ, благодаря своей риториче-
ской силе и краткой форме, передают эти 
стилистические особенности. Одновре-
менно Цзан Чжунлунь адаптирует текст 
к нормам китайского языка. В результате 
его перевод достигает баланса: он верен 
оригиналу и при этом звучит естествен-
но для китайского читателя, сохраняя 

глубину и силу воздействия произведе-
ния Достоевского. 

Заключение 

Проведенный анализ перевода рома-
на «Братья Карамазовы», выполненного 
Цзан Чжунлунем, демонстрирует высо-
кое мастерство переводчика и его уни-
кальный подход к сохранению верности 
оригиналу при адаптации текста для ки-
тайского читателя. Сочетание макроана-
лиза и микроанализа позволило выявить 
ключевые особенности перевода 
Цзан Чжунлуня. Высокое лексическое 
разнообразие и умелое использование 
китайских идиом из четырёх иероглифов 
свидетельствуют о стремлении перевод-
чика сохранить богатство языка Досто-
евского, одновременно адаптируя текст к 
нормам китайского языка. Обширный 
паратекстуальный аппарат и точная пе-
редача религиозно-философских элемен-
тов способствуют глубокому пониманию 
культурного и идейного содержания ро-
мана китайскими читателями. 

Перевод Цзан Чжунлуня представля-
ет собой гармоничное сочетание верно-
сти оригиналу и творческого переосмыс-
ления текста в контексте китайской 
культуры. Его работа не только обогаща-
ет китайскую переводную литературу, но 
и вносит значительный вклад в развитие 
межкультурного диалога между Россией 
и Китаем. Данное исследование откры-
вает перспективы для дальнейшего изу-
чения переводческих стратегий в контек-
сте русско-китайских литературных свя-
зей, способствуя более глубокому пони-
манию роли переводчика в межкультур-
ной коммуникации. 
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повествовательность в романах представителя третьей волны эмиграции Э. Лимо-

нова «Это я – Эдичка» (1979), «Дневник неудачника, или Секретная тетрадь» 

(1982), «История его слуги» (1984). В первых же фразах романа «Это я – Эдичка» 

указывается на активную роль реципиента. Литературный текст погружается в 

реальность, а действительность текста соприкасается с действительностью жизни. 

Вокруг реального читателя вращается целая мотивная линия в «Истории его слу-

ги», которая связана с обсуждением в той или иной форме романа «Это я – Эдич-

ка». Эксплицитный наррататор в романах неминуемо предстает искаженным об-

разом, так как вне восприятия рассказчика он не существует, но рассказчик тоже 

предстает неполноценным без этого «читателя». В «Истории его слуги» и «Днев-

нике неудачника» рассказчик выстраивает одинаковый образ идеального читате-
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субститута, замене читателю реальному. Коммуникация с эксплицитными нарра-

таторами означает желание обрести слушателя. Рассказчик желает стать «читате-

лем», занять его позицию. Литература управляет жизнью героя романов. Герой 

описывает свой статус как поэта, комментирует литературные произведения, вы-

ражает отношение к писателям, литературным героям. В произведениях Э. Лимо-

нова метаповествование намекает на искусственность конструкции текста, но од-

новременно рассказчик выстраивает повествование так, что натуралистичность и 

исповедальность становятся характеристикой произведения. 
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Abstract. The article examines the way meta-narrative manifests itself in the novels 

of the third emigration wave representative E. Limonov It's me, Eddie (1979), Diary of 

a Loser, or Secret Notebook (1982), His Butler's Story (1984). The very first sentences 

of the novel It's me, Eddie point to the active role of the recipient. The literary text is 

immersed in reality, and the reality of the text is in contact with the reality of life. The 

entire motive line in His Butler's Story revolving around the real reader, is connected to 

the discussion in one form or another of the novel It's Me, Eddie. The explicit narrator 

in the novels inevitably appears as a distorted image, since he does not exist outside the 

narrator's perception, but the narrator also appears incomplete without this “reader”. In 

“His Butler's Story” and “Diary of a Loser”, the narrator builds the same image of the 

ideal reader: an officer, a man of action, solving problems through violence. References 

to an explicit narrator in the text demonstrate the presence of a substitute, a substitute 

for the real reader. Communicating with explicit narrators implies a desire to find the 

listener. The narrator wishes to become the “reader”, to take his position. Literature 

governs the life of the novel's main character. The hero describes his status as a poet, 

comments on literary works, and expresses attitudes toward writers and literary heroes. 

In E. Limonov's works, meta-narrative shows the artificially constructed text, but at the 

same time the narrator arranges the narrative in such a way that naturalism and confes-

sionalism become the work's haracteristics. 
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Введение 

Эдуард Вениаминович Савенко 

(1943 – 2020) вошёл в русскую литера-

туру под псевдонимом Эдуард Лимо-

нов. Этот псевдоним был придуман, по 

заверению самого писателя, его другом 

художником В. Бахчаняном. Э. Лимо-

нов в начале своего творческого пути 

прославился как поэт, однако возмож-

ности официально публиковаться в 

Советском Союзе у него не было. 

Э. Лимонов самостоятельно печатал 

свои стихи на машинке, переплетал и 

продавал, распространял среди знако-

мых. В 1974 году под давлением совет-

ских властей Э. Лимонов покинул 

СССР, эмигрировал в США. Видимо, 

первые прозаические опыты относятся 

уже к периоду эмиграции. Первый 

объёмный прозаический текст – роман 

«Это я – Эдичка» – впервые в сильно 

урезанном виде появился на страницах 
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俄语国家评论 

Метаповествовательная техника в романах Э. Лимонова 1970-1980-х годов 109 

парижского журнала «Ковчег» в 1979 

году. В этом же году роман был опуб-

ликован отдельной книгой в Нью-

Йорке. Отрывки из книги «Секретная 

тетрадь, или Дневник неудачника» бы-

ли опубликованы в 1978 году в париж-

ском журнале «Эхо/ Echo», книжное 

издание состоялось в Нью-Йорке 

1982 году. «История его слуги» увиде-

ла свет в 1984 году в переводе на 

французский язык. Таким образом, 

романы, созданные писателем-

эмигрантом, впервые были опублико-

ваны за границей. 

Романы Э. Лимонова «Это я – 

Эдичка», «Дневник неудачника, или 

Секретная тетрадь», «История его слу-

ги» объединяет несколько факторов: 

автобиографичность, главный герой 

является рассказчиком, повествование 

ведётся от первого лица, герой носит 

то же имя, что и автор, место действия 

Нью-Йорк, его пригороды (критики 

объединяют романы в «Нью-Йоркскую 

трилогию»). В центре предлагаемого 

исследования стоит самый известный 

роман Э. Лимонова «Это я – Эдичка». 

Цель исследования – продемон-

стрировать каким образом метаповест-

вовательные приемы, используемые в 

романах Э. Лимонова, влияют на спе-

цифику читательского восприятия 

произведений. 

Методы исследования 

Исследование не состоялось бы без 

обращения к богатому опыту форма-

листского и структуралистского анали-

зов литературного текста. Из работ 

отечественных литературоведов в 

первую очередь следовало бы назвать 

статью В. Б. Шкловского «Искусство 

как приём» (1917) [Шкловский, 1983] и 

книгу Ю. М. Лотмана «Структура ху-

дожественного текста» (1970) [Лотман, 

1970]. Изыскания в области метапо-

вествовательности потребовали обра-

щения прежде всего к книгам П. Во 

«Метафикшн» [Waugh, 1984] и 

В. Б. Зусевой-Озкан «Историческая 

поэтика метаромана» [Зусева-Озкан, 

2014]. Особенно важным выступает 

взгляд на метаповествование, продик-

тованный определением П. Во: «Мета-

фикшн – это термин, обозначающий 

вымышленный текст, который созна-

тельно и систематически привлекает 

внимание к своему статусу артефакта, 

чтобы провоцировать вопросы об от-

ношениях между вымыслом и реально-

стью» [Waugh, 1984, p. 2]. 

Результаты исследования 

Неслучайно Э. Лимонов начинает 

«Это я – Эдичку» с пассажа, указыва-

ющего на необходимость активной 

роли реципиента. «Проходя между ча-

сом дня и тремя по Мэдисон-авеню, 

там где ее пересекает 55-я улица, не 

поленитесь, задерите голову и взгляни-

те вверх – на немытые окна черного 

здания отеля «Винслоу». Там, на по-

следнем, 16-ом этаже, на среднем, од-

ном из трех балконов гостиницы сижу 

полуголый я» [Лимонов, 1992, с. 14]. 

Герой-повествователь то ли приказы-

вает, то ли предлагает читающему «за-

драть голову и взглянуть вверх», нахо-

дясь по строго определенному адресу – 

месту обитания героя. Обычно в лите-

ратурных произведениях читателю не 

предлагают проявлять собственную 

активность (разумеется, здесь есть ис-

ключения, среди классических – неко-

торые фрагменты «Евгения Онегина» 

А. С. Пушкина, «Мертвых душ» 

Н. В. Гоголя). Поступая таким образом, 

Э. Лимонов разрушает иллюзию чита-

теля как пассивного наблюдателя. 

Только используя глаголы множе-

ственного числа второго лица, рассказ-

чик отказывается от прямого обраще-



Мир русскоговорящих стран  

М. Ю. Егоров 110 

ния к читателю – никакого называния 

(вроде, «уважаемый читатель» или хо-

тя бы «вы») здесь нет. Однако и в этом 

случае адресат обращения и герой 

начинают существовать рядом. Герой 

обретает конкретность из-за указания 

на собственное точное географическое 

положение, а читатель «овнешвляет-

ся», привлекаясь в этот же мир. 

В «История его слуги», описывая 

танцора балета Лодыжникова, нарра-

тор предложит читателю: «Посмотрите 

только на эти балетные ляжки!» [Ли-

монов, 2021, с. 46]. А в «Дневнике 

неудачника» даётся сюрреалистиче-

ский совет наррататору: «Прежде чем 

садиться – постелите на сиденье тон-

кий листок мяса. Опояшьте мясом 

чресла, чтобы скрыть наготу. Когда 

износится, сбросьте, возьмите другое 

мясо» [Лимонов, 2007, с. 56]. В этой 

цитате откликаются некоторые мотивы 

творчества и обстоятельства жизни 

Э. Лимонова. Мясо выступает здесь в 

качестве предполагаемого материала 

для костюма персонажа. Э. Лимонов в 

СССР подрабатывал шитьём, шил 

брюки, пиджаки, платья. Его автобио-

графический герой во всех трёх рома-

нах регулярно вспоминает своё порт-

няжье прошлое (например [Лимонов, 

2007, с. 118, 182]). В «Это я – Эдичке» 

Елена упрашивает героя помочь «за-

вернуться» в разноцветные ткани, со-

здав таким образом оригинальный 

наряд [Лимонов, 1992]. Как видно, 

объединяющим цитату и стиль рома-

нов является безапелляционный тон, в 

который оформлено предложение. 

Экстравагантные мнения, поступки 

главного героя, характерное ультима-

тивное их выражение являются отли-

чительной чертой повествования. Эпа-

таж, шокирующее поведение являются 

характерными принципами не только 

приведенного примера, но и ведущими 

принципами демонстрации героя в ро-

манах Э. Лимонова. 

Реальность перешагивает грань ли-

тературного произведения ещё и пото-

му, что по указанному в «Это я – 

Эдичке» адресу действительно распо-

лагался отель «Winslow», в котором 

обитал реальный автор (в этом смысле 

показательно название статьи О. Ма-

тич «Эдуард Лимонов: история автора 

и его персонажа» [Матич, 2013]). 

Э. Лимонов подчеркивал автобиогра-

фичную основу «Дневника неудачни-

ка» и особенно «Истории его слуги», в 

последнем романе он описывает соб-

ственный опыт работы в качестве дво-

рецкого в доме богатого американца. 

«Лимонов – лирик и монист со склон-

ностью к жизнетворчеству» [Донде, 

1993, с. 298]. Литературный текст по-

гружается в реальность, а действитель-

ность жизни соприкасается с действи-

тельностью текста (об автобиографич-

ности романа Э. Лимонова и её пре-

одолении см. [Ryan-Hayes, 1993; 

Carden, 1984]). 

Рассказчик в романах отделяет себя 

от намеренно внедренного в текст «чи-

тателя»-собеседника. Чтобы подчерк-

нуть разность между собой и «читате-

лями», Эдичка использует обращения 

«господа» и «ребята» (См. например 

[Лимонов, 1992, с. 19, с. 22, с. 49, 

с. 216; Лимонов, 2021, с. 127, с .176] и 

т. д.). 

Повествование в «Это я – Эдичке», 

«Секретной тетради», «Истории его 

слуги» ведется от первого лица, любая 

доступная информация подается сквозь 

призму понимания рассказчика. «Чита-

тель», появляющийся на страницах 

романов, неминуемо предстает иска-

женным образом, так как вне этого 

искажения или восприятия рассказчика 
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он не существует. Но рассказчик тоже 

предстает неполноценным без этого 

«читателя». 

Наличие же подобных обращений 

позволяет констатировать присутствие 

«читателя» как объекта непрестанного 

желания рассказчика, желания быть 

наверняка услышанным. Это желание 

превращается также и в конструирова-

ние «читателя», приписывание ему 

определенных качеств: «…вы платите 

налоги …я хочу получать ваши деньги 

до конца дней своих. …И считайте, что 

вы еще дешево отделались, господа. 

Рано утром вы вылезаете из своих теп-

лых постелей и, кто в автомобилях, кто 

в сабвее и автобусе спешите на службу. 

…Я вам не нравлюсь? …Не хотите 

платить. А на х… вы меня вызвали, 

выманили сюда из России, вместе с 

толпой евреев? Предъявляйте претен-

зии к вашей пропаганде, она у вас 

слишком сильная. Это она, а не я опу-

стошает ваши карманы» [Лимонов, 

1992, с. 15-16]. 

В «Дневнике неудачника» такой 

диалог превращается в обращения рас-

сказчика к самому себе: «…надо быть 

храбрым и отчаянным – Эдька Лимо-

нов; надо, брат, надо!» [Лимонов, 2007, 

с. 152] (см. также [Лимонов, 2007, 

с. 96]). 

Говоря о «собеседнике», герой не 

стесняется в выборе выражений. Чем 

больше «читатель» вызывает отвраще-

ние у рассказчика, тем больше нужда-

ется в нём рассказчик. Об этом гово-

рят, например, финальные строки ро-

мана «Это я – Эдичка»: ««Я е…л вас 

всех, е…ые в рот суки!» – говорю я и 

вытираю слезы кулаком. Может быть, 

я адресую эти слова билдингам вокруг. 

Я не знаю. «Я е…л вас всех, е…ые в 

рот суки! Идите вы все на х…!» – шеп-

чу я» [Лимонов, 1992, с. 322] (о роли 

обсценной лексики в романе см. 

например [Simmons, 1994]). Менее 

эмоционально эта же тема обращения к 

зданиям звучит в «Дневнике неудачни-

ка» [Лимонов, 2007, с. 252]. Герой-

рассказчик строит своё высказывание 

как обращение к неведомому слушате-

лю, не вызывающему доверия. 

Выстраивание образа «читателя» в 

романах способно объяснить ориги-

нальный характер личности рассказчи-

ка, резкого, откровенного, не уклоня-

ющегося от использования нецензур-

ной лексики. Уникальность рассказчи-

ка приходит, подтверждается как бы 

извне. Но сам этот объект «читатель» 

не так уж и определён. Он одновре-

менно и желанен, необходим, и «про-

тивен», отвратителен рассказчику. 

По отношению к описываемым в 

романах событиям наррататор пред-

ставляет полное отсутствие, он в этих 

событиях не участвует. Однако вокруг 

этой пустоты вращается рассказчик-

герой произведения, именно «чита-

тель» и есть причина возникновения 

детализированного образа рассказчика 

в тексте, проявлений его характера. В 

«Это я – Эдичке» главный герой вспо-

минает одного из таких реальных чита-

телей, описывая историю из харьков-

ской юности. Рассуждая об отношениях 

со Светкой, Эдичка указывает: «Она 

очень ценила мой, семнадцатилетнего 

парня дневник, который я по просьбе 

Светки давал ей читать. Наш роман она 

поощряла, а мне предрекала будущее 

литератора. К сожалению, она оказалась 

права» [Лимонов, 1992, с. 193]. История 

Светки займёт меньше страницы, в тек-

сте она больше нигде не возникнет, но 

зато очень ярко подсветит специфику 

отношений Эдички не только с литера-

турой, но и с женщинами (об Эдичке 

как романтике см. [Корнилова, 1980]). В 
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«Истории его слуги» есть похожая сю-

жетная ситуация: герой читает свои 

стихи восхищенной Дженни Джаксон 

[Лимонов, 2021, с. 73]. 

Вокруг читателя вращается целая 

мотивная линия в «Истории его слуги». 

Она связана с обсуждением в той или 

иной форме романа «Это я – Эдичка». 

Рассказчик пытается опубликовать 

этот роман (в частности, этому посвя-

щена глава одиннадцатая), даёт почи-

тать рукопись различным персонажам, 

оставляя место для их критических 

отзывов. Так, поэт Ефименков (за ним 

легко угадывается Е. А. Евтушенко) 

восторженно отзывается о романе «Это 

я – Эдичка». Для него этот роман был 

не просто откровенным повествовани-

ем, а не бывалым в русской литературе 

откровением, роман произвел ошелом-

ляющий эффект [Лимонов, 2021]. Про-

тивоположную точку зрения выражает 

героиня по имени Сэра. Она пишет 

письмо Эдуарду, в котором утвержда-

ет, что книга Лимонова скучная, по-

верхностная, банальная, именно по-

этому, а не по какой-то другой при-

чине, она не может быть принята не 

одним издательством [Лимонов, 2021]. 

Наконец, сам Эдуард даёт высокую 

оценку «Это я – Эдичке», для него 

важно, что герой представляет собой 

пример сильной личности, проходящей 

сложный путь становления. Издатель, 

отказавший в публикации книги, ниче-

го в ней не понял [Лимонов, 2021].  

Невозможность напечатать «Это я – 

Эдичку» отзывается и в «Дневнике 

неудачника», где герой пессимистиче-

ски заявляет об абсолютной неосуще-

ствимости желания увидеть книгу 

напечатанной и стать известным писа-

телем [Лимонов, 2007, с. 244, 246]. 

В «Истории его слуги» и «Дневнике 

неудачника» рассказчик выстраивает 

одинаковый образ идеального читате-

ля. В «Истории его слуги»: «…лучший 

читатель, которого я желаю своим кни-

гам, уже сделанным, и тем, которые в 

будущем еще напишу, – это молодой 

полковник, впрочем, майорам и лейте-

нантам мои книги тоже не возбраняют-

ся» [Лимонов, 2021, с. 343]. В «Днев-

нике неудачника»: «Верю, что будет 

читать меня молоденький лейтенант 

перед атакой, на ветреном весеннем 

холме, а внизу – город, который пред-

стоит взять. И замрет молоденький 

лейтенант над моей книгой в ужасе и 

восхищении от самого себя, читая… 

все прочтет мой молоденький лейте-

нант. И поймет…» [Лимонов, 2007, 

с. 219]. Такой выбор идеального чита-

теля обусловлен тем, что для рассказ-

чика (впрочем, как и для автора) воен-

ный человек – это человек дела, уме-

ющий разрешить все вопросы, способ-

ный установить справедливый порядок 

через производство насилия [Лимонов, 

2021, с. 343].  

Обращения же к эксплицитному 

наррататору (к господам, ребятам и 

т. д.) в тексте сигнализируют о демон-

страции субститута, замене читателю 

реальному. Эдичка размышляет о не-

внимании американского общества к 

писателям вообще, а особенно к писате-

лю русскому, русскояычному [Лимонов, 

1992]. Следующая цитата говорит о 

схожести печальной судьбы писателя в 

СССР и в Америке: «Персонал отеля 

считает нас, я думаю, никчемными ло-

дырями, приехавшими объедать Амери-

ку… Я писатель уже десять лет. Я не 

виноват, что обоим государствам мой 

труд не нужен. Я делаю мою работу – 

где мои деньги? Оба государства п….т, 

что они устроены справедливо, но где 

мои деньги?» [Лимонов, 1992, с. 18]. 

««Я умру в муках – в тюрьме или на 
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виселице», – как со страхом открыл я 

сам. У меня нет денег, и никто меня не 

поддерживает», – констатирует нарра-

тор, находящийся в Америке, в «Днев-

нике неудачника» [Лимонов, 2007, 

с. 148]. Любопытно, что эксплицитный 

наррататор напротив выглядит весьма 

образованным, например, ориентирую-

щимся в живописи: «…у женщин-

девочек, плоскогрудых и развратных 

андрогинов, похожих, скажем, на 

Олимпию с известной картины Манэ, 

вы помните [выделено мной – М. Е.]» 

[Лимонов, 2021, с. 78]. 

В любом случае коммуникация с 

«читателями» означает вожделение, 

желание обрести, пускай в такой фор-

ме, слушателя. Герой «Дневника 

неудачника» декларирует, говоря о 

себе в третьем лице: «Часто наш писа-

тель выходит на улицы с очевидным 

намерением продаться кому-то или 

просто переспать с первым встреч-

ным – женщиной или мужчиной» [Ли-

монов, 2007, с. 63]. Не случайно 

Э. Лимонов сравнивает стиль «Это я – 

Эдички» с воплем [Лимонов, 1992а, 

с. 323], ему важно, чтобы «вопль» был 

услышан: «Записав вопли, новорож-

денный автор стал думать, что же с 

ними делать. Не ожидая понимания от 

экс-соотечественников по Старой Ро-

дине, автор сосредоточил все усилия на 

нахождение американского издателя» 

[Лимонов, 1992а, с. 323]. В «Истории 

его слуги» такую же характеристику 

«Это я – Эдички» даёт уже один из 

персонажей, поэт Ефименков: «Это 

крик! Книга написана в жанре крика» 

[Лимонов, 2021, с. 34]. 

Герой-рассказчик в романах беспо-

щадно обнажает себя (во всех смыслах 

этого слова) перед читателем. В 

текстах много сцен, рисующих самые 

интимные переживания и действия 

персонажа, в особенности это относит-

ся к «Это я – Эдичке». Здесь и сцены 

физической близости, выписанные с 

подробностями, и откровенные раз-

мышления о насилии, которое так нра-

вится рассказчику, и заветные думы о 

любви и т. д. [Геллер, 1980]. В «Исто-

рии его слуги» повествователь откро-

венничает: «…пока единственное, что 

мне остается, – это писательство и 

секс – эти единственные две сферы, в 

которых человек, если он смел, до сих 

пор еще может проявить себя более 

или менее свободно» [Лимонов, 2021, 

с. 288]. Эдичка как истый эксгибицио-

нист выставляет напоказ своё тело и 

сокровенные мысли. А эксгибициони-

сту всегда нужен зритель, такой зри-

тель появляется внутри текста в виде 

«читателя», к которому обращается 

рассказчик. «Личность Эдички нагляд-

но доказывает, что солипсизм, эгоизм и 

эксгибиционизм вытекают друг из дру-

га» [Синявин, 1982, с. 259]. В эксгиби-

ционистском акте всегда субъект жела-

ет быть наблюдаемым, то есть проис-

ходит превращение субъекта в объект. 

«Моя внутренняя жизнь давно уже 

превратилась во внешнюю и наобо-

рот…» – признается герой в «Дневнике 

неудачника» [Лимонов, 2007, с. 206]. 

«Опять потянулись ньюй-

орктаймцы. Читатели х…вы. Сизифы с 

грузом», – наблюдает Эдичка и тут же 

добавляет: «Впрочем, читаю ее и я» 

[Лимонов, 1992, с. 237] (речь о газете 

«Нью-Йорк таймс»). Несмотря на всю 

ненависть к преуспевающим богатеям-

читателям (см. приведенную выше ци-

тату), герой стремится к близости к 

ним, к тому, чтобы занять их место. 

Свое почти нищенское положение рас-

сказчик считает вопиющей несправед-

ливостью: «…я злился и мечтал, я ду-

мал о мире, о сексе, о женщинах и 
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мужчинах, о богатых и бедных. Поче-

му один ребенок рождается в богатой 

семье, и с детства имеет все, чего бы 

ни пожелал, а другие… эти другие в 

моем представлении были люди вроде 

меня, те, к кому мир несправедлив» 

[Лимонов, 1992, с. 52]. Нельзя не заме-

тить того, что в «Истории его слуги» 

Эдуард чрезмерно завидует своему 

хозяину миллионеру Стивену Грею, у 

которого работает камердинером. 

Действительно, рассказчик желает 

стать «читателем», занять его позицию. 

На страницах лимоновских романов 

герой комментирует литературные 

произведения (от античных авторов до 

современных американских), выражает 

собственное отношение к писателям, 

литературным героям. В «Это я – 

Эдичке» он вспоминает «Фабрику» 

А. А. Блока (в тексте приводится пол-

ностью последняя строфа стихотворе-

ния), заключает: «И вот, идя на работу, 

возвращаясь с работы, я чувствовал 

себя таким нищим, одним из тех, кого 

провели. Моя родная русская литера-

тура не давала мне стать простым че-

ловеком и жить спокойно…» [Лимо-

нов, 1992, с. 58].  

Литература управляет жизнью 

Эдички. Именно внимательное прочте-

ние упомянутого поэтического текста 

заставляет его уйти с должности по-

мощника официанта: «Э, я не вполне 

доверял своей русской литературе, но я 

прислушивался к ее голосу, и она меня 

все-таки домучила. Постоянное “А в 

жолтых окнах засмеются, что этих ни-

щих провели”, под желтыми окнами я 

подразумевал Парк-авеню, Пятую и их 

обитателей, заставило меня однажды 

подойти к Фрэду-менеджеру и сказать 

ему: “Простите, сэр, но посмотрев на 

эту работу я пришел к выводу, что та-

кая работа не для меня…”» [Лимонов, 

1992, с. 58]. В «Истории его слуги» 

Эдуард вспоминает строчки Катулла, 

именно эти строчки кардинально изме-

няют психологическое состояние героя 

[Лимонов, 2021, с. 69]. В «Дневнике 

неудачника» герой читает, например, 

письма Че Гевары: «Дошел до послед-

него письма к родителям и до строчки 

о «маленьком солдате фортуны два-

дцатого века» – вдруг взрыв слез – 

брызги слез, одновременно с уколами 

во всех корнях волос на всем теле» 

[Лимонов, 2007, с. 137]. 

Рассказчик-герой романов Э. Лимо-

нова подчеркивает, что является по-

этом. Однако в романы не помещены 

его произведения (за исключением 

двух коротких стихотворных текстов в 

«Это я – Эдичке», написанных на слу-

чай и  состоящих из семи строчек, 

например: «Тампакс / Елены Сергеев-

ны / неиспользованный, / девочка моя 

могла вложить / его в пипку – у нее / 

смешно тогда торчала, висела / из пип-

ки нитка» [Лимонов, 1992, с. 60]; чет-

веростишия и двух строчек в «Истории 

его слуги» [Лимонов, 2021, с. 72, 101]; 

стихотворения в китайском стиле в 

«Дневнике неудачника» [Лимонов, 

2007, с. 41]). Эксгибиционизм здесь 

поворачивается другой стороной. Рас-

сказчик много говорит о собственной 

значимости в качестве поэта: 

«…человек я оказался избалованный 

славой подпольной, вниманием под-

польной Москвы, России творческой, 

где поэт – это не поэт в Нью-Йорке, а 

поэт издавна в России все – что-то 

вроде вождя духовного, и с поэтом, 

например, познакомиться, там – честь 

великая» [Лимонов, 1992, с. 34-35], 

«Не мог же я ей объяснить, что в моей 

стране я был одним из лучших поэтов» 

[Лимонов, 1992, с. 45], «Русский па-

рень, воспитанный в богемной среде. 
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«Поэзия, искусство – это высшее, чем 

можно заниматься на Земле. Поэт – 

самая значительная личность в этом 

мире». Эти истины внушались мне с 

детства» [Лимонов, 1992, с. 54] и т. д.  

Фактически в этих случаях Эдичка за-

мещает воспринимающего его стихи, 

то есть читателя. В каком-то смысле 

субъект (рассказчик) делается объек-

том приложения усилий. Самоуничи-

жительно (или иронически) отзывается 

о себе герой в «Истории его слуги»: 

«Видишь, какими пошлыми стереоти-

пами я мыслю, читатель, какие баналь-

ные мифы питают мое воображение 

слуги» [Лимонов, 2021, с. 267]. Ещё 

более резко высказывается герой в 

«Дневнике неудачника»: «Одну ру-

башку сшить приятно порой, ну, стра-

ниц несколько отпечатать тоже возбу-

дительно – ишь, умею, вон как ловко 

выходит. Но чтоб всю жизнь?!» [Ли-

монов, 2007, с. 82]. Здесь Эдуард уже 

не гениальный поэт, а мастеровой от 

литературы, тем более не желающий 

всю жизнь заниматься литературным 

творчеством. Этому он противопостав-

ляет политическую и террористиче-

скую деятельность: «Х…й вы меня 

господином писателем сделаете. А 

вдруг миллион заработаю – оружия на 

эти деньги куплю и подниму в какой-

либо стране восстание» [Лимонов, 

2007, с. 183]; «Ох, поэтик Эдька. Вот 

это работа – правительства свергать. 

Изысканная, возбуждающая» [Лимо-

нов, 2007, с. 195]. 

В «Истории его слуги» сделать 

ощутимым процесс создания произве-

дения позволяют многократно упоми-

наемые в тексте указания на хроноло-

гическую дистанцию между произо-

шедшими событиями и событием рас-

сказывания о них: «Я тоже пишу это 

все «после бала»» [Лимонов, 2021, 

с. 97], «Разглядывая это знаменатель-

ное событие из сегодняшнего дня, ви-

жу, что свадьба была скучнейшая, но 

тогда истосковавшемуся по многолюд-

ным сборищам Лимонову событие это 

показалось грандиозным и значитель-

ным» [Лимонов, 2021, с. 140], «Теперь 

я уже не употребляю этот жалобный 

прием, мне кажется, что он недостоин 

мужчины» [Лимонов, 2021, с. 143]. 

Несомненно, эта дистанция – одна из 

главных черт эпического произведения 

(см. например [Теория, 2004, с. 277-

278]). Но одновременно такая акценту-

ация позволяет взглянуть на читаемый 

текст, как на искусственную конструк-

цию, возникающую по собственным 

законам, а это уже свойство метапо-

вествования. 

В «Дневнике неудачника» происхо-

дит тематизация процесса творчества. 

Проявляется она не только в том, что 

герой делится с читателем замыслами 

произведений, которые ему хотелось 

бы создать [Лимонов, 2007]. Первые 

фразы главки «Утро»: «Утром, сидя за 

листом бумаги, я подолгу гляжу в ок-

но. Первая авеню в этой ее части, ко-

торую я могу обозревать, довольно 

пустынна. Редко можно увидеть боль-

ше одного прохожего за один взор. Тут 

я спотыкаюсь и ничего не могу больше 

придумать» [Лимонов, 2007, с. 206]. 

Герой признается, что не знает, как 

продолжить текст, но текст продолжа-

ется, словно бы намекая на иллюзии 

возникновения произведения на глазах 

читателя. Эту же иллюзию поддержи-

вает и внешняя хаотичность выстраи-

вания повествования в романе. 

Таким образом, центральный герой 

в каждом из романов «Это я – Эдич-

ки», «Дневника неудачника», «Исто-

рии его слуги» одновременно и эксги-

биционист, и вуайерист. Он выставляет 
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себя напоказ, без тени сомнения откро-

венно рассказывая о себе. При этом 

сам наблюдает, становится объектом 

подглядывания через своих представи-

телей «читателей», обращения к кото-

рым включаются в текст. А читателю 

реальному предлагается переступить 

границу литературного произведения. 

Заключение 

Появление «читателя» на страницах 

исследуемых романов имеет времен-

ный характер, рассказчик находится в 

состоянии, когда как бы постоянно 

откладывает «метатекстуальность». 

Рассказчик нуждается в постоянном 

отсутствии-присутствии, мерцании 

читателя-собеседника. Тем самым под-

держивается иллюзия балансирования 

на грани вымышленности-реальности 

изображаемого мира. 

При этом возникает сопутствующая 

проблема автофикциональности произ-

ведения. Всё же романы Э. Лимонова 

невозможно назвать автобиографиче-

скими в полном смысле слова. Сам 

автор предпочитал уклоняться от того, 

чтобы утвердительно заявлять о том, 

всё ли описанное действительно случа-

лось с ним. Мерцающая метаповество-

вательность откликается и игрой с до-

кументализмом-псевдокументальностью. 

Автобиографический герой взывает к 

документальности, а элементы метапо-

вествовательной техники превращают 

текст только в выстроенное вымыш-

ленное повествование. 

Э. Лимонов выбирает определен-

ную стратегию. В его романах метапо-

вествование намекает на искусствен-

ность конструкции, но одновременно 

рассказчик конструирует повествова-

ние так, что натуралистичность и ис-

поведальность становится классиче-

ской характеристикой произведений 

(см. например [Боков, 1980; Вайль, 

1982, с. 168]). 
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Аннотация. В статье предлагается анализ формирования биографического 

мифа Корнея Чуковского в его дневниках и мемуарах. Внутренняя стратегия – 

быть всегда «против всех», которой придерживался Чуковский вопреки своей ре-

путации конформиста, мягкого и неконфликтного человека, стала «порождающей 

моделью» его биографии. Биографический миф Чуковского строится на оппози-

ции благостного «дедушки Корнея» и беспощадного «белого волка», который 

может больно «укусить» оппонента. Это автомиф, по которому строились жизнь и 

творчество писателя. Данная стратегия наиболее полно проявила себя в неопуб-

ликованном при жизни «Дневнике», где автор выражает бескомпромиссную по-

зицию по многим личным, общественно-политическим и культурным вопросам. 

На примере трёх очерков из книги мемуаров «Современники» мы рассмотрели 

принципы мифологизации, последовательно использовавшиеся Чуковским в от-

ношении значимых для него людей и событий. Важнейшими мифологемами яв-

ляются образы И. Репина как «духовного отца», А. Блока как «живого гения», 

В. Маяковского как «провозвестника революции» и Куоккалы как «духовной ро-

дины» писателя. В этой системе координат мифологизированные образы героев 

воспоминаний играют роль важных культурных ориентиров, по-разному повли-

явших на самопрезентацию писателя. Чуковский как «литературный человек», 

разрабатывал свой собственный образ в соответствии с «порождающими моделя-

ми» авторитетных для него деятелей культуры. Герои воспоминаний (Репин, 

Блок, Маяковский и др.) позволяют понять пути, по которым Чуковский осу-

ществлял мифологизацию собственного образа. 

Ключевые слова: Корней Чуковский; биографический миф; автомиф; Илья 
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Abstract. The article analyzes the shaping of Korney Chukovsky's biographical 

myth in his diaries and memoirs. Chukovsky's inner strategy of always being “against 

everyone”, despite his reputation as a conformist, soft and non-conflicting person, be-

came the “generating model” of his biography. Chukovsky's biographical myth is built 

on the opposition of the benevolent “Grandpa Korney” and the ruthless “white wolf” 

who can “bite” his opponent badly. This is an automyth, along which the writer's life 

and work were built. This strategy manifested itself most fully in the “Diary”, un-

published during his lifetime, where the author expresses an uncompromising position 

on many personal, socio-political and cultural issues. Taking three essays from the book 

of memoirs “Contemporaries” as an example, the author shows the principles of my-

thologization consistently used by Chukovsky in relation to people and events signifi-

cant for him. The most important mythologemes are the images of Ilya Repin as a “spir-

itual father”, A. Blok as a “living genius”, V. Mayakovsky as a “herald of revolution” 

and Kuokkala as the writer's “spiritual homeland”. In this system of coordinates, the 

mythologized images of the heroes in the memoirs play the role of important cultural 

reference points that influenced the writer's self-presentation in different ways. Chu-

kovsky, as a “literary man”, was developing his own image in accordance with the 

“generating models” of authoritative cultural figures. The characters of the memoirs 

(Repin, Blok, Mayakovsky, etc.) help to understand the ways in which Chukovsky my-

thologized his own image. 
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Введение 

В 2023 г. исполнилось сто лет со 
дня выхода в печать двух знаменитых 
детских сказок Корнея Чуковского – 

«Мойдодыр» и «Тараканище». Имя 
писателя прочно вошло в культурный 
код советского и постсоветского чело-
века, в том числе благодаря тому, что в 
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текстах, написанных в писательском 
поселке Переделкино, он «виртуозно 
вписывает образ «дедушки Корнея» в 
мифологему «счастливого детства» 
[Шеметова, 2022, с. 69].  В 2022 г. 
именно он стал самым издаваемым 
автором в сегменте детской литерату-
ры, обогнав всех российских и зару-
бежных коллег. Его жизненный путь – 
от незаконнорожденного, социально 
ущемленного разночинца Николая Ко-
нейчукова до увенчанного лаврами 
советского писателя Корнея Чуковско-
го – вызывает особый интерес у совре-
менных исследователей [Карлова, 
1988; Кубайдулова, 2016; Шеметова, 
2024]. Рассмотрим жизненную и твор-
ческую стратегию писателя, который 
называл своей «духовной родиной» не 
город Санкт-Петербург, где он родил-
ся, и не Одессу, где вырос, а дачный 
посёлок Куоккала, где в общении с 
интеллектуально близкими людьми 
началась его жизнь как профессио-
нального литератора, а затем – выда-
ющегося литературного критика се-
ребряного века. После революции и 
Гражданской войны аналогом этого 
«потерянного рая» становится дачный 
писательский поселок Переделкино. 

Методы исследования 
Методологическую основу нашего 

исследования составили научные тру-
ды, проблематика которых связана с 
изучением сущности современного 
культурного мифа. Наличие мифоло-
гического компонента даже в самом 
объективном научном исследовании 
точно выражено в словах 
А. А. Потебни: «Как мифы принимают 
в себя научные положения, так наука 
не изгоняет ни поэзии, ни веры, а су-
ществует рядом с ними, хотя ведет с 
ними споры о границах» [Потебня, 
1989, с. 182]. Тем не менее разграниче-
ние мифотворчества, основанного на 

абсолютной вере, и мифологизации как 
сознательного процесса остается важ-
ной задачей для исследователя.  Рас-
смотрение и анализ автобиографиче-
ских мифологем в жизненной и твор-
ческой стратегиях Корнея Чуковского 
базировалось не только на трудах 
А. А. Потебни, где он выявляет про-
блему субъекта мифотворчества [По-
тебня, 1989], но и на исследовании 
А. Ф. Лосева, пишущего о мифологиз-
ме любой личности [Лосев, 2007]. Ис-
следование не могло бы состояться без 
учёта опыта исследования писатель-
ских стратегий, воплощенного в книге 
Ю. М. Лотмана «Литературная био-
графия в историко-литературном кон-
тексте (К типологическому соотноше-
нию текста и личности автора)» [Лот-
ман, 1992].  

Результаты исследования 
Отрывки из «Дневника» Корнея 

Чуковского начали публиковаться в 
1990-е годы: сначала в журналах «Ого-
нек» и «Новый мир», затем двухтом-
ным изданием с некоторыми купюра-
ми; наконец, в 2000-е годы выходит 
полный трехтомный текст, составлен-
ный и подготовленный внучкой писа-
теля Е. Ц. Чуковской. В «Дневнике» 
находим признание в чувстве неполно-
ценности, которое незаконнорожден-
ный разночинец Николай Конейчуков, 
не смевший назвать в обществе имя и 
фамилию своего отца, пронес через 
всю жизнь. Он должен был стать Ни-
колаем Левенсоном, если бы отец его 
признал, но брак интеллигента и кре-
стьянки был в то время исключитель-
ным явлением. Уже став основополож-
ником детской литературы, влиятель-
ным критиком, ярким мемуаристом и 
авторитетным переводчиком, он запи-
сал: «Помню, как клоунски я просил 
даже при первом знакомстве – уже уса-
тый – “зовите меня просто Колей”, “а я 
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Коля” и т. д. Это казалось шутовством, 
но это была боль. И отсюда завелась 
привычка мешать боль, шутовство и 
ложь – никогда не показывать людям 
себя – отсюда, отсюда пошло все 
остальное» [Чуковский, 1991, с. 62]. 
Вынужденный мимикрировать под 
стиль советской эпохи, Чуковский 
лишь в дневнике может отстраниться 
от сковывающей его роли детского 
писателя и вернуться к бескомпромис-
сному образу критика. Неслучайно 
знавший его в первые годы после ре-
волюции Е. Шварц в одноименной ста-
тье метафорически назвал писателя 
«белым волком» [Шварц, 1989].   

До революции Чуковский просла-
вился как критик, блестяще остроум-
ный, но беспощадный даже к без-
условным авторитетам, умевший про-
никать в законы текста и понимать 
творческую психологию автора. Эти 
приёмы он использовал в сборнике 
мемуарных очерков «Современники: 
портреты и этюды» (1962). В основу 
сборника положен принцип бинарных 
оппозиций: Чуковский рисует портрет 
современника, а затем выворачивает 
его наизнанку, нарушая читательские 
ожидания. Среди прочих в книгу во-
шли мемуарные очерки о художнике 
И. Репине, поэтах А. Блоке и В. Мая-
ковском, с которыми Чуковский близ-
ко общался во время своей дореволю-
ционной жизни в Куоккале. Финский 
дачный городок Куоккала – предтеча 
писательских поселков: ленинградско-
го Комарова и подмосковного Пере-
делкина, поэтому для нашего исследо-
вания важно, как в текстах Чуковского 
зарождался образ местности, которая 
становится символом творчества, «ме-
стом силы» и притяжения для многих 
видных деятелей культуры серебряно-
го века. 

Мы выбрали три очерка из книги 
Чуковского «Современники», в кото-
рых наиболее явно видна связь «гени-
ев» с «местом», которые повествуют о 
Репине, Блоке и Маяковском. В упомя-
нутом выше очерке Е. Шварца «Белый 
волк» сказано, что эти три деятеля 
культуры были неприкосновенны для 
язвительной критики Чуковского, он 
уважал их настолько, что не сказал бы 
о них плохого, даже при благоприят-
ных обстоятельствах [Шварц, 1989]. 
Тем не менее обратим внимание на то, 
как по-разному относится мемуарист к 
трём личностям, мифологизированным 
в русской культуре ХХ века. С Репи-
ным он юнец-литератор, с Маяков-
ским – маститый критик, с Блоком – 
трепетный поклонник. 

Начнем с того, что Чуковский по-
дал идею Репину написать книгу вос-
поминаний и по собственной инициа-
тиве стал его помощником и редакто-
ром. Характеризуя стиль Репина в кни-
ге воспоминаний «Далекое близкое», 
Чуковский отмечает «драматизацию» 
событий: любая бытовая сцена выгля-
дит у художника ярко и контрастно. 
Надо отметить, что свои мемуары о 
Репине он строит по сходным принци-
пам: это своеобразный роман, состоя-
щий из девяти глав с заключением.  

Вступление «микроромана» о Ре-
пине построено по законам художе-
ственности: присутствуют инверсии, 
лирические повторы, литоты и гипер-
болы. Вместе с тем в беллетризован-
ную биографию Репина Чуковский 
вписывает автобиографический миф: 
рисует свою дачу с башенкой в Куок-
кале, куда приходит незнакомый чело-
век, которого он поначалу принимает 
за посыльного, для передачи письма от 
знакомого [Чуковский, 2008]. Башенка 
с разноцветными стеклами и крутой 
лестницей, располагавшаяся в поселке 
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с непривычным для русского слуха 
названием, выглядит как сказочное 
место и подготавливает появление 
скромного «посыльного», который 
станет «волшебным спутником» героя 
и осветит всю его жизнь, как бы заме-
нив отсутствующего отца.   

Добродушный Репин из скромности 
забирается по крутой лестнице дачи 
Чуковского и передает записку от од-
ного молодого писателя другому. Об-
раз именитого художника строится на 
мифологических оппозициях. С одной 
стороны, мемуарист рисует застенчи-
вого старика небольшого роста с об-
ветренным лицом; с другой – Репин – 
титан, человек-событие, картинами 
которого увешаны залы Третьяковской 
галереи и Русского музея в имперском 
Санкт-Петербурге. Это знакомство – 
один значительнейших моментов в 
личном мифе Чуковского. Данную ан-
титезу Чуковский закрепляет на уровне 
композиции, дважды повторив эпитет 
«великий» в названии первой главки 
(«Великая любовь. – Великий гнев») и 
озаглавив вторую нарочито призем-
ленно – «Репин в быту».  

Наряду с беллетризацией главного 
героя-художника в тексте происходит 
мифологизация Куокккалы как его ме-
ста жительства. Из провинциального 
поселка, затерянного в финских дюнах, 
благодаря великому художнику и его 
знаменитым гостям, Куоккала превра-
щается в образ новой «культурной сто-
лицы». Рассмотрим, как протекал про-
цесс перехода из одного психологиче-
ского состояния в другое. Сначала этот 
переход осуществляется на уровне 
пейзажа: летняя Куоккала роскошна и 
многолюдна, зимняя провинциальна и 
пуста. Как видим, описание Куоккалы 
с самого начала строится на антитезах 
(столица/пустыня, празднич-
ная/хмурая), как и описание её гения 

места – Репина («историческая лич-
ность»/ «простой человек»). Это би-
нарные оппозиции, лежащие в основе 
любого мифа. 

Немаловажную роль играет главка 
«Репин в “Чукоккале”». В ней Чуков-
ский знакомит читателя с одним из 
своих любимых детищ – рукописным 
альманахом «Чукоккала» (1914–1969) с 
автографами знаменитых писателей, 
иллюстрированными рисунками выда-
ющихся художников своего времени. 
Название книги возникло из первых 
четырех букв псевдонима Чуковского, 
конец слова заимствован из названия 
местности, где он жил (дачный поселок 
Куоккала). Деятели искусства пред-
стают в «Чукоккале» в необычных для 
себя юмористических амплуа. Напри-
мер, «трагический тенор эпохи», как 
назвала Блока Ахматова, пишет коми-
ческие стихи. К «больной, тихой Кас-
сандре», как именовал Ахматову Ман-
дельштам, последний приходит «нахо-
хотаться на весь месяц вперед» [Чу-
коккала, 1999, с. 59].  

В ходе повествования «Чукоккала» 
из названия клеенчатой тетради пре-
вращается в наименование всего дома 
Чуковского, куда известные деятели 
культуры серебряного века приходят 
по воскресеньям, в то время как к Ре-
пину в «Пеннаты» – по средам. Благо-
даря этому хронотопу художник и пи-
сатель уравновешиваются в глазах чи-
тателя: теперь это не робкий юноша и 
великий художник, а два представите-
ля творческой интеллигенции. Причем 
в ходе повествования духовный центр 
Куоккалы незаметно смещается из 
«Пеннатов» Ильи Ефимовича в «Чу-
коккалу» Корнея Ивановича. От коле-
нопреклоненного восхищения мемуа-
рист переходит к критике: например, 
упоминает о грубых фактических и 
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речевых ошибках Репина [Чуковский, 
2008]. 

Композиция «микроромана» о Ре-
пине закольцовывается автомифом 
Чуковского: деревянный домишко с 
разбитыми стеклами обернулся «Чу-
коккалой» – жилищем известного ли-
тератора. Бедный нелепый «Коля» пре-
вратился сначала в «Корнея», а затем 
обрел фиктивное отчество – Иванович 
и благозвучную фамилию Чуковский. 
Одна из поклонниц критика предлагала 
считать имя писателя формой глагола: 
«Повелительное наклонение: «Кор-
ней!» заменяет старинный афоризм 
Козьмы Пруткова: «Смотри в ко-
рень»!» [Чукоккала, 1999, с. 122]. В 
свое время И. Бродский писал о псев-
дониме Анны Ахматовой как о ее пер-
вой поэтической удаче [Бродский, 
1989]. В какой-то степени, это выска-
зывание можно отнести и к псевдони-
му Чуковского: в нем, как и в имени 
вымышленного писателя Козьмы 
Пруткова, содержится юмор и мисти-
фикация. Глагол «корней» можно про-
должить рядами однородных членов 
(веселей, молодей и т. д.) – такое имя 
очень подходит острому на язык лите-
ратурному критику. Отчество образо-
вано от самого распространенного рус-
ского имени. Фамилия на «–ский» 
апеллирует к классикам, от Белинского 
до Островского и Достоевского. 
Напомним, что настоящее имя писате-
ля – Николай Эммануилович Кор-
нейчуков. Выбор псевдонима, ставше-
го после революции его настоящим 
именем, отчеством и фамилией [Лукь-
янова, 2007], свидетельствует о неор-
динарной интуиции писателя и творче-
ской работе над автомифом. 

В свете тщательной заботы о созда-
нии своего «нового имени» мемуарист 
с изумлением рассуждает о репинском 
пренебрежении собственной славой. 

Для пущего контраста, наряду с интел-
лигентской скромностью, Чуковский 
выделяет в образе Репина «титаниче-
скую гордость» – скрытое от посто-
ронних понимание своего значения в 
русской культуре. Чуковский форму-
лирует «алгоритм счастья» по Репину: 
совмещать строгость к себе и влюб-
ленность в дело жизни, демократич-
ность в быту и роскошь общения с 
лучшими людьми своего времени. Эта 
формула – главное «репинское наслед-
ство», которое Чуковский заберет с 
собой из Куоккалы в другой писатель-
ский дачный поселок – Переделкино – 
вместе с рукописной «Чукоккалой», в 
которой собраны автографы лучших 
деятелей серебряного века.  

Недалеко от «Пеннатов» Репина и 
«Чукоккалы» Чуковского располага-
лись другие части дачной приморской 
местности – Озерки и Сестрорецк, куда 
критик часто плавал по заливу на соб-
ственной лодке. Они связаны в воспо-
минаниях Чуковского с именем и поэ-
зией А. Блока [Блок в архиве Чуков-
ского, 1987]. Мемуарист вспоминает 
шлагбаумы Финляндской железной 
дороги, за которыми было видно боло-
то с прорытыми в нем канавами.  Эти 
воспоминания превращают Чуковского 
едва ли не в героя одного из наиболее 
мифогенных произведений Блока – 
знаменитой «Незнакомки»: «И каждый 
вечер, за шлагбаумами, /Заламывая 
котелки, /Среди канав гуляют с дама-
ми/Испытанные остряки» [Блок, 1997]. 

Одним из этих «испытанных остря-
ков» вполне мог быть молодой попу-
лярный критик Чуковский, известный 
своей язвительностью. Как бы глазами 
«заламывающих котелки» богемных 
знакомых поэта Чуковский видит 
Сестрорецкий курорт с рестораном у 
самого берега и моторную лодку. В ней 
«неотразимо, неправдоподобно краси-
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вый, в широкой артистической шляпе, 
загорелый и стройный Блок» катается 
по Финскому заливу со своими друзь-
ями. По законам мифологизации, кото-
рым четко следует Чуковский в белле-
тризованных воспоминаниях, портрет 
красавца Блока, находящегося в пол-
ной гармонии с природой и окружаю-
щими людьми, должен обернуться сво-
ей противоположностью. И действи-
тельно, после этого описания особенно 
контрастно звучат приведенные на той 
же странице гневные строки, которые 
были написаны поэтом под впечатле-
нием поездки: «Что сделали из берега 
морского/Гуляющие модницы и фран-
ты? /Наставили столов, дымят, жуют, 
/Пьют лимонад. Потом бредут по пля-
жу, /Угрюмо хохоча и зара-
жая/Соленый воздух сплетнями» [Чу-
ковский, 2013, с. 153]. 

 Налицо мифологическая оппозиция: 
счастье, красота, радость существова-
ния/ «угрюмство», заражённый сплет-
нями солёный воздух. Где Блок настоя-
щий? Какова цель Чуковского? Не хо-
чет ли он вызвать недоверие читателя к 
искренности блоковской поэзии? Посе-
яв эту тень сомнения, мемуарист сразу 
берет Блока «под защиту» и объясняет, 
что победоносно счастливый вид Блока 
на Сестрорецком курорте объясняется 
поверхностным взглядом восхищенного 
поклонника, каким он тогда смотрел на 
своего кумира. Далее Чуковский по-
дробно рассказывает о частых встречах 
с Александром Александровичем в 
Сестрорецке и Озерках –  именно тех 
местах, которые поэт увековечил в зна-
менитых стихотворениях «Незнакомка» 
и «Над озером».  

После революции, как пишет Чу-
ковский в воспоминаниях, он вновь 
сблизился с поэтом во время совмест-
ной редакторской и организационной 
работы в издательстве «Всемирная ли-

тература». Блок, по его собственным 
словам, «из-за отсутствия воздуха» 
практически перестал писать стихи. 
Равнодушный к себе, отстраненный от 
людей, Блок опять вступает в оппози-
цию к Блоку – участнику «Чукоккалы», 
пишущему комические стихи. В мему-
арах Чуковский рисует образ великого 
поэта, заливающегося мальчишеским 
смехом, и этой оппозицией закрепляет 
мифогенный образ «живого гения» 
[Чуковский, 1991]. 

Очерк о Маяковском, напротив, ин-
тересен тем, что в нём Чуковский при-
нимает на себя роль знаменитого кри-
тика, привыкшего к заискиванию неиз-
вестных поэтов, а поэту отводит роль 
молодого грубияна: «Он слушал меня 
не дольше минуты, отнюдь не с тем 
интересом, с каким слушают “влия-
тельных критиков” юные авторы» [Чу-
ковский, 2012, с. 231]. Маяковский не 
захотел играть роль младшего, несмот-
ря на одиннадцатилетнюю разницу в 
возрасте и значительно меньшую в то 
время известность. Более того, он взял 
авторитетный тон и заставил знамени-
того критика и влиятельного перевод-
чика почувствовать себя «подсуди-
мым». В ходе этой беседы, по словам 
Чуковского, юный футурист оказался 
тонким знатоком поэзии Уитмена, под-
сказал профессионалу более точное 
слово для перевода: грубое «мясо» 
вместо интеллигентского «плоть», чем 
вызвал восторг мемуариста [Чуков-
ский, 2012, с. 232]. 

Ю. Карабчиевский в своей книге 
«Воскресение Маяковского» подверг 
резкой критике жизненный выбор и 
художественный метод «первого поэта 
революции» и высказал сомнение отно-
сительно искренности Чуковского в 
очерке, посвященном ему. В частности, 
лукавство Чуковского он увидел в пере-
сказанном выше диалоге о «мясе»: 
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«Корней Иванович, большой писатель, 
серьезный человек, сообщает нам, что в 
подлиннике было “мясо”, а не “плоть”, 
прекрасно зная (уж тут – никаких со-
мнений!), что в английском языке не 
существует двух разных слов для обо-
значения этих понятий! Есть одно сло-
во: flesh – мясо, оно же плоть» [Караб-
чиевский, 1985, с. 78]. Зачем же Чуков-
ский «обманывает» читателя? Карабчи-
евский полагает, что всему виной – сам 
поэт, последовательно создавший «си-
стему лжи» из собственной поэзии и 
жизни. По его мнению, любой человек, 
взявшийся «читать о Маяковском, не 
ждал от автора никакой правды, а ждал 
очередной занятной легенды и заранее 
обещал не замечать противоречий» [Ка-
рабчиевский, 1985, с. 78]. 

Необходимость «занятной легенды» 
о поэте Карабчиевский приписывает 
«эманации личности» Маяковского, 
тем самым демонизируя её. Наша по-
зиция состоит в том, что создание ав-
томифа и мифологизация значимых 
событий и личностей – часть любой 
творческой деятельности, особенно 
поэтической. Биографический миф 
Чуковского о юном поэте строится на 
оппозициях: бедность/величавость, 
грубость/проницательность. Далее Чу-
ковский описывает продолжившееся 
общение. Маяковский приезжает в Ку-
оккалу, бывает на даче у влиятельного 
критика.  

Описание дачи Чуковского в этом 
очерке довольно обыденно, без фикса-
ции внимания на разноцветном остек-
лении и сказочной башенке. Исключе-
нием из «небрежного», но важного для 
автора описания является упоминание 
о соседстве с великим Репиным. Чу-
ковский уже в другом статусе и образе, 
он чувствует свою значимость и состо-
ятельность. Это человек, портрет кото-
рого в 1910 году написал сам Репин. 

Его гонорары таковы, что он может 
арендовать дом рядом с великим ху-
дожником, который так полюбил писа-
теля, что предлагал выкупить арендо-
ванную им дачу на свои деньги. При 
этом он демократичен и общается с 
молодыми поэтами. 

Маяковский же не только не имеет 
своего дома, но и ходит обедать и ужи-
нать к своим более состоятельным зна-
комым, а стихи записывает на папи-
росных коробках. Это образ неудачни-
ка. Как можно скорректировать образ 
нищего грубияна с замашками вель-
можи? Надо нарисовать архетипиче-
скую картинку «поэт и море»: «Куок-
кала – на берегу Финского залива – 
песчаная, суровая, обильная соснами 
местность. Там, на пляже, торчат из 
воды валуны. Порою их совсем при-
крывает волна, порою, когда море от-
хлынет, они лежат на песке неровной и 
длинной грядой. По этим-то камням и 
зашагал Маяковский, бормоча какие-то 
слова» [Чуковский, 2012, с. 237]. 

«Какие-то слова» – это будущая по-
эма «Облако в штанах». Маяковский, 
почти как сказочный Черномор, шагает 
по воде. Буря, как атрибут романтиче-
ского героя очень к лицу и «по росту» 
Маяковскому, который превращается в 
великана на наших глазах: «Иногда он 
останавливался, закуривал папиросу, 
иногда пускался вскачь, с камня на ка-
мень, словно подхваченный бурей, но 
чаще всего шагал, как лунатик, нето-
ропливой походкой, широко расставляя 
огромные ноги в “американских” бо-
тинках и ни на миг не переставая вести 
сам с собою сосредоточенный и тихий 
разговор» [Чуковский, 2012]. 

Чуковский и сам был немаленького 
роста. Знаменитый певец Леонид Утё-
сов, знакомый Чуковского по Передел-
кину, сравнивал писателя с «высокой, 
красивой башней с серебристым купо-
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лом», а он его в ответ называл «Утёси-
ком» [Воспоминания о Корнее Чуков-
ском, 1977, с. 81]. Маяковский не дол-
жен был казаться Чуковскому особенно 
огромным. Тем не менее на этом этапе 
создания биографического мифа мемуа-
ристу необходимо было противопоста-
вить поэта обычным людям: «Пляж был 
малолюдный. Впрочем, люди и не ме-
шали Маяковскому: он взглядывал на 
них лишь тогда, когда потухала его па-
пироса и нужно было найти, у кого при-
курить. Однажды он кинулся с потух-
шей папиросой к какому-то финну-
крестьянину, стоявшему неподалеку на 
взгорье. Тот в испуге пустился бежать» 
[Чуковский, 2012, с. 237]. Образ чудо-
вищного великана, бормочущего под 
нос непонятные слова, вскоре будет 
«уравновешен» образом знатока поэзии, 
который при случае может прочитать 
наизусть книгу стихов Блока или Ахма-
товой, да еще в том порядке, в котором 
они были напечатаны.  

Резюмируя, можно сказать, что Чу-
ковский в дневниках и беллетризован-
ных мемуарах последовательно фикси-
рует конфликтные, неканонические 
стороны изображаемых характеров, 
выстраивая параллели между собой и 
другими выдающимися представителя-
ми русской культуры. Провоцируя и 
мистифицируя читателя, мемуарист 
добивается нового уровня постижения 
своей и чужой индивидуальностей. 
Становится понятно, почему в очерке 
его современника Евгения Шварца 
тридцативосьмилетний Чуковский 

назван «белым волком» – беспощадным 
к себе и другим человеком [Шварц, 
1989]. Симптоматично, что семидесяти-
трехлетний Чуковский низко оценил 
прочитанный им в рукописи роман 
Б. Пастернака «Доктор Живаго», но при 
этом восторженно отзывался о его сти-
хах и был единственным, кто осмелился 
поздравить опального писателя с Нобе-
левской премией и продолжить общать-
ся с ним. Крайне скептически отнесся 
пожилой критик к стихам, которые чи-
тал ему в Переделкине молодой Брод-
ский, но был одним из немногих, кто 
подписал письмо с просьбой о его осво-
бождении из ссылки. 

Заключение 
Таким образом, биографический 

миф Чуковского строится на оппози-
циях переделкинского благостного 
«дедушки Корнея» («высокой башни с 
красивым серебристым куполом», по 
выражению Л. Утёсова) и беспощадно-
го критика («белого волка», который 
может больно «укусить» оппонента, 
согласно развёрнутой метафоре в од-
ноименном очерке Е. Шварца). В этой 
системе координат Куоккала играет 
роль «духовной родины», а образы 
Репина, Блока и Маяковского – важных 
культурных ориентиров, своеобразных 
«пророков» –  по-разному повлиявших 
на мировоззрение писателя. Считавшая 
утерянной, возникшая из небытия ру-
кописная «Чукоккала» – символ реали-
зованного дара, спасенной в жестоких 
условиях ХХ века русской культуры. 
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Аннотация. Исследование поэзии С. А. Есенина с точки зрения региональной 

культуры фокусируется на взаимодействии между региональной средой и творче-

ством Есенина, сосредоточено на изучении влияния природной и гуманистиче-

ской среды на его творчество. Региональная среда оказывает влияние на многие 

аспекты творчества Есенина, такие как выбор тем, духовный склад, эстетический 

характер, а также на культурную психологию и ценностные ориентации самого 

поэта. Образы природного ландшафта Рязанской области, представленные в сти-

хах Есенина, являются внешним проявлением региональности его творчества; 

забота о родном крае и сельской жизни – отражением его внутреннего региональ-

ного сознания, а ностальгия по детству и родному краю – важным способом по-

мочь ему, найти духовную поддержку и обрести самоидентификацию и культур-

ную идентичность. В эстетическом плане значимость региональности творчества 

Есенина заключается в том, что это не просто факсимиле природно-

географической зоны, к которой принадлежит поэт, и не простое воспроизведение 

региональной культуры, с которой он себя идентифицирует, а поэтическая демон-

страция мировоззрения, нравственных ценностей поэта, раскрытие русской об-

разной картины мира и русского национального менталитета через эффективную 

интеграцию конкретной территории и способа выражения. В статье демонстриру-

ется, как изучение поэзии Есенина с точки зрения региональной культуры позво-

ляет исследовать его поэзию в аспекте регионального культурно-эстетического 

эффекта и определить влияние «поэтической географии» на истоки формирования 

творческих идей поэта. 
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Abstract. The study of S. A. Yesenin's poetry from the point of view of regional 

culture focuses on the interaction between the regional environment and Yesenin's 

work, concentrating on studying the influence of the natural and humanistic environ-

ment on Esenin's work. The regional environment has an impact on many aspects of 

Esenin's work, such as the choice of themes, spiritual structure, aesthetic character, as 

well as on the cultural psychology and value orientations of the poet himself. The imag-

es of the Ryazan region's natural landscape in Yesenin's poems are an external manifes-

tation of regionalism in his work; his concern for his native land and rural life is a re-

flection of his inner regional consciousness, whereas his nostalgia for the childhood and 

his native land is an important way to help him, to get spiritual support and to find his 

self-identification and cultural identity. In aesthetic terms, the significance of Yesenin's 

regionalism lies in the fact that it is not a mere facsimile of the geographical zone to 

which the poet belongs, nor a simple replication of the regional culture that he identifies 

himself with, but a poetic manifestation of the poet's worldview and moral values, as 

well as showing the Russian worldview and Russian national mentality through the ef-

fective integration of a particular territory and the mode of expression. The article 

demonstrates how studying Yesenin's poetry from the point of view of regional culture 

helps to investigate his poetry in the aspect of regional cultural-aesthetic effect and to 

determine the influence of “poetic geography” on the origins of the poet's creative ideas. 
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Введение 

Неоспоримым и основополагающим 

фактом является то, что литературно-

художественное творчество носит реги-

ональный характер. Региональность 

литературы отражает особенности и 

характеристики того или иного региона 

или места. Писатели и художники, а 

также их творения зависят от опреде-

ленной местности, которая является 

экологической средой литературного 

творчества и духовно-географическим 

пространством, в котором выстраивает-

ся личный и неповторимый стиль твор-

ца. Регион оказывает влияние на лите-

ратуру через региональную культуру и 

определяет дух и характер выживания и 

развития сообществ в этом регионе, что 

делает его важным и глубоким источ-

ником литературы. 

mailto:921124053@qq.com
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В истории русской литературы 

связь между региональной культурой и 

литературой очень тесная. Региональ-

ность – фон русской литературы и 

важная культурная черта современной 

русской литературы. Важные факторы, 

формирующие «национальное лицо», – 

это особенности климата и природного 

ландшафта, географическое положение 

России, а также быта и уклада жизни. 

И в древней, и в современной литера-

туре региональность обогатила карти-

ну русской литературы своими харак-

терными литературными нарративами. 

Необходимым условием существова-

ния национальной культуры как поли-

культурного сообщества является 

именно региональность как средство 

выражения национально-культурной 

психики и пробуждения национального 

духа. Таким образом, региональность – 

это не только основная точка зрения на 

российское общество и россиян, но и 

один из основных способов интерпре-

тации русской литературы. Кроме того, 

анализ литературы с точки зрения ре-

гиональной культуры может исправить 

недостатки интерпретационного под-

хода, оценивающего литературу ис-

ключительно с точки зрения времен-

ных и эволюционных измерений. 

В творчестве С. А. Есенина ярко 

выражены региональные особенности, 

отражающие своеобразную связь авто-

ра с регионом. Изучение поэзии Есе-

нина с точки зрения региональной 

культуры позволяет исследовать эсте-

тику его поэзии, истоки формирования 

творческих идей поэта, а также полу-

чить более глубокое и точное пред-

ставление о поэте и его творчестве. 

1. Понятия «регион»  

и «региональная культура» 

«Регион» – это «репрезентант исто-

рио- и культурогенеза» [Казакова, 

2013, с. 22]. Поэтому, предваряя рас-

крытие понятия «региональная культу-

ра», обратимся к самой категории «ре-

гион». Термин «регион» имеет латин-

ское происхождение и означает об-

ласть, местность, страна, то есть опре-

деленная территория. В исторической 

традиции регион предстает как опреде-

ленное жизненное пространство, сло-

жившееся в процессе длительного ис-

торического развития, как основы для 

проявления смыслов, выработки цен-

ностей и, в конечном итоге, гармони-

зации социальной жизнедеятельности. 

«Из всех связей, которые соединяют 

людей между собой, связи по местно-

сти являются самыми сильными. Одно 

и то же местожительство порождает в 

людях общность стремлений и интере-

сов. Сходство в образе жизни, семей-

ные связи, товарищеские отношения, 

созданные еще с детства, придают им 

общий характер, создающий живую 

связь…В итоге образуется группа, от-

меченная колоритом данного места. 

Таковы в России типы “ярославца”, 

“помора”, “сибиряка” и т. п.» [Соро-

кин, 1993, с. 210]. 

В современной научной литературе 

понятие «регион» широко использует-

ся в экономике, социологии, политоло-

гии, истории, культурологии и других 

общественных и гуманитарных науках, 

и в географии. «Как физико-

географическое явление регион – зна-

чительная по размерам территория, 

ограниченная часть твердой поверхно-

сти Земли с присущими ей природны-

ми и антропогенными свойствами и 

ресурсами, характеризующаяся протя-

женностью (площадью) как особым 

видом “пространственного” ресурса, 

географическим положением и други-

ми качествами» [Алаев, 1983, с. 50]. 

«Часть территории страны, обладаю-
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щая общностью природных, социаль-

но-экономических, национально-

культурных и иных условий. Это тер-

ритория, отличающаяся какими-либо 

функциональными признаками» [Ки-

станов, 2002, с. 25]. В социологических 

исследованиях регион рассматривается 

как относительно обособленная часть 

более широкой социально-

территориальной общности, образуя 

подсистему хозяйства, народонаселе-

ния, культуры, политики и прочих сто-

рон жизни общества на основе прин-

ципов функционирования части терри-

тории [Белова, 1996]. В политологии 

регион трактуется как « …естественно-

историческое пространство, в рамках 

которого осуществляется социально-

экономическая и общественная дея-

тельность проживающих в нем людей» 

[Чернышов, 2000, с. 127]. С культуро-

логической точки зрения « …регион – 

самобытное социокультурное про-

странство, специфическая среда, обла-

дающая уникальностью субъекта и 

обнаруживающая свои социокультур-

ные и духовные потенциалы» [Ляпки-

на, 2012, с. 116]. Регион определяется 

как специфическое культурное образо-

вание, вписанное в общий «пейзаж», 

основу которого составляют однород-

ная физическая среда и более или ме-

нее однородная экономика, составля-

ющие каркас общественной жизни и 

общий фон исторического и нрав-

ственного развития [Волков, 2002]. В 

культурологической литературе поня-

тие «регион» часто используется также 

в качестве аналога особого «мира» с 

присущим только ему менталитетом, 

образом мышления, традициями, ми-

ровоззрением и мироощущением. Ки-

тайский ученый Сюй Фэн всесторонне 

проанализировала понятие «регион», 

раскрыв его сущность и содержание, и 

заявила, что регион, во-первых, – это 

региональное понятие с относительно 

стабильной пространственной формой, 

а региональной культуры, выходящей 

за рамки пространственной формы, не 

существует. Во-вторых, это культурное 

понятие, включающее в себя не только 

физико-географический ландшафт, но 

и народные обычаи, ритуалы, религи-

озные верования, диалекты и сленги и 

т. д., и в основе которого лежат созна-

ние и ценностная ориентация коренно-

го населения. В-третьих, это историче-

ское понятие, которое представляет 

собой культурное воссоздание людей 

на основе наследования культурных 

достижений, созданных их предше-

ственниками. Культура любого места – 

это культурная аккумуляция [ 徐 凤 , 

2020, c. 8-9]. Под регионом обычно по-

нимается определенное региональное 

пространство, комплекс, сформиро-

ванный под действием природных и 

гуманистических факторов. 

Культура той или иной местности 

неразрывно связана с природной сре-

дой, географическими условиями и 

экологической обстановкой в данной 

местности. Разные регионы имеют раз-

ную культурную экологию, соответ-

ственно,  разные культурные экологии 

создают разные региональные культу-

ры. Возникновение и существование 

региональной культуры прошло дли-

тельный исторический период, и ее 

главной особенностью является разви-

тие в пределах определенной геогра-

фической территории. Поэтому многие 

исследователи трактуют региональную 

культуру как результат особых социо-

культурных процессов в определенной 

историко-географической среде. В ре-

гиональной культуре отражены как 

общие черты и закономерности разви-

тия общенациональной культуры, так и 
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собственные феноменальные особен-

ности. 

С. В. Корольков считает, что регио-

нальная культура – это культура, фор-

мирующаяся в границах определенной 

территории и географической среде, 

создающая устойчивые ментальные 

ориентиры и этнические ценности [Ко-

рольков, 2018]. А. В. Спиридонова по-

лагает, что понятие «региональная 

культура» генетически связано с поня-

тиями «этнос», «этническая культура» 

[Спиридонова, 2007]. О. Б. Фоминых 

рассматривает региональную культуру 

как специфическое социокультурное 

образование, для которого характерны 

не только внешние признаки (террито-

риальная соотнесенность с ядром 

национальной культуры), но и внут-

ренние особенности (традиции, ценно-

сти и т. д.) национальной культуры. 

«Приобретая определенную специфи-

ку, региональная культура, вместе с 

тем, сохраняет неразрывное единство с 

общенациональной культурой, локаль-

но трансформируя ее содержание. <…> 

Пространства регионального и нацио-

нального культурного “миров” тесно 

связаны и взаимно пересекаются, но и 

в то же время полностью не совпадают, 

иначе нельзя было бы говорить о су-

ществовании региональной культуры» 

[Фоминых, 2010, с. 6-7]. И. Я. Мурзина 

утверждает, что региональная культура 

является своеобразной вариацией 

национальной культуры, сохраняя ее 

характеристики и обладая уникальны-

ми чертами. Она определяет отноше-

ние культур как связь общего и осо-

бенного, определяет ее специфичность 

как особую форму бытия – существо-

вания социума и человека в опреде-

ленных пространственных координа-

тах, которая опирается на историче-

скую традицию, формирует систему 

ценностей, продуцируя особый тип 

личности [Мурзина, 2022]. По мнению 

китайского ученого Ли Дунмэя, регио-

нальная культура – это многомерное 

понятие. Во-первых, как региональное 

понятие, она должна быть понятием с 

относительно независимой и стабиль-

ной пространственной и культурной 

формой. Во-вторых, регион, как поня-

тие времени, поскольку он связан с 

историей, традициями и реальностью. 

В-третьих, региональная культура, как 

понятие сравнительное, должна анали-

зироваться в рамках координат разных 

регионов. В-четвертых, региональная 

культура также трехмерна, на её по-

верхности – природная география или 

естественная экономика, на втором 

уровне – обычаи и этикет, институцио-

нальная культура и т. д., а на самом 

глубоком уровне  –  образ мышления 

человека, внутреннее осознание и си-

стемы ценностей. Поэтому при изуче-

нии региональной культуры ее следует 

рассматривать как органичное целое  

[李冬梅, 2011, с. 38]. Некоторые иссле-

дователи рассматривают региональное 

самосознание и коллективное сознание 

как важные признаки региональной 

культуры. Например, китайский иссле-

дователь Тянь Чжунъян считает, что 

«региональная культура» создается и 

развивается в населенных пунктах. Она 

берет за основу коллективное созна-

ние, накопленное поколениями, и фор-

мирует сеть культурных форм, народ-

ных нравов и обычаев, религий, мифов, 

диалектов, включая природную эколо-

гию и этническую историю, и т. д., об-

разует взаимосвязанную органическую 

систему [田中阳, 1993]. В. Н. Стрелец-

кий также считает важными индикато-

рами региональной культуры регио-

нально специфические особенности 

материальной и духовной культуры и 
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региональное самосознание, которое 

формируется как результат самоотож-

дествления людей с соответствующи-

ми территориями, что является след-

ствием «укорененности культуры» как 

объективной предпосылки развития 

местного патриотизма, отражения при-

вязанности территориально связанных 

людей к своей «малой родине» [Стре-

лецкий, 2002].  

Из всего сказанного выше следует, 

что региональная культура – это широ-

кое и сложное понятие. В целом регио-

нальная культура обладает следую-

щими основными характеристиками: 

1. Возникновение и существование 

региональной культуры проходит дли-

тельный исторический период и разви-

вается в определенном географическом 

ареале. 

2. Региональная культура – продукт 

общественно-исторического развития, 

это духовный темперамент и культур-

ный характер с местными особенно-

стями, постепенно формирующимися в 

процессе накопления истории в преде-

лах определенного региона. Отличи-

тельными особенностями становятся 

феномены, несущие на себе «местный 

колорит». 

3. Региональная культура является 

самостоятельным явлением, отражает 

аспект общенациональной культуры и 

оказывает влияние на общенациональ-

ную культуру. 

4. Народные нравы и обычаи, си-

стема ценностей – это коллективное 

бессознательное, накопленное поколе-

ниями, ядро и душа региональной 

культуры. Иными словами, региональ-

ная культура – это не только ежеднев-

ные типы деятельности, такие как 

одежда, пища, жилище и средства пе-

редвижения в реальной жизни, но и 

метафизическое содержание, такое как 

равнодействующая сила обычаев, ха-

рактера, ценностных  ориентаций и 

духовной направленности. Этот тип 

народной культурной психологии, от-

личающийся стабильностью, исключи-

тельностью и несовместимостью, при-

надлежит культуре глубокого уровня. 

2. Влияние региональной культуры 

на творчество С. А. Есенина 

Предметом литературной геогра-

фии является взаимодействие литера-

турного и географического про-

странств, в результате такого взаимо-

действия формируется литературно-

географическое пространство [Калуц-

ков, 2015]. Между литературной дея-

тельностью и географической средой 

существует тесная связь: каждый чело-

век рождается и вырастает в опреде-

ленной географической среде, поэтому 

любая литература должна отражать ее 

черты. Каждый регион имеет свою 

уникальную культуру, историю, тра-

диции и образ жизни, которые влияют 

на литературное творчество. «Влияние 

региона на литературу является все-

объемлющим, оно не ограничивается 

только природными условиями, такими 

как рельеф и климат, но и включает в 

себя различные факторы исторически 

сложившейся гуманистической среды, 

такие как историческая эволюция ре-

гиона, этнические отношения, мигра-

ция населения, образование, обычаи и 

нравы, местный язык и т. д. И чем 

дальше, тем больше роль гуманистиче-

ских факторов. Точнее говоря, влияние 

региона на литературу на самом деле 

осуществляется через  промежуточное 

звено региональной культуры» [严家炎, 

1994, с. 27]. Региональная культура – 

это культурный ген и культурные тра-

диции литературного творчества. 

Можно сказать, что все литературные 
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произведения естественно окрашены 

региональной культурой. Например, в 

романе Г. Г. Маркеса «Сто лет одино-

чества» рассказывается о столетнем 

расцвете и падения Макондо, вымыш-

ленного городка на Карибском побе-

режье, и саге о семи поколениях семьи 

Буэндиа, отражающем историю Латин-

ской Америки на протяжении столетия 

потрясений. Действие большинства 

произведений китайского писателя 

Мо Яня проходит в его родном уезде 

Гао Ми провинции Шаньдун на восто-

ке Китая, местная история, культура и 

деревенский быт и нравы послужили 

фоном для его творчества. Как видно, 

литературное значение региональности 

творчества заключается в том, что оно 

наделяет текст богатством сюжетов и 

гуманизмом, отражая и приобщая к 

духу человеческой общности, и таким 

образом, устанавливая связь между 

регионом, родным краем и миром. 

Регион является отправной точкой 

почти всего литературного творчества. 

В процессе творчества писатели неиз-

бежно демонстрируют культуру того 

или иного региона явно или неявно, 

что придает их произведениям особый 

региональный культурный колорит. 

Региональная культура также влияет на 

формирование эстетического сознания 

писателей, их эстетической личности  

и стиля. Каждый писатель является 

представителем той местности, где он 

вырос, провел свое детство, что в по-

следствии определяет основное 

направление его творческой деятель-

ности. «Территория в сильной степени 

определяет характер понятий, образов 

и слов у писателя с самого важного 

периода жизни – с детства и отроче-

ства, когда первые случайные мотивы 

его будущих произведений уже проно-

сятся в его творческом воображении» 

[Золотарёв, 1920, с. 28]. Литературовед 

и географ Цзэн Дасин считает, что ме-

сто, где писатель родился и вырос, – 

это место формирования географиче-

ских генов и юношеских воспомина-

ний писателя, что является его «мате-

ринской культурой». Из-за мобильно-

сти писателя влияние региональной 

культуры, которую он воспринимает, 

часто бывает пестрым и сложным, но 

влияние родного края остается в его 

сердце, и родной край, как «материн-

ская культура», является источником, 

из которого зарождается и расширяется 

его творчество [曾大兴, 2017]. Китай-

ский писатель Лю Чжэньюнь сказал: 

«Самое большое влияние родного края 

на человека , во-первых, язык, а во-

вторых, еда, и, конечно, важнее всего 

образ жизни жителей этого места, 

включая отношение к жизни, мировоз-

зрение и методологию» [刘震云, 2020]. 

Китайская пословица гласит: «ка-

кие вода и земля, таких и людей они 

родят», смысл ее таков: разные условия 

окружающей среды, образ жизни и 

географический климат приводят к 

разным типам идеологии и культурным 

особенностям людей, живущих на раз-

ных территориях. Каждый человек жи-

вет в конкретном регионе, который 

несет в себе определенный культурный 

оттенок, конкретная региональная сре-

да (включая природную и гуманисти-

ческую среду) неизбежно оказывает 

влияние на людей посредством содер-

жащихся в ней гуманистических фак-

торов, и это влияние незаметно и не-

ощутимо.  

С. А. Есенин родился на рязанской 

земле, в «стране березового ситца». 

Детство и юность будущего поэта 

прошли в селе Константинове, на бере-

гу Оки, в крестьянской семье, в де-

ревне с бескрайними полями, лугами и 
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нехитрым крестьянским бытом. «Ря-

занские поля, где мужики косили, где 

сеяли свой хлеб» («Мой путь», 1925) 

[Есенин, 2017, с. 217] стали колыбелью 

его поэзии. Именно там пробудился и 

его литературный талант, наполненный 

свежестью цветущих садов, красками 

закатов, парным коровьим молоком и 

вечерним собачьим лаем. Есенин с 

особой любовью относился к своей 

малой родине. От деревенской жизни и 

труженика-крестьянина передалась 

будущему поэту сыновняя привязан-

ность к родной земле. Для поэта род-

ная деревня в России – это нечто еди-

ное, родина для него – это, прежде все-

го, родной край, родное село. Муза 

поэзии Есенина – Рязанская область, 

точнее, сельские жители, сельские зву-

ки и сельские чувства села Константи-

ново, где он родился и вырос. Это ду-

ша и источник его поэзии. Лирика Есе-

нина содержит большое количество 

знаковых элементов с региональными 

характеристиками: образы природного 

ландшафта, уникальные образы жизни 

и методы труда, именно в силу этой 

«родовой отметины» и наследования 

«кровной связи» с родной землей, со-

знательно или бессознательно в его 

творениях сформировались дыхание и 

атмосфера, присущие данному регио-

ну, что позволяет его произведениям в 

полной мере выражать свою регио-

нальность, наследственность и цель-

ность с местным комплексом. В своих 

стихах Есенин пишет не только о 

внешней красоте Родины, но и о ее 

душе, о ее традициях, национальной 

самобытности, обычаях. По сравнению 

с естественной географической средой, 

гуманистическая среда региона оказы-

вает влияние на творчество поэта более 

глубокое и непосредственное. Красота 

обильной и разнообразной региональ-

ной культуры освещается эстетическим 

сознанием поэта и одновременно раз-

вивает его личность, влияет на его чув-

ства и эмоции, а в процессе эстетика 

души сливается с природой, с окружа-

ющим миром, что вызывает у него эс-

тетический интерес к региональным 

особенностям. Таким образом, нетруд-

но понять, почему дискурсивная прак-

тика, поэтические ассоциации и  поэ-

тическое чувство Есенина неразрывно 

связаны с позицией «народа» (рязан-

ского края) и демонстрирует уникаль-

ный эстетический стиль. 

3. Регионально-эстетические аспекты 

в поэзии С. Есенина 

Уникальная природно-

экологическая и социально-

гуманитарная атмосфера Рязанской 

области породила неповторимые жиз-

ненные эмоции и культурно-духовную 

основу Есенина, заложив основу для 

формирования его эстетического со-

знания. Региональная среда и регио-

нальная культура родного края не 

только является объективной реально-

стью, но и становится органичной ча-

стью литературно-художественной 

жизни Есенина. Есенин воспроизводит 

региональный ландшафт родного края 

поэтическим языком, выражает свое 

глубоко укоренившееся региональное 

самосознание и реализует свою иден-

тичность через ностальгию по детству 

и тоску родному дому, а также защиту 

традиционных духовно-нравственных 

ценностей, культуры и исторической 

памяти. 

3.1. Поэтическое изображение  

региональных ландшафтов 

«Региональный ландшафт (местный 

ландшафт) в широком смысле относит-

ся к земле и всем видимым объектам 

на ней. Выдающейся особенностью 
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ландшафта является его разнообразие и 

локальность» [曾大兴 , 2017, с. 132-

133]. Региональный  ландшафт вклю-

чает в себя, прежде всего, природный 

ландшафт и антропогенный ландшафт. 

Для писателей как природный, так и 

антропогенный ландшафт являются 

источником вдохновения для их творе-

ний, которые неотделимы от фунда-

ментального и потенциального влия-

ния географических факторов. С рус-

ской деревней и деревенской природой 

Есенин был связан с самого рождения 

(«Родился я с песнями в травном оде-

яле. / Зори меня вешние в радугу сви-

вали» («Матушка в Купальницу по ле-

су ходила...», 1912) [Есенин, 2017, 

с. 17]). Лучшее время в его жизни было 

проведено на лоне деревянской приро-

ды («Здесь по заре и звездам / Я школу 

проходил» («О пашни, пашни, паш-

ни...», 1917-1918) [Есенин, 2017, 

с. 50]). Пейзажи средней России, «Ря-

занские поля, где мужики косили, где 

сеяли свой хлеб» стали для поэта веч-

ным источником жизненных сил и 

вдохновения. С детства поэт впитал в 

себя дух и красоту родной природы:  

Край любимый! Сердцу снятся 

Скирды солнца в водах лонных 

Я хотел бы затеряться 

В зеленях твоих стозвонных («Край 

любимый! Сердцу снятся...», 1914) 

 [Есенин, 2017, с. 17].  

Природа – всеобъемлющая, главная 

стихия творчества поэта Есенина. Он 

благодарит родную природу за ее кра-

соту и, используя красочный язык в 

изображении гор, полей, растений, жи-

вотных и смены времен года в малой 

родине, создает серию образов при-

родных ландшафтов, содержащих ре-

гиональные особенности: «Сыплет че-

ремуха снегом…», «И, как белки, жел-

тые весны будут прыгать по сучьям 

дней», «в роще по березкам белый пе-

резвон»,«а у низеньких околиц звонно 

чахнут тополя», «по лощинам черных 

пашен – пряжа выснежного льна». В 

стихотворении «Край любимый! Серд-

цу снятся...» изображен типичный 

сельский пейзаж: скирды, межи и пе-

ремётки, резеда и кашка, болота, реа-

листически воспроизводится неброская 

среднерусская природа. Есенин с осо-

бой любовью относился к своей малой 

родине – селу Константиново. Кон-

стантиново навсегда закрепилось в 

сердце поэта и являлось эталоном кра-

соты. Константиново в восприятии и 

лирическом осмыслении поэта – это не 

просто его малая родина, это его ду-

ховный ориентир, часть России. Имен-

но с любви к нему началась любовь 

Есенина к Родине в целом. Он говорил: 

«Моя лирика жива одной большой лю-

бовью к родине, чувство родины – ос-

новное в моем творчестве» [Есенин, 

1990, с. 24]. Его чувство любви к Ро-

дине выражается не отвлеченно, а кон-

кретно, в зримых образах, через карти-

ны природы, через картины родного 

пейзажа. «Природная и экологическая 

среда родного края, где родился писа-

тель, оказывает примитивное, потен-

циальное и очень глубокое влияние на 

идеологию писателя, его образы мыш-

ления, жизни и эмоции, психологиче-

скую и духовную структуру, а также на 

то, как он осознает объективный мир, 

включая художественный талант, ис-

ходящий из внутренней жизни и эмо-

ций и т. д.», и что позволяет «природ-

ной и экологической среде его родного 

края перестать существовать объек-

тивно, а стать органическими компо-

нентами его литературно-

художественной жизненной структуры. 

Они не изображают и не повествуют, а 

участвует в своеобразном слиянии ху-



俄语国家评论 

Региональный культурно-эстетический аспект поэзии С. А. Есенина 139 

дожественной жизни и эмоций» [韩鲁

华, 韩云, 2009, с. 30]. Любовь к России 

не просто чувство, но и это жизненная 

философия, основная в есенинском 

миропонимании:  

Вижу сад в голубых накрапах, 

Тихо август прилег ко плетню.  

Держат липы в зеленых лапах 

Птичий гомон и щебетню («Эта 

улица мне знакома…», 1923)  

[Есенин, 2017, с. 17].  

Опираясь на свою малую родину, 

Есенин разработал образную систему и 

творческий спектр с региональными 

особенностями, с помощью которых он 

выражает свои истинные эмоции и 

местные особенности, которые несут в 

себе чувство близости и глубокое осо-

знание миссии, тесно связанное с са-

мим собой и родной землей, формируя 

отношения равноправного диалога 

между своим внутренним миром и 

внешней природной средой. 

«Есенин – создатель единственного 

в своем роде “древесного романа”» 

[Эпштейн, 1990, с. 247]. В лирике Есе-

нина С. Городецкий почувствовал, 

«какая радость пришла в русскую поэ-

зию» [Городецкий, 1926]. Действи-

тельно, в стихах Есенина мы чувствуем 

все цвета, звуки и запахи лесов, полей 

и лугов. Его сельский мир полон поэ-

зичности и живописности, как Чистая 

земля, где есть река Ока, поля, травы, 

цветущие деревья, березовая роща, 

аромат черёмуховых веток, склоны 

оврагов, затоны тростника, алый цвет 

заката, низкий дом с голубыми ставня-

ми. Поэт очень тонко ощущает своё 

кровное родство с русской природой 

(«Говорят со мной коровы / На кивли-

вом языке» («Я пастух, мои палаты...», 

1914) [Есенин, 2017, с. 22]), уникально 

и возвышенно открывает тайны приро-

ды, стремится выразить волнующие 

его чувства через стихи:  

Хороша ты, о белая гладь!  

Греет кровь мою легкий мороз!  

Так и хочется к телу прижать 

Обнаженные груди берез («Я по 

первому снегу бреду...», 1917)  

[Есенин, 2017, с. 52].  

Стихотворения наполнены любо-

вью и восхищением поэта к родной 

природе, где уникальные деревья и 

земля превратились в метафору беско-

нечности жизни. Даже несмотря на то, 

что родной край «горевая полоса», за-

брошенный «пустырь», но какие бы 

невзгоды ни терзали Россию, красота 

ее все равно оставалась неизменной, 

благодаря дивной и чудесной природе. 

Природная среда родного края, 

то есть пейзаж, вошедший в стихи Есе-

нина, – это не только общий обзор 

природы, но и, что более важно, пей-

зажи с выдающимися индивидуальны-

ми особенностями, которые глубоко 

запечатлелись в его психике, и образ 

березы – один из них. Берёза – это 

сквозной образ творчества Есенина, 

который встречается во многих стихо-

творениях («Вот уж вечер. Роса...» 

(1910), «Тёмна ноченька, не спится...» 

(1911), «Берёза» (1913), «Чую радуни-

цу божью...» (1914), «С добрым 

утром!» (1914), «Отговорила роща зо-

лотая...» (1924), «Мелколесье. Степи и 

дали...» (1925) и т. д.). Поэт описывает 

берёзу, словно это одухотворённое, 

живое существо: она «крестьянская 

девушка» с «золотистыми косами», в 

«холщовом сарафане», «Улыбнулись 

сонные березки, / Растрепали шелко-

вые косы. / Шелестят зеленые сереж-

ки...», берёзка освещает возвращение 

поэта на Родину, освещает встречу с 

отчей землей, когда:  
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Устав таскаться 

По чужим пределам 

Вернулся я 

В родимый дом. 

Зеленокосая; 

В юбчонке белой 

Стоит береза над прудом («Мой 

путь», 1925)  

[Есенин, 2017, с. 217]. 

Есенин рассматривает березу как 

своего рода культурный и жизненный 

образ. Берёза не просто дерево; это 

синоним красоты и гармонии, источ-

ник душевного покоя и умиротворе-

ния, символ духовной чистоты и воз-

рождения, своего рода стремление 

земледельческих народов к неистощи-

мой жизненной силе. Создание Есени-

ным образа березы и раскрытие ее 

культурного духа возводят дерево из 

общебиологической характеристики в 

культурную. Широкое распростране-

ние берёз в регионах земледельческой 

культуры и созданные на их основе 

типичные культурные характеристики 

глубоко запечатлелись в памяти наро-

да, составив прекрасную картину реги-

ональной культуры и интерпретировав 

её в своего рода духовную образность 

нации. По словам М. Эпштейна, «Бере-

за во многом благодаря Есенину стала 

национальным поэтическим символом 

России. Поэзия Есенина (после 

Н. Некрасова и А. Блока) – самый зна-

чительный этап в формировании наци-

онального пейзажа» [Эпштейн, 1990, 

с. 248]. Есенин использует «образное 

мышление», которое само по себе об-

разно и ярко, и это путь поэтического 

мышления, которое требует интегра-

ции объекта и Я, чтобы мы могли вер-

нуться к тому, что Мартин Хайдеггер 

называл «поэтическим», и вернуться к 

истинной природе человека, его духов-

ному началу и изначальному облику 

мира. Есенин певец природы России, 

природа России у Есенина – это нечто 

одухотворенное, живое, в его стихах 

ощущается «русский дух». Цянь Му, 

современный китайский историк и 

мыслитель, считает, что «… различия в 

культуре и духе разных регионов и 

этнических групп, по сути, заключают-

ся в том, что природная среда, в кото-

рой находится каждая этническая 

группа, различна. Именно такого рода 

различия в природной среде оказывают 

непосредственное влияние на образ 

жизни людей и, делают культуру и дух 

каждой этнической группы разными»   

[张岱年, 1994, с.136]. 

3.2. Поэтическое представление  

регионального сознания 

Региональное сознание проявляется 

как чувство идентичности поэта и его 

принадлежности к своему региону. Как 

вид сознания и концепции, такое по-

знание региона должно быть наполне-

но субъективностью и эмоционально-

стью. Региональное сознание в творче-

стве Есенина проявляется в его внима-

нии к родной земле и сельской жизни, 

а также в интерпретации сельской 

жизни и сельского бытия с помощью 

идеи народной культуры. 

В мире творчества Есенина образ 

природы строится на ассоциациях из 

деревенского крестьянского быта, а 

мир человека раскрывается обычно 

через ассоциации с жизнью природы: 

«хаты – в ризах образа», «на плетнях 

висят баранки, / хлебной брагой льет 

теплынь», «пахнет яблоком и мёдом по 

церквам твой кроткий Спас», «отряха-

ют старухи дулейки, / вяжут девки 

косницы до пят», «тихо, на корточках, 

в пятнах зари / слушают сказ старика 

косари», дед «с берестяной клюкой», а 

святой угодник Микола «в лапоточках, 

словно тень», обходит сёла и деревни, 
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чтобы «исцелить печаль забот». Для 

поэта человек и природа, животные и 

растения, земное и небесное – единое 

целое. Цветы, травы, птицы, домашние 

животные, растения сплетают единую 

ткань живописи деревенской, кре-

стьянской России. Дорога, рябины, 

изба, печь, рощи, трава, солом – всё это 

принадлежит или крестьянскому быту, 

или сельскому пейзажу. Чувства и 

представления Есенина о народе не 

абстрактны, а образны, начиная с са-

мых элементарных условий жизни. В 

стихотворении «В хате» (1914) каждая 

строчка наполнена деталями крестьян-

ского быта: печурка, паз, ухват, за-

слонка, соха, хомуты, сени. В хате ки-

пит жизнь – квохчут куры, «запевают 

обедню стройную петухи», «щенки 

кудлатые заползают в хомуты», старый 

кот крадётся к парному молоку, с ними 

вместе трудолюбивая мать. Есенин 

представляет незатейливый набор про-

дуктов питания сельского человека: 

квас, яйца, молоко. Мир крестьянского 

уклада ему дорог и знаком, с этими 

поэтическими образами он связывал 

быт и нравы русской деревни. 

Народная культура для Есенина – 

основа всего. Корни народной культу-

ры берут свое начало в одежде, пита-

нии, жилье и транспорте, а также в са-

мых основных факторах, обеспечива-

ющих выживание человека. Есенин 

увидел необычайное в окружающем 

его мире обыденной крестьянской 

жизни, где все слито воедино: труд, 

праздник, вера и быт – все превращено 

в бытие, и все одухотворено. Уникаль-

ная природная среда Константиново 

породила неиссякаемую жизненную 

силу и простые народные нравы и 

обычаи живущих здесь людей, которые 

любят природу и простой образ жизни, 

а в гармоничном сосуществовании че-

ловека и природы у них сформирова-

лось понимание жизни и стремление к 

добру. Основываясь на жизни кресть-

ян, Есенин тесно связывает быт и нра-

вы деревни, воплощая тем самым про-

стое народно-крестьянское миропони-

мание, неотъемлемая основа которого 

заключается в органической связи че-

ловека с природой и с мирозданием 

вообще. Быт русского народа, право-

славная вера, природные и историче-

ские факторы формируют в его творче-

стве исконно национальный характер 

русского народа [Юлбарсов, 2022]. 

Деревня стала для Есенина религией. 

Мир деревни – это как бы храм с его 

гармонией земли и неба, человека и 

природы. Это не только трансценден-

ция реальности, но и религиозная золо-

тая вселенная, обращение в свою веру 

в высшем смысле. Как «поэт золотой 

бревенчатой избы», как поэт «с кре-

стьянским уклоном», в своих стихо-

творениях Есенин отразил чаяния и 

надежды русского крестьянства, его 

своеобразный духовный мир. 

Основной идеей поэтического 

творчества Есенина является утвер-

ждение духовного мира национальной 

самобытности, сформировавшегося 

еще в эпоху древней Руси. Природные 

ландшафты и сцены повседневной 

жизни, присущие русской деревне, 

предстают как эстетические ценности в 

творчестве Есенина, а также служат 

метафорой приверженности Есенина 

традиционным ценностям. Для худо-

жественной системы Есенина свой-

ственно противопоставление города и 

деревни. Мир сельский – здоровый, 

чистый, полноценный, светлый и жи-

вой. Мир городской – больной, без-

жизненной, переполнен стеклом, кам-

нем, сталью и своими хилыми обитате-

лями. Город разрушает древний поэти-
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ческий мир, нарушает гармонию меж-

ду человеком и природой, он отступает 

от естественного жизненного уклада, 

становится неким символом бездушно-

го технического прогресса, синонимом 

насилия над человеческим естеством. 

Стихотворение «Сорокоуст» (1920) – 

отпевание естественной, природной 

жизни народа в деревенской тиши. По-

эт трагически переживает столкнове-

ние между деревней и промышленным 

городом. Особенно в условиях, когда 

урбанизация растет очень быстрыми 

темпами, деревня напоминает беспо-

мощного жеребенка, который не может 

избежать своей участи: «Сдавили за 

шею деревню каменные руки шоссе», 

«Город, город, ты в схватке жестокой / 

Окрестил нас как падаль и мразь» 

(«Мир таинственный, мир мой древ-

ний...», 1921). Изменения в деревне 

преобразили и деревню, и народ. Од-

новременно с разрушением природной 

экологии деревни в той или иной сте-

пени разрушается и ее гуманистиче-

ская экология, социальный строй де-

ревни, образ жизни, отношения между 

людьми и традициионые обычаи также 

претерпевают тревожные изменения. 

Трагедия социального и технического 

прогресса заключается в том, что из-

вечная связь человека с природой 

разорвана, и жизнь крестьянина боль-

ше не подчинена природе, а подчинена 

порядку и ритму, заданным извне. По-

эт косвенно выражает противоречивые 

и сложные эмоции по отношению к 

конкретной истории, и основной образ 

является символическим. Подразуме-

вается критика упадка человеческой 

этики и морали, а также озабоченность 

ухудшением экологической среды оби-

тания человека, что отражает сильное 

чувство субъективности, защита де-

ревни со всеми её традиционными 

устоями, тревога за судьбу человече-

ства гуманистический подход. Высшей 

нравственной ценностью Есенин счи-

тает народную мудрость. По мнению 

поэта, психологическая неуверенность 

человека в современном мире обуслов-

лена утратой моральных жизненных 

опор [Еленин, 1990]. Обретение же 

этих опор лежит через возвращение к 

родным местам, к традициям отцов, к 

гармоничному сплетению с природой. 

Поэт рассматривает природную дерев-

ню в истории и культуре всего народа 

и показывает исторические и культур-

ные традиции, принадлежащие кон-

кретному региону, что делает регио-

нальность стихотворения глубоко и 

многогранно отраженной, расширяю-

щей красоту смысла и напряженность 

стихотворений. Творчество Есенина 

панорамно отображает состояние бы-

тия и темперамент крестьянина, боль и 

страдания крестьянской Руси, ее ра-

дость и надежду, стремление понять 

сложную судьбу своего народа, пред-

ставляя настоящую, глубокую эмоцию, 

которая является своего рода есте-

ственным чувством народа, тесно свя-

занным с землей, дающим ощущение 

близости и подлинности. Однако эти 

народные чувства – не только тоска 

Есенина по идиллическим сельским 

пейзажам и жизни, но и его привер-

женность традиционным ценностям. 

3.3. Культурная идентичность  

в региональном пространстве 

«Великая литература не может су-

ществовать отдельно от своей нации. И 

нация не может определить свои ха-

рактеристики в отрыве от своей вели-

кой литературы» [陈恕 , 2013, с. 79]. 

Иными словами, любое произведение, 

нарратив которого обязательно подчи-

нен национальной культуре в целом, 

существует в той национальной куль-

https://svobodnoskachat.ru/chto-takoe-nravstvennye-cennosti-opredelenie-ponyatie-moralnyh/
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туре, к которой оно принадлежит, и ни 

одна эстетическая личность не суще-

ствует самостоятельно. Для какой-либо 

нации литературные нарративы, при-

надлежащие этой нации, играют важ-

ную референтную роль в воспроизве-

дении и конструировании идентично-

сти группы, к которой принадлежит 

сам художник. Это подводит нас к во-

просу о культурной идентичности. 

Культурная идентичность пред-

ставляет собой осознание принадлеж-

ности человека к той или иной куль-

турной общности путем самоотож-

дествления с ее культурными образца-

ми, установление духовной взаимосвя-

зи между индивидуумом и конкретной 

культурой или культурным обществом, 

которая располагает общей системой 

символов и значений, а также ценно-

стей, норм и правил поведения. «Куль-

турная идентификация, являясь испы-

тываемыми чувствами индивида внут-

ри определенной культуры, воспиты-

вает ценностное отношение индивида к 

самому себе, другим индивидам, соци-

уму и обществу в целом» [Тараторин, 

2020, с. 25]. «Культурная идентич-

ность – это привычный образ мышле-

ния, который запечатлен в подсозна-

нии представителей той или иной 

нации. Культурная идентичность рас-

сматривается обычно как отождествле-

ние (идентификация) личности с наци-

ональной культурой. Культурная иден-

тичность всегда начинается с индиви-

да, и на его путь идентификации с 

культурой влияет культурная среда, в 

которой он живет, так что может быть 

сформирована согласованность иден-

тичности, придающая культурной 

идентичности групповой характер» [郑

晓云, 2008, с. 84]. С точки зрения куль-

турной идентичности, люди всегда 

находятся под влиянием многих куль-

тур на протяжении всей своей жизни и 

постепенно формируют свои собствен-

ные модели и содержание идентично-

сти, но детство всегда является перио-

дом, когда люди наиболее способны 

сформировать более стабильную и 

глубокую культурную идентичность, 

потому что « …культурная среда, в 

которой они живут, уже подсознатель-

но и принудительно идентифицирует 

их с определенной культурой» [郑晓云, 

2008, с. 84]. В поэзии Есенина суще-

ствует большое количество людей, со-

бытий и предметов, которые свиде-

тельствуют о процессе взросления по-

эта. Есенин нередко интерпретирует 

процесс саморазвития с помощью пер-

сонажей и событий из своих детских 

воспоминаний, включая взаимодей-

ствие между собой и другими, атрибу-

тивные отношения между собой и 

группами, конфронтационные (или 

дружеские) отношения между собой и 

окружающей средой, а также приро-

дой, чтобы выразить самоограничение 

и приспособление к всеобъемлющим 

факторам среды обитания, а также 

процесс завершения самообразования в 

условиях бунта и конфронтации. Про-

буждение индивидуального субъектно-

го сознания проявляется главным обра-

зом в осознанном выборе поэтом куль-

турной среды и культурной атмосферы 

после того, как он становится подрост-

ком. Для Есенина культурная идентич-

ность начинается с поиска  путей са-

моидентификации. Самоидентифика-

ция тесно связана с регионом, в кото-

ром живет поэт, с его национальной 

культурой и  и развитием страны, что 

является результатом самосознания 

поэта и в то же время формирует его 

истинное мировоззрение. Самоиденти-

фикация – это основной вопрос о том, 

«Кто я?», «Откуда я пришел?» и «Куда 
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я иду?» в философии. Человек не мо-

жет жить без своей идентичности. Есе-

нин с начала до конца уделял большое 

внимание проблеме самоидентифика-

ции, и в его стихах всегда раскрывают-

ся поиски и ответы поэта на вопросы о 

самоидентификации «кто я?» и куль-

турной самобытности. 

Культурная идентичность Есенина 

как поэта претерпела когнитивный 

процесс во времени и пространстве, 

который также можно назвать траекто-

рией изменений: от боли «пересадки» в 

город к желанию «возвращения» на 

родину, а затем к «переосмыслению» 

жизни.  

Покинув родной край и переехав в 

город, Есенин был глубоко впечатлен 

огромным разрывом между региональ-

ными культурами, что вызвало психо-

логическую и эмоциональную фруст-

рацию и недоумение, и создало в его 

творчестве состояние переплетения, 

которое одновременно является проти-

воречивым и проницаемым между раз-

личными культурными факторами, 

такими как новое и старое, современ-

ность и традиции, местность и откры-

тость и т. д. Начало 1920-х годов стало 

непростым временем для Есенина. По-

эт, живущий в городе, чувствует себя 

неуютно, он не знает, кто он, ни в том 

и ни в другом месте не ощущает себя 

«своим», и неспособность найти свое 

место в жизни мучила его, потому что 

он не понимал, «куда несёт нас рок 

событий». 

В 1920-е годы Есенин написал цикл 

весьма противоречивых и наполнен-

ных горечью стихотворений. Стихо-

творный сборник «Москва кабацкая» 

(1924) – свидетельство острого душев-

ного кризиса поэта и одновременно 

поиска выхода из него. Есенинский 

герой «воспринимается как образ само-

го поэта, реально существующего че-

ловека: читатель отождествляет созда-

ние и создателя» [Корман, 1982, с. 9]. 

Атмосфера в сборнике передает ощу-

щение неразрешимых противоречий 

жизни, безысходного отчаяния, тоски, 

подчеркивает тяжесть существования 

поэта, боль, ощущение никчемности и 

бессмысленности своего существова-

ния. Лирический герой, как представи-

тель «потерянного поколения», пыта-

ется найти утешение в пьянстве и раз-

гуле, однако, не находит его там 

(«...Заливаю глаза вином, / Чтоб не ви-

деть в лицо роковое, / Что б подумать 

хоть миг об ином» («Снова пьют здесь, 

дерутся и плачут…», 1922), «Стыдно 

мне, что я в Бога верил. / Горько мне, 

что не верю теперь…» («Мне осталась 

одна забава…», 1923)). В этот период 

его творчества мотив странничества 

усиливается и перерастает в мотивы 

изгойства, отверженности, босячества 

и хулиганства. Термин «странниче-

ство» имеет двойное значение: геогра-

фическое и духовное. Это уход от сво-

их родных, от своей языковой среды, 

необратимое отсечение человека от 

родных мест, человеческого «я» – от 

своего подлинного дома. Тоска стран-

ника неисцелима, неловкость странни-

ка заключается не только в том, что он 

покидает родной город, но и в том, что 

очень многое в современном мире 

напоминает о том, что ты странству-

ешь. Поэтому странник существует в 

промежуточном состоянии, не соеди-

няясь с новым окружением и не отде-

ляясь полностью от старого, а скорее 

пребывая в неопределенности. Есенин 

чрезвычайно ярко выражает духовное 

странничество, что является дилеммой 

выживания в промежутке между двумя 

культурами, между двумя эпохами в 

период великой исторической ломки. 
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Кризисное состояние духа обуслав-

ливается обострением внутренней дис-

гармонии личностного сознания. Есе-

нин противопоставляет себя окружаю-

щему миру, ощущает «в разворочен-

ном бурей быте» («Письмо к жен-

щине»), ощущает в нем свое одиноче-

ство, боль от непонимания. Поэт пыта-

ется понять себя, понять окружающий 

его мир, найти свое место в этом мире, 

хочет примириться с новой действи-

тельностью, вписаться в новую реаль-

ность и обрести идентичность. В. Хёс-

ле видит возможные причины кризиса 

идентичности в «отрицании символов; 

распаде коллективной памяти, пред-

ставляемой традициями; утрате веры в 

будущее; дисгармонии между описа-

тельными и нормативными образами 

себя; прерывности в истории» [Хёсле, 

1994, с. 113]. Неудача в процессе адап-

тации к новому месту и обстановке, 

недостаток четкой личной идентично-

сти могут привести к неуверенности в 

себе и чувству отсутствия дома во всем 

мире. Потеря идентичности чревата 

утратой психического равновесия, дис-

комфортом, девалоризацией и асоциа-

лизацией личности. Разрыв с прошлым 

для Есенина был мучительным. Сожа-

лея о «Руси крестьянской», «Руси ухо-

дящей», лирический герой Есенина не 

хочет отставать и от «Руси грядущей» 

(«Русь бесприютная», «Русь уходя-

щая», «Русь советская» (1924)). Одна-

ко, он горько осознал, что в своей 

стране «стал словно иностранец», что 

он уже не вписывается в новое обще-

ство, даже в родном доме он – совер-

шенно чужой человек («Возвращение 

на родину», 1924), и понял, что, уехав в 

Москву, он утратил что-то для себя 

очень важное и дорогое, вернуть кото-

рое уже не в состоянии. Он очень бо-

лезненно ощущает полную оторван-

ность от своих корней, от всего того, 

на что раньше он мог опереться. Роди-

на, отчий дом находятся только в своих 

воспоминаниях. В этом случае у поэта 

неизбежно возникает сильная носталь-

гия, тоска по родине. Ностальгия ста-

новится для поэта своего рода этиче-

ской метафорой, милые, родные обра-

зы воскресают в памяти, навевая вос-

поминания о детстве, о родной стороне 

(«Эта улица мне знакома…», 1923), 

поэт тоскует о прекрасном времени 

детства и юности, о родительском до-

ме. Воспоминания о родине согревают 

душу и придают силы поэту в сложный 

период. Психология ностальгии по-

буждает поэта духовно возвращаться в 

родной край, позволяя страннику обре-

сти свой духовный дом. Родной край 

стал своего рода духовным символом 

или олицетворением внутреннего ком-

плекса возвращения. Важный путь до-

стижения гармонии – это воспомина-

ния о родном крае, и чрезвычайно 

важным фактором сохранения иден-

тичности является память о прошлом. 

Есенин сопротивляет себя настоящему 

с помощью воспоминаний. В этом 

процессе, даже если он покинул район, 

где жил подростком, или окружающая 

среда, в которой он живет сейчас, пол-

ностью изменилась, и понятие «дом» 

стало понятием прошлого, он все равно 

способен найти духовную принадлеж-

ность и реализовать чувство идентич-

ности через призму ностальгии в своих 

произведениях. В то же время режим 

«воспоминания» (или «памяти») ис-

пользуется для преодоления ограниче-

ний времени и пространства, а субъект 

воспоминания идеально соответствует 

реальной памяти по интуиции, сопро-

вождаемой сложными эмоциями, та-

кими как ностальгия и привязанность к 

родному доме. Этот эффект «отстра-
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нённости» создает ощущение фрагмен-

тарности памяти и формирует важный 

аспект эстетического переживания в 

эстетике региональной поэзии.  

В последние годы жизни Есенин 

предчувствовал свою смерть, в cтиxax 

1924–1925 гг. («Отговорила роща золо-

тая...», «Цветы мне говорят прощай...», 

«Мы теперь уходим понемногу…», 

«Несказанное, синее, нежное…» и 

т. д.) поэт подводит итог своей жизни и 

творческого пути, размышляет о соб-

ственной ушедшей молодости, о смыс-

ле человеческой жизни, о позиции че-

ловека в мире. Молодость с ее задором 

и размахом безвозвратно ушла, но поэт 

ни о чем не сожалеет. Жизнь пронес-

лась разгульно и несерьезно, но он с 

достоинством и мудростью принимает 

то, что подготовила ему судьба, благо-

дарит жизнь за, что было и то, что, 

возможно, еще будет:  

Будь же ты во век благословенно,  

что пришло процвесть и умереть 

(«Не жалею, не зову, не плачу…», 

1922) [Есенин, 2017, с. 217, 69].  

Коротка человеческая жизнь, но бес-

смертна душа, она продолжает жить в 

вечности, тоска по утраченной молодо-

сти перевоплощается в благословение 

всему живущему. Есенин пpoшeл пyть 

oт кpaйнocтeй, oт мятeжнocти к пoкoю. 

Он познал истинный смысл жизни в ее 

понимании и переосмыслении. 

Заключение 

Изучая поэзию Есенина в рамках 

региональной культуры, мы не просто 

анализируем региональный характер 

его поэтических тем, но, что более 

важно, анализируем яркий региональ-

ный культурный колорит, раскрывае-

мый в поэтических текстах, включаю-

щий жизненный опыт и эмоции, образ 

мышления, связанные с проживанием в 

регионе. Воображение, память и цен-

ностные суждения о регионе, а также 

традиции и гуманистические ценности, 

присущие региону, – все это имеет 

множество значений, связанных с ре-

гионом, культурой, историей и эпохой. 

Природные и антропогенные ландшаф-

ты, запечатленные в стихах Есенина, 

отражают его индивидуальный стиль и 

эстетические интересы, которые явля-

ются результатом взаимодействия его 

жизненного опыта, географических 

особенностей родного края и нацио-

нальных отпечатков. Есенин «в своем 

творчестве отобразил многие аспекты 

русского национального характера, его 

души, его самосознания и поведения, 

его прошлого, настоящего и будущего, 

поиски им национального духовного 

идеала» [Эвентов, 1978, с. 58]. 

Пересмотр классики региональной 

литературы в эпоху глобализации при-

ведет к совершенно новому понима-

нию деревенских идиллических обра-

зов:  родная земля несет в себе то, чего 

не хватает в современной действитель-

ности, и становится эстетическим объ-

ектом ностальгии, своего рода памятью 

и символом возвращения души домой  

[刘英, 2010]. Основной идеей поэтиче-

ского творчества Есенина является 

утверждение духовного мира нацио-

нальной самобытности, которая сло-

жилась еще в эпоху древней Руси. 

Высшей нравственной ценностью Есе-

нин считал народную мудрость. По 

мнению поэта, психологическая неуве-

ренность человека в современном мире 

обусловлена утратой моральных жиз-

ненных опор. Обретение же этих опор 

основывается на возвращении к род-

ным местам, к традициям отцов, к гар-

моничному сплетению с природой. В 

то же время поэт подчеркивает само-

идентификацию и национальную при-

надлежность через изображение идил-

https://svobodnoskachat.ru/chto-takoe-nravstvennye-cennosti-opredelenie-ponyatie-moralnyh/
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лического сельского общества и созда-

ние сельской народной культуры. Это 

уникальный вклад Есенина в русскую 

поэзию. 
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Аннотация. Исследованная в статье историко-литературная, историко-

культурная проблематика обусловлена современными гуманитарными запросами: 
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система, поэтому без ее изучения невозможно понять и Восток, и Русский мир.   

Цель, задачи работы включены в следующий филологический, историко-

культурный контекст: обрисовать мифопоэтические, отчасти исторические, гума-

нитарные причины свойственного русской национальной традиции давнего вле-

чения к Востоку; осмыслить образы мифологии Востока применительно к русской 

фольклорной, литературной традициям, определить Восток не как администра-

тивно-географическое пространство, а как определённую сущность, синтезируе-

мую из контекста культурологем, философем, мифем; востребованную человеком, 

сформированным в знаково-ценностном поле русского языка. В статье пересмот-

рены многие сложившиеся стереотипы, проанализировано место, значение, роль 

знаковых образов, мотивов мифологии Востока для русского фольклора, литера-

туры Средневековья, интеллигентского сознания рубежа XIX – начала XX столе-

тий, показано, как эти мотивы оказались не только восприняты русским фолькло-

ром, литературой Средневековья, художественным сознанием Серебряного века, 

литературой неореализма, но и обрели в них новое качество, получили опреде-

лённую самостоятельность в виде субъектов русской национальной традиции. В 

статье показана роль образного мира мифологии Востока для русского искусства, 

духовного мира русского человека и переосмыслен значительный массив отдель-

ных памятников и произведений, особое место уделяется рассмотрению роли фи-

лософем Н. Рериха в контексте проблемы осмысления роли Азии для России. 
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Abstract. The historical, literary and cultural problematic investigated in the article 

is conditioned by modern humanitarian demands: the knowledge of national-cultural 

systems, attitudes and relations between them can be used to explain the present, to pre-

dict the future, to develop links, and to establish a dialog between people, nations and 

states. Mythology is the foundation on which any national state system is built, so, 

without its analysis, it is impossible to understand both the East and the Russian world.  

The aim and the objectives of the work are included in the following philological, his-

torical and cultural context: to outline the mythopoetic, partly historical and humanitari-

an reasons for the long-standing attraction to the East inherent in the Russian national 

tradition;  to conceptualize the images of Oriental mythology in relation to Russian folk-

lore and literary traditions;  to define the East not as an administrative and geographical 

space, but as a certain entity, synthesized from the context of culturologemes, philoso-

phemes and mythemes, required by a person shaped in the sign-value field of the Rus-

sian language. The article reconsiders many established stereotypes, analyzes the place, 

significance and the role of iconic images and motifs of Oriental mythology for Russian 

folklore, for literature of the Middle Ages, for the intelligentsia's mentality at the turn of 

the XIX - early XX centuries. The author shows how these motifs were not only accept-

ed by Russian folklore, literature of the Middle Ages, by artistic minds of the Silver Age 

and by neorealism literature, but also acquired new qualities and gained a certain inde-

pendence as subjects of the Russian national tradition. The article shows the role of the 

Oriental mythology figurative world for Russian art, for the spiritual world of the Rus-

sians and reinterprets a large number of certain artifacts and works. A special attention 

is paid to the role of N. Roerich's philosophemes in the context of understanding the 

role of Asia for Russia. 
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Введение 

Духовное состояние нации – кон-

цепт не устаревающий. Его актуаль-

ность определяют национальные тра-

диции, духовный опыт, историческая 

память, зафиксированные в мифоло-

гии, фольклоре, в культуре устной и 

письменной, в литературе. Творческая 

интеллигенция дала свои варианты 

осмысления духовного состояния: на 

рубеже XIX-XX столетий наблюдается 

востокоцентризм, современный Рус-

ский Мир в поисках идентичности 

смотрит на Восток в его пересечениях 

с русской культурой. 

В данной работе мифология Восто-

ка – это отдельные стороны мифологи-

ческих систем Индии Китая, Монго-

лии, Тибета, российского Алтая [Ин-

дийская мифология, 1980; Китайская 

мифология, 1980], их образы, архети-

пы, сюжеты и мотивы в контексте 

творческий рецепции в волшебных 

сказках, былинах, героическом эпосе, 

древнерусских повестях, сочинениях 

писателей, поэтов рубежа XIX – начала 

XX столетий, середины века XX.  

В работе предложена концепция 

метафизики русской мысли через Во-

сток. В русской традиции первая 

встреча с Востоком не имеет времен-

ной конкретно-исторической точки; 

былины Владимирского цикла свиде-

тельствуют, что, например, Волх и его 

дружина «путь туда» знали; эта дорога 

имеет не географические, а мистиче-

ские ориентиры: мотивы начальных 

времён, ухода, поисков  чудесной 

страны, обретения и утраты.  

В чём состоял магнетизм Востока, 

что ожидал открыть в нём русский 

человек, насколько оправдались его 

ожидания? Восток и его мифология 

воспринимались, переосмысливалась по 

законам художественным, создавался 

русский миф, типологический образ 

Востока, варьируемый в указанных 

жанрах. Описание означенного процес-

са в его глубинных движениях, мотивах, 

архетипах, ключевых образах, характе-

ристиках; изучение предания и повест-

вования, прототипов и образов Востока, 

типологии, вариантов – центральная 

задача данной работы; в ней сделана 

попытка восполнить существенные, на 

наш взгляд, пробелы в исследовании 

очерченной проблематики.  

 

Мотивы, архетипы мифологии  

Востока в русском фольклоре,  

литературе: философские  

и эстетические основы 

Мифология Востока в русском 

фольклоре и литературе Средневеко-

вья. Трагедия Афанасия Никитина  

и её глубинные причины 

В русском фольклоре, литературе 

Средневековья мотивы, архетипы ми-

фологии Востока, преимущественно 

Индии, конструируют прообраз леген-

дарных земель, подобных Ирию, Бело-

водью, Опоньскому царству и другим, 

синонимичным Земле Обетованной, 

Невидимому Граду, Иному Царству 

русского фольклора [Трубецкой, 2003]. 

Это миры запредельные, иррациональ-

ные, неизведанные, потому ещё более 

желаемые и желанные. Пространство 

Востока духовно-мистическое; как от-

ражение Неба на Земле оно давало рус-

скому человеку иллюзию познания 

неземных тайн, получения или хотя бы 

созерцания одним глазом бесчислен-

ных сокровищ, волшебных существ и 

сказочных дев, перенесения туда, где 

нет зимы и вечное лето. Однако Во-

сток, Индия имеют и другую, по ту 

стороны границы счастья, сакральную 

сущность: это идущее от истоков Бы-
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тия единство всего живого, родство 

растений, птиц, зверей и людей. Един-

ство закреплено мифологиями, религи-

ями, обрядами и ритуалами, бытом, 

всем строем жизни человека Востока, 

но антиномично русскому, европейцу, 

христианину. 

Русское национальное сознание 

адаптировало Восток. Объект в виде 

системы мотивов, архетипов, мифоло-

гем впитывался и усваивался постепен-

но, но в этом процессе сам подвергся 

творческой переработке, так далёкая 

Япония, до которой старообрядцы фи-

зически не дошли, стала прототипом 

Опоньского царства их легенд. Нацио-

нальная память, фольклор, литература 

Средних веков выработали традицию, 

актуализированную второй раз в конце 

XIX – начале XX века: достаточно 

назвать образы Беловодья в поэзии 

Н. Клюева, Китежа, Азии в прозе 

М. Пришвина, отдельные рассказы 

И. А. Бунина, поэму А. Блока «Скифы», 

лирику В. Хлебникова. Время провери-

ло стойкость означенных мотивов. 

Повествования, устные предания 

идеализируют Индийскую землю. 

Наиболее ярким в этом плане является 

памятник XII века «Сказание об Ин-

дийском царстве», или «Сказание об 

Индии богатой». Земля Индийская 

населена диковинными полулюдьми-

полузверьми-полуптицами, безгранич-

на власть её царя. В списке А. Н. Весе-

ловского, повторяющем список 

XV века Кирилло-Белозёрского мона-

стыря, эта картина детализирована. 

Индийский царь говорит: «Есть у меня 

птица ногой, веет себе гнездо на 

15 дубов. Есть <…> птица финикс, 

свивает себе гнездо на нов месяц и 

приносит от огня небесного и сама за-

жигает гнездо своё <…> 500 бо лет 

живёт. А посреди моего царства идёт 

река эдем из рая <…> нет в моей земле 

ни татя, ни разбойника, ни завидлива 

человека, занеже моя земля полна вся-

кого богатства. А нет в моей земле ни 

ужа, ни жабы, ни змеи, а хотя и войдёт, 

тут же и умрёт» [Хрестоматия по древ-

ней русской литературе, 1955, с. 168].  

Возможно, первый из повернув-

шихся на Восток персонажей русского 

фольклора – это былинный Волх 

(Вольга) Всеславьевич, покоритель 

«Индейского царства славного». Воль-

га архаичен и наделён древними ми-

фопоэтическими связями с Матерью 

Землёй, природой, зооморфным геро-

ем-первопредком. Княжна Марфа Все-

славьевна зачала Волха от Змея, то ли 

сидя на камне, то ли на змея наступив. 

Следовательно, Волх – получеловек-

полузверь, но постоянный его облик – 

людской; зооморфное начало в образе 

дополнено антропоморфным. От Змея-

отца он унаследовал хитрость, ум, обо-

ротничество (талант трансформации 

плоти), понимание языка птиц и зве-

рей. Оборотнем был и его дед по мате-

ри – князь Всеслав Полоцкий, про-

званный Вещим, или Чародеем. Благо-

даря таким талантам Вольга одолел 

индейского царя Салтыка Ставрулье-

вича, завоевал его царство и, женив-

шись на уже бывшей жене царя Елене 

Александровне, сам стал царём. Ко-

нечно, семь тысяч его дружинников 

берут в жёны индейских девушек, все 

получают несметные богатства.    

Судьбу Волха определили мотивы 

чудесного рождения, получения даров. 

Волх-ребёнок соответствует архетипу 

чудесного отрока: воинскую атрибути-

ку знал на втором часу жизни, грамо-

той и науками овладел в семь лет, ма-

гией – в десять, подобрал дружину – 

в двенадцать, в пятнадцать – войско 

из одногодков. В этом же архетипе и 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1070614
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1070614
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умный не по летам младенец Христос, 

и герой русской «Повести о Дмитрии 

Басарге и сыне его Борзосмысле», до-

шедшей в списках XVII века1.  

Пропустив этап развития, выделим 

связь Волха с первоэлементами приро-

ды: месяц, земля, синее море, звери, 

птицы, рыбы. Формальная причина 

сражения Волха с Салтыком – оборона 

Киева как центра христианского мира; 

глубинная же имеет звериные основы – 

доказать своё превосходство в главном 

испытании. И Волх его достойно про-

шёл, поочерёдно оборачиваясь волком, 

соколом, горностаем, мурашиком. По-

единок Волха и царя индейского бли-

зок другой былинной битве – Ильи и 

Соловья Разбойника, преградившего 

дорогу в стольный Киев-град. Илья и 

Волх архетипичны, сюжетные мотивы 

их сражений типовые: защита христи-

анства от антагонистов-индуистов. 

Индуизм имеет органические исто-

ки: подобно птицам, полулюди-

полуптицы селятся на деревьях, дере-

вья соединяют землю и небо, растения 

и животных, питают птиц плодами и 

соками земли. Дом Соловья находился 

на 7 дубах; на 15 дубах был дом птицы 

Финикс в «Сказании об Индийском 

царстве». Речка Смородина омывает 

корни дубов и усиливает род Соловья, 

в котором все сплетены кровными, 

кровосмесительными связями; этика 

индуизма разрешает (не табуирует) 

братьям и сёстрам быть супругами 

[Барлен, 1993]. Соловей – полузверь-

полуптица-получеловек; дитя Восто-

ка – Одихмантьев сын. Звуковая анало-

гия позволяет допустить, что Одих-

мантий – это индуистский жрец брах-

ман, передавший сыну живучесть, 

власть над всем, что ползает, бегает и 

летает. Брахман наделён субстанциями 

не только существа, но и состояния.  

Индия заняла центральное место и 

в памятнике второй половины XV века 

«Путешествие Афанасия Никитина». 

Никитин повествует о трагедии, вы-

званной неразрешёнными противоре-

чиями между своим и чужим: русский 

человек наблюдал, как Русская земля 

замещалась в нём землёй Индийской.  

Никитин первый, вероятно, от-

крывший Индию ещё до португальцев 

европеец. По одним данным, хождение 

заняло шесть лет: с 1466 по 1472 год 

[Хрестоматия по древней русской ли-

тературе, 1955, с. 212]. Изначально 

начинание было коммерческим, но мы 

усматриваем в нём и навеянный фоль-

клором сокровенный мотив: желание 

повторить успех былинного новгород-

ца Садко – успешного торговца, море-

плавателя, путешественника. Садко – 

персонаж вымышленный, Никитин – 

реальное лицо, но былины убеждают, 

потому что имеют модальность досто-

верности. Садко был и в Индийской 

земле, и в подводном царстве у мор-

ского царя не забывал о богатстве. От-

дельные эпизоды истории Садко ассо-

циируются с мотивами баллады Гёте 

«Лесной царь», наполненной фольк-

лорными образ. Лесной царь, Erlkonig, 

завлекает случайных встречных в лесу 

рассказами о драгоценных камнях и 

прекрасных цветах на морском берегу, 

о золотых одеждах его матери. Но ещё 

желаннее, нежели сокровища, дочери 

Лесного царя, которые на берегу мор-

ском поют и танцуют [Иванов, 2020]. 

Садко прельщает Чернава, дочь царя 

морского, её нужно угадать, иденти-

фицировать. Интуиция новгородца не 

подвела, в одном из вариантов этого 

сюжета содержится намёк на состояв-

шуюся близость Садко и Чернавы. 

Мифопоэтический мотив не будет пол-

ным, если не раскроется в троичности, 
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и здесь на помощь приходит Одиссей 

(Улисс) у чародейки-колдуньи Цирцеи.  

Текст Никитина динамичен благо-

даря мотивам дороги, хождения с се-

мантическими коннотациями преодо-

ления и выбора. Текст рефлексивен, 

изобилует всяческими деталями, 

вплоть до бытовых: услуги и цены в 

столичном Делийском султанате, где 

жил Никитин. Фантастические рас-

краска, атрибутика, экзотика Индий-

ской земли в сочинении тверского 

купца импонируют русскому читате-

лю. Индия – мир утопический, Индия – 

соблазн, которому трудно противосто-

ять. Афанасий подробно излагает бы-

товые подробности, секреты индий-

ской кухни, он восхищён сказочной 

архитектурой, техникой резьбы по 

камню, уникальным филигранным ис-

полнением множества фигур людей, 

животных и растений на культовых 

столбах, зданиях, фасадах индуистских 

храмов [Хрестоматия по древней рус-

ской литературе, 1955, с. 214]. Ещё 

более его поразили сюжеты, сцены, 

смыслы и ритуалы, запечатлённые в 

резьбе, более древней, чем христиан-

ство. Никитин прикоснулся к иным, не 

христианским, философии, концепции 

человека и Мира. Вот что узрел он в 

храме Будды в «Первоти» и рядом: «А 

бутхана же велми велика, есть с пол-

Твери, камена, да резаны по ней деяния 

Бутовыя <…> как Бут чудеса творил 

<…> являл многими образы: первое 

человеческим образом являлся, другое 

человек, а нос слонов, третье человек, а 

виденье обезьянино, в четвёртые чело-

век, а образом лютого зверя, являлся 

им всё с хвостом, а вырезан на камени, 

а хвост через него сажень <…> да у 

бутханы бреются старыя жёнки и дев-

ки, а бреют на себе все волосы <…> в 

бутхане же Бут вырезан ис камени 

<…> да хвост у него через него <…> а 

гузно у него обвязано ширинкою, а 

виденье обезьянино <…> а жонки Бу-

товы наги вырезаны и с соромом, а з 

детьми. А перед Бутом же стоит вол 

велми велик, а вырезан из камени из 

чёрного, а весь позолочен, а целуют 

его в копыто, а сыплют на него цветы, 

и на Бута сыплют цветы» [Хрестоматия 

по древней русской литературе, 1955, 

с. 216, 217].  

Афанасия потрясло как мировоз-

зрение индуизма, увековеченное в 

скульптурах и на храмовых стенах, так 

и отношение индийского народа к са-

кральной стороне бытия, отсутствие 

запретов, какой-либо цензуры: мир и 

человек взаимопроникают во всех сфе-

рах и формах, вплоть до интимных. 

Зооморфность тождественна антропо-

морфности, человек и тварь едины; 

божества сопровождают людей во 

всём: Будда с носом слона, с лицом 

обезьяны, с хвостом, в образе лютого 

зверя. Целование вола в копыто – по-

клонение обожествлённому скоту; лю-

ди строят мост на Цейлон, стройкой 

руководит Царь обезьян, обезьяны и 

люди вместе таскают камни; в 

XXI веке умершего тигра хоронят с 

почестями, украшают цветочными 

венками, как человека высшей касты; 

нельзя корову ударить палкой, из хра-

ма выгнать крыс. Продукт подобных 

отношений: мифические полулюди-

полузвери-полуптицы, но для индуи-

стов, буддистов миф конкретен и мате-

риален. В этом ряду и упоминавшийся 

былинный антипод Русского Мира – 

сын брахмана Соловей.  

Фигуры людей, животных, расте-

ний на индуистских скульптурах, ри-

сунках не имеют чётких контуров в 

виде костей, мышц, но текучие и плав-

ные, словно наполненные живительной 
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влагой корни, ветви; деревья охваты-

вают храмы, буквально врастают в них; 

всюду детальный растительный орна-

мент, гармонирующий с растениями 

настоящими, и непривычные, подчас 

неприемлемые для европейца аллего-

рии, символы оплодотворения, роста. 

Таковы они и в пронизанном крово-

смесительством доме Соловья. «А 

жонки Бутовы наги вырезаны и с со-

ромом, а з детьми» [Хождение за три 

… , 1948]. Жёны пришли поклониться 

Будде, их много, детей ещё больше; 

европейского понятия стыда нет. Что 

это напоминает? Когда Илья приторо-

чил к седлу побеждённого Соловья, 

дети, братья и сёстры, жёны и мужья 

долго вопили и бежали за конём, умо-

ляя русского вернуть им отца. В бы-

лине модальность реальности, и Афа-

насий поддался ей. 

Русскому человеку явилась, но не 

открылась одна из главных тайн Во-

сточной мифологии – птица Феникс, в 

«Сказании» и у Афанасия именуемая 

«Финикс». Это дева-птица, полуптица-

полуженщина, как Соловей – полу-

зверь-полуптица-получеловек. Дом Фе-

никса на 15 деревьях в «Сказании»; дом 

Соловья – на 7 дубах. Феникс – стихия 

женская, Соловей – мужская. Обе пти-

цы охватывают человека со всех сторон, 

властвуют над его телом и разумом. Обе 

наделены звериной силой жизни, но в 

иерархии Феникс выше Соловья, пото-

му что помимо тела и разума она пре-

льщает ещё и душу мужчины, тогда как 

Соловей никого влюбить в себя не мо-

жет, его грубые энергии построены на 

подчинении объекта. 

Феникс может восседать на чудес-

ном камне ярко-красного цвета – 

яхонте, который находится в центре 

моря. Аналогии: легендарный «бел-

горюч» камень Алатырь русских вол-

шебных сказок, былин; остров Брун-

хильды из германского эпоса «Песнь о 

нибелунгах». Вода и камень – стихии-

антиподы (первая – женская, вторая – 

мужская). Камень разбивает волны, 

вода точит камень, а над ними возвы-

шается Феникс.  

Пение птицы несказанно красиво, 

её неземной голос завораживает; как не 

вспомнить сирен античной мифологии 

и Одиссея. Магичен и свист Соловья, 

ему подчинялось всё, что движется. От 

этого раздирающе-пронизывающего 

звука стал спотыкаться подобный бое-

вому слону даже богатырский коня 

Ильи. Механизм власти Феникса под-

разумевает очарование, соблазн жен-

ской красотой, сон. Феникс реализует 

мотивы сна, вечного покоя, рефрен 

пения птицы: «Спать, спать». Пение – 

звуковой аналог того, что визуально 

представлено в резьбе по камню: зыб-

кость, неопределённость, скольжение, 

вибрации, перетекание. Феникс управ-

ляет людьми, владея их снами; во сне 

разум отключается, память слабнет. На 

уровне глубинном, ментальном сон 

влечёт забвение, потерю памяти, утра-

ту себя, культурно-религиозно-

национальной идентичности, размыва-

ние личности, смещение миров. Забы-

вая мир свой, герой переходит в мир 

чужой. Как ни исхитрялся Афанасий, 

но экзотическую кухню принял, в ино-

земное платье облачился; допускаем, 

что примирился он и с верой магоме-

танской, и с индуизмом. Никитин йо-

гой не занимался, ведические мантры 

не читал, но православные молитвы на 

тюркских наречиях читать пробовал. 

Вряд ли он выдержал бы шесть лет в 

земле Индейской, не согласившись или 

не уступив, не отступив. Отчасти куль-

турно-национальную, религиозную 

идентичность он утратил. Принятие 
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чужого системного языка уже само по 

себе есть акт духовно-

интеллектуальной капитуляции, опус-

кания глаз долу еще до битвы. Мотивы 

границы и преодоления запрета стали 

сущностной составляющей трагедии 

А. Никитина.  

Что привёз Афанасий из Индий-

ской земли, что обрёл он в итоге? Ни-

что, но величайшее разочарование, 

крушение финансовое и духовное, 

личностную катастрофу. Индуизм по-

строен на кармической основе; карма 

тяготеет к искуплению, оно же – к 

нирване. В этой сфере духовного по-

знания Никитин не добился ничего и 

нирваны не достиг, хотя провёл в Ин-

дии далёкой более шести лет. Его миф 

о царствах Востока разбился; у интел-

лигентов XX века, писателя М. При-

швина, художника, публициста, путе-

шественника Н. Рериха, нет. Никитин 

не сумел переключиться с одной миро-

воззренческой системы на другую, 

усвоить вектор самопознания в инду-

изме, который, как и буддизм, является 

религией пассивного созерцания; хри-

стианство же как религия сострадания 

предполагает активность.  

В начале XX века М. Горький, имея в 

виду симпатии Л. Н. Толстого к буддиз-

му, поделился с Е. П. Пешковой сообра-

жениями о том, что ему, Горькому, нена-

вистна проповедь буддийских идей в 

стране, насквозь пропитанной фатализ-

мом, а в статье «Две души» приписал 

русскому человеку восточные качества: 

созерцательность, фатализм, пассивное 

отношение к действительности [Горь-

кий, 1918].   

Индия, поглотив Никитина, не ста-

ла ему духовной родиной, землёй Обе-

тованной, в отличие от называвшегося 

уже Н. Рериха, которому, как и его 

жене, детям, стала. В Индийское цар-

ство устремились знаковые представи-

тели русского фольклора, культуры: 

былинные Волх, Садко, историческое 

лицо Афанасий Никитин. Волх царство 

покорил и разбогател, Садко разбога-

тел и вернулся, Никитин ни покорил, 

ни разбогател, он умер на пути домой, 

в Смоленске, не дойдя самую малость 

до родной Твери. И в этом мы усмат-

риваем мотивы доли, судьбы, кармы, 

почти как по Горькому.  

В Мумбаи, штат Махараштра, в 

2002 году усилиями русского посоль-

ства и Российского центра науки и 

культуры был открыт памятник Афа-

насию Никитину. В 2008 году на бере-

гу третьего моря, Чёрного, в Феодосии 

(Кафа) установлен ему памятник, кото-

рый автор данной статьи имел возмож-

ность рассмотреть. В современной Ин-

дии помнят и чтят Никитина, изучают 

русскую культуру по его книге, но ещё 

видят в ней и себя глазами человека 

другого мира, что является важным 

механизмом национального самопо-

знания и бытия.  

Пути к Сердцу Азии  

в русском неореализме;  

величайший интуитивист Н. Рерих  

 Огромный когнитивный и художе-

ственный опыт русского фольклора, 

литературы Средневековья в освоении 

мифологии, культуры Востока был 

востребован философией, культурой, 

искусством века Серебряного с учётом 

его художественных и онтологических 

реалий: И. А. Бунин, К. Д. Бальмонт, 

А. Блок и его  поэма А. «Скифы» 

(1918) с знаменитым эпиграфом из 

В. Соловьёва «Панмонголизм! Хоть 

имя дико, но нам ласкает слух оно»; 

Н. Клюев, В. Хлебников, ушедший на 

Восток Н. К. Рерих, в 2024 году испол-

няется 150 лет со дня рождения [Ива-

нов, 2022].  
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Сострадание и созерцание 

Предельно субъективны Горьков-

ские оценки русской истории, народа. 

Основа их в том, что монгольская 

кровь будто бы взрастила худшие 

национальные качества: фатализм, от-

сутствие воли к действию, разбросан-

ность, пустая трата, разрушительные 

выплески здоровых сил. Эти качества-

Горький передал многим героям своих 

произведений; назовём рассказы 

«В ущелье», «Ледоход», «Женщина», 

Автобиографическую трилогию, Оку-

ровскую дилогию, роман «Форма Гор-

деев», повесть «Жизнь Клима Самги-

на» [Иванов, 2023]. Позиция централь-

ных персонажей названных сочинений 

не сострадательная, но пассивно созер-

цательная, как в даосизме, буддизме, 

индуизме. Свои открытия в форме зло-

радной иронии М. Горький презенто-

вал А. В. Луначарскому: мироощуще-

ние фаталистическое преобладает «у 

лучших представителей нашей литера-

туры», а в качестве примера сослался 

на Л. Н. Толстого. Аргументом Алек-

сею Максимовичу послужил фольклор, 

который весь «пропитан фатализмом», 

таково учение о судьбе, Долях, Горе-

Злочастье и «общее, всюду в сказках и 

песнях выраженное убеждение в том, 

что воля человека – бессильна в борьбе 

с окружающими её таинственными и 

непобедимыми волями <…> Тут – как 

бы борьба двух кровей: арийской-

славянской, побуждающей к возрож-

дению и слиянию с Западом, и мон-

гольской – отравленной фатализмом, 

стремящейся к покою» [Переписка 

М. Горького. Т. 1, с. 441, 442]. 

Деятельную позицию Горький про-

декларировал в суждениях о святых. 

Ему импонируют не созерцательные, 

молящиеся в монастырях, скитах, но 

действующие святые; в этом ряду ока-

зался активный из сострадания христи-

анин – Святой Николай, совершавший 

поступки: усмирял море и вызывал 

бурю, спасал от смерти невинно осуж-

дённых.  

Привлекательнее монгольских ока-

зались арийские, западные стороны 

русской души: творческая активность, 

красивая ясность внутреннего мира. 

Правда, Алексей Максимович не воз-

ражал относительно напоминаний ему 

о его же симпатиях к Востоку [Шуган, 

2023]. В книге 1 журнала «Восток» за 

1922 год опубликован дружеский шарж 

Максима Пешкова, сына Горького. 

Максим изобразил отца в восточном 

наряде, едва ли не в обломовском хала-

те. В библиотеке московского Дома-

музея Горького много книг буддийской 

тематики [Личная библиотека, 1981]. В 

этом же доме имеется значительная 

коллекция японских, китайских стату-

эток, скульптур, раритетных предме-

тов, в разное время подаренных писа-

телю или собранных им; коллекция 

нэцкэ Горького была едва ли не самой 

крупной в Москве. Один японский 

шкафчик в спальне, другой в кабинете, 

очень немаленький, четыре полки 

плотно и со вкусом, любовью уставле-

ны разными любопытными вещицами. 

Вот лишь малая их часть: поэт Госиса, 

богиня Гуань-инь, коллекция нэцкэ в 

кабинете. На рабочем столе в кабинете 

писателя: японский карп из розового 

кварца, часы, божество Дарума, Куй-

синь, японская обезьянка. И ни одной 

вещицы как атрибута активного запада. 

Современники Горького, М. При-

швин, А. Н. Толстой, не согласились 

бы с его нарративами об отравленной 

фатализмом русской крови; они давали 

иные повороты восточной темы. 

В период гимназической молодости 

М. Пришвин с товарищами убежал в 
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Азию, настолько захватывающим ока-

зался этот образ Земли Обетованной. 

Беглецов выгнали из гимназии с вол-

чьим билетом; чтобы продолжить об-

разование, Пришвин вынужден был 

уехать в Сибирь, в Тюмень, к дяде по 

матери [Пришвин. Наши берега … ]. 

Позднее Пришвин этот навеянный ле-

гендами порыв определил как этап 

личностного становления, идеализиро-

вал его. «Вопрос о действительности и 

легенде мне был поставлен ещё в дет-

ском моём путешествии в фантастиче-

скую Азию <…> в глубине души я бе-

рег свою Азию <…> потому и метался 

из стороны в сторону, чтобы в конце 

концов доказать реальность своей 

Азии» [Пришвин, 1956, 1957. Т. 4, 

с. 245]. Азия Пришвина – это мифопоэ-

тическая сокровенная страна, иное 

царство, Беловодье, которое старооб-

рядцы искали и на Севере, и на Восто-

ке, и на территории современного Ки-

тая. Закономерно, что среди пришвин-

ских художественных типов встреча-

ются и кочевник-монгол, и китаец 

[Иванов, 2022]. Первый – в повести 

«Чёрный араб», второй – в повести 

«Жень-Шень». Общепризнанно, что 

обе повести стали наиболее сильными 

у Пришвина в художественном, фило-

софском аспектах.  

Лес, степь открывали героям-

интеллигентам Пришвина новое со-

держание жизни и новые глубины ду-

ховного мира, землю обетованную под 

небом на земле. В повести «Черный 

Араб», в очерках «Адам и Ева», «Со-

лёное озеро» Пришвин обобщил впе-

чатления от поездки в степи за Иртыш, 

в Среднюю Азию, состоявшейся в 

1909 году. «Степной оборотень» – так 

хотел назвать он повесть [Пришвин. 

Письмо А. М. Ремизову … ]. Вспомним 

Волха-оборотня: трансформировал 

плоть, зная первоестество, родство че-

ловека и звериного царства – птиц, 

волков, лошадей. Работал с плотью и 

Фауст, но шёл от латинской, халдей-

ской мудрости. Ландшафт повести 

Пришвина выдержан в восточной ми-

фопоэтической колористике: за бес-

крайними степями на территории со-

временной Киргизии проступила биб-

лейская «страна Ханаанская», «насто-

ящая пустыня», где «земля без людей и 

трава лежит серо-красная <…> За этой 

пустыней текут семь медовых рек; там 

не бывает зимы; там будет вечно жить 

Черный Араб» [Пришвин, 1982-1986. 

Т. 1, с. 532]. Географически маркируя 

свой Восток, Пришвин, пусть и не до-

словно, повторил поэтику сказаний об 

Индии: семь медовых рек, не бывает 

зимы. Повествователь обернулся не 

европейцем культурным, но легендар-

ным Чёрным Арабом. Он возвращается 

не из Лейпцига, не из Града Невидимо-

го Китежа у Светлого озера, куда со-

вершили паломничество утончённые 

эстеты Д. С. Мережковский и 

З. Н. Гиппиус, но из духовной столицы 

ислама Мекки, и проводник у него – 

пастух, кочевник Исак, архаичный че-

ловек, сознание которого сформирова-

но не книгой, а природой, мифом, пре-

данием. В своё время Афанасий Ники-

тин плотно общался с мусульманами 

Делийского султаната.  

 «Народные мудрецы» Пришвина – 

типы экзотические: Исак, Лувен. Пер-

вый – степной кочевник. Второй – ки-

таец из Дальневосточной тайги: учи-

тель, знахарь, колдун; он погружён в 

тайны зелёного мира и размышляет о 

человеке в духе, стилистике буддизма 

[Пришвин. Родники Берендея, 1977]. 

Фауст и Лувен – антиподы. Один – 

книжный мудрец; другой – от народ-

ной культуры. Но самым сильным до-



俄语国家评论 

Образный мир мифологии Востока  

в русской литературно-художественной традиции 

161 

стижением китайца являются самосо-

зерцание, «хитрая наука»: понимание 

шума ветра и движения воды, знание 

языка птиц и зверей, наконец, влияние 

на людей и природу. Такие дары во-

площают былинный Волх, славянский 

властелин растительного царства Ве-

лес. Типологически близкий по функ-

циям персонаж выведен в цикле стихов 

и сказок А. Н. Толстого «Приворот», 

там он фигурирует как «звериный 

царь». 

Допускаем, что влечение русской 

творческой интеллигенции первой по-

ловины XX века к столь необычным 

типам объясняется желанием допол-

нить христианскую ценностную пара-

дигму восточной – исламской и буд-

дийской, индуистской.    

 Исключительно редки обращения к 

мифологии Востока в сочинениях, ста-

тьях, переписке, автобиографиях 

А. Н. Толстого, но перед смертью и он 

открыл сакральное знание. Один эпи-

зод бытовой, другой – творческий; они 

объединяют поведение и подсознание 

писателя, их же объединяют мотивы 

жизни и смерти. В январе 1935 года 

А. Толстой перенёс сердечный при-

ступ. Безграмотное лечение представи-

телями официальной медицины едва не 

закончилось трагически; Толстого ис-

целил легендарный доктор Н. Н. Бад-

маев методами медицины тибетской. 

Детали изложены в письме А. Толстого 

М. Горькому [Переписка А. Н. Толсто-

го. Т. 2, с. 196, 197]. 

Другой эпизод: в дневнике 

Л. И. Толстой отмечены предсмертные 

«вещие» сны Толстого. А. М. Крюкова 

связала их с «нереализованными» за-

мыслами, «не воплотившимися» обра-

зами, что теснились в «разгорячённом 

страданиями» мозгу писателя [Крюко-

ва, 1989, с. 139]. «Сегодня большое 

событие. Один народ с Алтая, очень 

красивый <…> празднует и катает всех 

на санях, быстро, как ветер <…> Это 

сон. Длинный красивый сон. В нём 

большой смысл. Очень сложный <…> 

Я слышу, как шумят токи воздуха, ко-

торые поднимаются очень высоко 

вверх <…> И наверху очень, очень 

высоко едва слышно холодный голос 

говорит иногда Слово» [Крюкова, 

1989, с. 140]. Возможно, нереализован-

ный замысел А. Толстого связан с этим 

большим и очень сложным смыслом, о 

котором мы никогда не узнаем. Фраза 

писателя монтируется с идеями 

Е. И. Рерих о зарождении новой циви-

лизации на Алтае. 

Сердце Азии.  

Величайший интуитивист Н. Рерих 

Живопись, публицистика, дневни-

ки Н. Рериха созвучны нашим заклю-

чениям о Востоке, Азии и России. Ми-

фы, образы Индии захватили Рериха 

ещё в детстве, как в детстве же 

М. Пришвина увлекла Азия. «От само-

го детства наметилась связь с Индией 

<...> картина, изображавшая какую-то 

величественную гору и всегда особен-

но привлекавшая моё внимание <...> 

знаменитая Канченджунга <...> К 

сердцу Азии потянуло уже давно <...> 

Имена Пржевальского и Потанина <...> 

Весь эпос монгольский, уже не говоря 

о сокровищах Индии, всегда привлекал 

<...> Дядя Елены Ивановны <…> от-

правился в Индию, затем он появился в 

прекрасном раджпутском костюме на 

придворном балу в Питере и опять 

уехал в Индию. С тех пор о нём не 

слыхали» [Рерих Н. Листы дневника, 

1995, с. 65, 66].  

Осознанное творчество Рериха на 

темы Азии начинается с 1905 года: 

картины, очерки, увлечение Рамак-

ришной, Вивеканандой. С 1923 года он 
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и Елена Ивановна (супруга) объехали 

главные достопримечательности Ин-

дии. В 1930-е годы, уже в Индии, Ре-

рих определил её роль для себя и роль 

Азии для России.  
Рерих полагал, что Восток – поня-

тие не географическое, но относитель-
ное, мифологически-культурная суб-
станция. «Пределы Азии тоже очень 
неопределённы. Это давно уже замече-
но <...> Условная граница по Уралу 
потом расплывается в несказуемую 
неопределенность. Было время, когда 
по неведению и неразумению счита-
лось неуместным называть себя азиа-
тами» [Рерих Н. Листы дневника, 1995, 
с. 65]. За строку «Да, азиаты мы» в по-
эме «Скифы» Рерих назвал А. Блока 
прозорливым. «Как же мы не азиаты, 
когда сокровищница русская, вся Си-
бирь неизведанная, сохранённая, зани-
мает большую часть Азии» [Рерих Н. 
Листы дневника, 1995, с. 65].  

Рерих развил те архетипичные об-
разы Индии, Востока, которыми 
наполнены былины о Волхе, Илье, 
Садко, сочинение Никитина. Идею 
связи культур, религий России и Во-
стока несут живописные полотна на 
темы славянского фольклора, литера-
туры, иллюстрации агиографических 
сюжетов. На многих картинах право-
славные храмы с крестами имеют кон-
туры строений откровенно монголь-
ских, буддийских. Таковы и очерки, 
эссе Рериха о русском фольклоре, ли-
тературе, писателях, культуре, архи-
тектуре: Псков. Зарождение легенд. 
Русскость. Беловодье. Лада [Рерих Н. 
Листы дневника, 1995].  

«Русь в древнейшие времена уже 
внимательно слушала сказания мудрых 
восточных гостей. Сношения с Восто-
ком были гораздо глубже, нежели за-
падники старались это представить. 
Уже не говоря о восточной сущности 

Византии и о всех сокровищах восточ-
но-русских, даже в изобразительных 
искусствах Европы <...> можно нахо-
дить прямые влияния азиатские. Серд-
це Азии является как бы и сердцем 
мира <...> Поищем внимательно и 
найдем ко многому истоки все-таки в 
Азии» [1937 г.] [Рерих Н. Листы днев-
ника, 1995, с. 65].  

На одной из картин Н. Рериха Пан-
телеймон Целитель, подобно доктору 
Н. Бадмаеву, собирает травы не на 
просторах русской долины, а в Монго-
лии. Позднее Рерих часто размышлял 
об индийских медицинских трактатах, 
о подтверждении народных практик 
современным ему научным знанием, об 
интересе в Советской России к искус-
ству целительства у народов Востока. 
«Вчера мы читали об учреждении осо-
бого правительственного комитета для 
исследования индусской народной ме-
дицины. Заветы Аюр-Веды, столь еще 
недавно осмеянные, оживают <...> В 
Москве основывается Институт Изуче-
ния Тибетской Медицины, западные 
ученые нашли чрезвычайно знамена-
тельные указания среди древних ки-
тайских заветов <...> И древняя зна-
харка, варившая зелье из жаб, нашла 
себе оправдание в современной науке» 
[Рерих Н. Листы дневника, 1995, с. 76].  

Связи, переклички устанавлива-
лись не из частного интереса; в 1920–
1930-е годы это была тенденция: вери-
лось, что раскрепощение труда, науч-
ные открытия, расширение возможно-
стей сознания позволят изменить 
жизнь, создать нового человека. Для 
воплощения утопии многое предпри-
нималось как в теоретическом, так и в 
практическом аспектах. Одной из клю-
чевых фигур, инициатором ряда начи-
наний стал М. Горький, романтически 
увлечённый идеей Человека и его по-
тенций, которые ещё предстоит рас-
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крыть. При его непосредственном уча-
стии, благодаря авторитету в высших 
эшелонах власти, был создан Институт 
Человека, научно прорабатывавший 
возможность преображения плоти не в 
художественном, а в медико-
биологическом ракурсе. Подобный 
мыслительный прорыв на пустом месте 
был невозможен. Требовалось не толь-
ко экспериментально подтверждённое 
новое знание, но и традиционное, ми-
стическое старое. Не исключено, что 
поиск такого знания был одной из при-
чин путешествий Рериха по Индии, 
Тибету, Гималаям.  

Круг широчайших представлений 
Рериха о Востоке охватывал как ин-
вольтацию и парапсихологию, так и 
расширение сознания. Рерих искал 
конкретные людские типы, воплотив-
шие бы столь чудесные дары. «Сколь-
ко говорилось и писалось о тончайших 
энергиях, постепенно улавливаемых 
человечеством!» [Рерих Н. Листы 
дневника, 1995, с. 76]. 

После смерти М. Горького Н. Ре-
рих оставил о нём воспоминания, 
написал два очерка, «Горький», 1936, 
«Голос Горького», 1941 [Рерих Н. Из 
литературного наследия, 1974]; всё – в 
Индии. Если Горький открыл в Рерихе 
представителя русско-славянско-
монгольского типа и того самого ко-
чевника-монгола, о котором он писал 
много и настойчиво, и назвал его вели-
чайшим интуитивистом современно-
сти, то подтверждается ли это с другой 
стороны, со стороны Рериха, взглядом 
издалека? Рерих отметил интуитивизм 
самого Горького и его способность к 
расширению сознания, возможностям 
человека. Горький продемонстрировал 
это, поделившись давним воспомина-
нием о жизни на Кавказе в начале сво-
его литературного пути, когда он 
встретился с индусом, а тот, по прось-

бе Горького, показал ему виды индус-
ских городов, но никаких городов не 
было, было лишь расширенное созна-
ние загипнотизированного М. Горько-
го. «Говорили о йогах, о всяких необы-
чайных явлениях, родиной которых 
была Индия. Многие из присутство-
вавших поглядывали на молчавшего 
Горького, очевидно, ожидая, что он 
как-нибудь очень сурово резюмирует 
беседу. Но его заключение было для 
многих совсем неожиданным. Он ска-
зал, внутренне осветившись: “А все-
таки замечательные люди эти инду-
сы”» [Рерих Н. Листы дневника, 1995, 
с. 21].    

Заключение 
Дополнение, корректировка, уточ-

нение научных представлений о наци-
онально-культурных связях и отноше-
ниях между мифологией Востока и 
русским фольклором, литературой 
Средневековья и даже прозой неореа-
лизма, русским искусством первых 
десятилетий XX столетия – таковы 
основные научные результаты данной 
статьи. Установление связей, типоло-
гических перекличек оказалось воз-
можным благодаря апелляции к глу-
бинным основаниям русской нацио-
нальной ментальности и ещё более 
глубоким, живущим в мифологическом 
универсализме схождениям Русского 
Мира и Востока. На уровне более ши-
роком, что наиболее значимо, состоя-
лось осмысление и обобщение многих 
наблюдений автора по линии рецепции 
русской фольклорной, литературной 
традицией мифологии Востока. Ис-
пользование методов функционально-
го, структурно-семантического, мотив-
ного, контекстного анализа, аксиоло-
гического и других позволило прочер-
тить многообразие перекличек, подчас 
антиномичных, между столь далеко 
расположенными друг от друга про-
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странствами, эпохами, между разно-
родными персоналиями.  

 Мы постарались обрисовать исто-
рико-культурные причины влечения 
русской традиции к мифологии, куль-
туре Востока; уточнить коннотации 
понятия Восток: не административно-
географическое пространство, а опре-
делённая сущность, синтезируемая из 
контекста культурологем, философем, 
мифем; сущность, востребованная че-
ловеком, сформированным в знаково-

ценностном поле русского языка. В 
cтатье разведены понятия Востока как 
мифа и мифологии Востока, в рамках 
которой структурированы ключевые 
образы, архетипы, мотивы, восприня-
тые русским фольклором, литературой 
Средневековья, позднее – интеллигент-
ским художественном сознанием Се-
ребряного века, литературой неореа-
лизма, и показана их роль для русской 
художественной традиции, духовного 
мира русского человека.  

Примечание 
1Как невыносимо тяжело давалась учёба отроку Варфоломею из «Жития 

Сергия Радонежского». 
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Аннотация. В настоящем исследовании проводится анализ этапов эволюции 

российского китаеведения, охватывающий временной промежуток от первой по-

ловины XIX века до начала XX века. Методология исследования предполагает 

анализ трудов трех выдающихся синологов: Н. Я. Бичурина, В. П. Васильева и 

В. М. Алексеева, а также дальнейший анализ научных течений, следующих из их 

значимых вкладов в развитие китайской культуры, языка и российского китаеве-

дения. Начиная с XVIII века в России активно использовались прямые переводы с 

китайского и маньчжурского языков для анализа словесных и культурных текстов 

Китая. Систематические исследования охватывали широкий спектр аспектов, 

включая, но не ограничиваясь классической литературой, народной культурой, 

конфуцианством, даосизмом и религиозными убеждениями. В результате этого 

плодотворного научного труда появилось значительное количество монографий, 

охватывающих разнообразные сферы исследования. Однако несмотря на широкий 

диапазон этой активности, следует отметить, что формирование научных школ, 

посвященных китаеведению, удалось полноценно завершить только в XX веке. 

Этот период придал новый импульс развитию уникального научного направления 

в России, выраженного в формировании концептуальных и методологических 

подходов к изучению китайской культуры и языка. В свете вышеописанных уси-

лий российское китаеведение предстает как сложная историческая динамика, где 

традиции, заложенные выдающимися учеными, сыграли ключевую роль в форми-

ровании фундаментальных научных принципов. Одновременно становление кита-

еведения стало результатом гармоничного сочетания исследовательского усилия, 

методологической эволюции и научного наследия, оставив важный след в акаде-

мическом наследии России. 
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Abstract. The present study analyzes the evolution of Russian Chinese studies, cover-
ing the period from the first half of the XIX century to the beginning of the XX century. 
The methodology of the study involves analyzing the works of three prominent sinolo-
gists: N. Ya. Bichurin, V.P. Vasiliev and V.M. Alekseev, as well as further analysis of 
scientific trends arising from their significant contribution to the development of Chinese 
culture, language and Chinese studies in Russia. From the XVIII century onwards, direct 
translations from the Chinese and Manchu languages have been actively used in Russia to 
analyze Chinese verbal and cultural texts. Systematic studies covered a wide range of as-
pects including but not limited to classical literature, popular culture, Confucianism, Tao-
ism, and religious beliefs. This scholarly endeavor has resulted in a significant number of 
monographs covering a variety of research areas. However, despite the wide range of this 
activity, it should be noted that the formation of scientific schools for Chinese studies was 
only completed in the XX century. This period gave a new incentive to the development 
of a unique scientific direction in Russia, which was the formation of conceptual and 
methodological approaches to studying Chinese culture and language. In light of the ef-
forts described above, Chinese studies in Russia appear as a complex historical dynamics 
where the prominent scholars' traditions  play a key role in shaping the fundamental scien-
tific principles. At the same time, the formation of Chinese studies is the result of a har-
monious combination of research effort, methodological evolution and scientific heritage, 
which greatly influenced the Russian academic heritage. 
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Введение 

Вне всякого сомнения, русская сло-

весность, как и культура в целом, зна-

чительно обогатились словесно-

культурными связями не только с За-

падом, но и с Востоком, а русский 

язык, по словам А. С. Пушкина, «пе-

реимчивый и общежительный», многое 

взял и впитал от восточной мудрости и 

конкретных текстов, которые осваива-

ли, прежде всего, российские ученые-

китаеведы. Целью нашей работы явля-

ется исследование влияния и обогаще-

ния русской культуры и словесности в 

целом в результате контактов с класси-

ческой китайской литературой, кото-

рая, конечно, имеет исключительное 

своеобразие, не всегда понятное рядо-

вому читателю. Безусловно, это про-

цесс взаимообразный, потому что каж-

дая культура обогащается в результате 

подобных связей и основная задача при 

этом – показать реальный, отличимый 

смысл текстов другой национальной 

культуры, не приписывая ей черт куль-

туры родной. Именно такой позиции 

придерживались выдающиеся россий-

ские китаеведы, стремившиеся охва-

тить в полной мере всю китайскую 

классическую словесность (литерату-

ру) во всем многообразии ее жанров.  

Вопрос «Восток и Россия» пред-

ставляет собой важный аспект в разви-

тии человеческой цивилизации и оста-

ется актуальным более тысячи лет, 

начиная с возникновения русской  

государственности. Особое значение в 

исторических взаимоотношениях Рос-

сии с восточными народами и в углуб-

лении понимания русскими Востока 

придается Китаю – «многовековому, 

многомиллионному, связанному с нами 

узами той дружбы, которою в будущем 

может обеспечиваться мир всего мира, 

на благо живущих в нем племен и 

народов» [Георгиевский, 1890, с. 271]. 

Как отметил А. С. Мартынов, «Китай и 

Россию, с точки зрения взаимодей-

ствия народов и обществ, можно рас-

сматривать как части гигантского гео-

политического целого на материке 

Евразии. Эти части – два наиболее 

крупных очага земледелия, которые, 

подобно двум чашам весов, непосред-

ственно примыкают к длинному коро-

мыслу – бескрайнему поясу евразий-

ских степей и пустынь, протянувшихся 

от Карпат до Великой Китайской сте-

ны. Именно вхождение в этот гигант-

ский геополитический комплекс и 

сформировало в обеих странах на про-

тяжении многих веков основные 

структуры их внутри- и внешнеполи-

тического бытия – борьбу поля со сте-

пью» [Мартынов, 1995, с. 168].  

Россия занимает свое место на 

Евразийском континенте, и ее уни-

кальное положение обусловлено гео-

графическими особенностями, что 

придает ей двойственную евразийскую 

идентичность. В ходе исторического 

развития эта особенность только уси-

ливалась. В 988 году н. э. Россия при-

няла православие в качестве государ-

ственной религии и освоила христиан-

скую культуру, став частью европей-

ского культурного пространства. 

Позднее, в период с 1240 по 1480 год, 

Русь была подвергнута монгольскому 

владычеству, что привнесло значи-

тельное влияние восточной культуры. 

Это влияние монголов охватило все 

сферы общественной жизни, длитель-

ное время определяя ее характер. Та-

ким образом, культурные традиции 

России выражают евразийский дуа-

лизм в результате взаимодействия ев-

ропейских и восточных культурных 

влияний. 
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Именно вследствие этой евразий-

ской двойственности в культурной тра-

диции Россия всегда признавала высо-

кую значимость как восточной, так и 

западной культур, проявляя готовность 

воспринимать влияние с обеих сторон. 

Яркими примерами этого служат ре-

формы Петра I в начале XVIII века, ко-

торые начались с полной западнизации, 

но затем произошел активный переход к 

изучению Востока, особенно китайской 

культуры. Это время считается зарож-

дением российского китаеведения как 

научной области изучения китайской 

словесности, если под словесностью 

понимать «все произведения искусства 

слова: устное народное творчество и 

книжность, письменная литература, 

охватывает все науки о языке и литера-

туре – грамматику и лексикологию, ис-

торию и теорию литературы, стилисти-

ку и риторику и другие науки» [Альбет-

кова, 2000, с. 9]. 

С начала XVIII века, в связи с по-

требностью в интенсивном взаимодей-

ствии между двумя странами, особенно 

в период правления Петра I и импера-

тора Канси из династии Цин, происхо-

дили частые обмены, способствовав-

шие возникновению и развитию рос-

сийского китаеведения. Уже с начала 

XVII века между Россией и Китаем 

начались обмены посланниками и пер-

соналом, и некоторые из них оставили 

документированные свидетельства. 

Правда, интерес к Китаю часто носил 

экзотический характер, то есть Китай 

воспринимался как экзотическая стра-

на с довольно странными обычаями, 

может быть, мудрыми и глубокими, но 

не вполне понятными европейцам, 

особенно при постижении не только 

китайской художественной литерату-

ры, но и китайской словесной действи-

тельности того или иного историческо-

го времени [Аннушкин, 2023].  

После зарождения русского китае-

ведения его первоначальное развитие 

происходило медленно, и потребова-

лось примерно сто лет, чтобы достичь 

зрелости. В период с начала первой 

половины XIX века до начала XX века, 

в истории русского китаеведения вы-

деляются три эпохальные фигуры: 

Н. Я. Бичурин (1777–1853, первая по-

ловина XIX века), В. Васильев (1818–

1900, вторая половина XIX века) и 

В. М. Алексеев (1881–1951, первая по-

ловина XX века). После В. М. Алексее-

ва наступил четвертый период, когда 

научными исследованиями в области 

китаеведения занялась целая группа 

ученых, вышедших из школы 

В. М. Алексеева.  

В предстоящем развернутом иссле-

довании будет проведен систематиче-

ский анализ исторического развития 

российского китаеведения, в котором 

мы воспользуемся четырьмя четко вы-

деляемыми периодами в качестве вер-

тикальных осей анализа. В контексте 

данной аналитической структуры мы 

планируем детально исследовать ос-

новные характеристики каждого пери-

ода, что позволит нам более глубоко 

рассмотреть ключевых ученых и их 

наиболее значимые труды в каждом из 

периодов. Целью такой организации 

является выявление траектории рас-

пространения китайской словесности и 

культуры в России, а также более глу-

бокое понимание русскими учеными 

китайской словесности и культуры. 

Российское китаеведение:  

история формирования 

23 марта 1741 года синолог 

И. К. Россохин впервые переступил 

порог Академии наук, «заложил осно-

вы российского китаеведения, положил 
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начало изучению истории Китая, его 

географии и традиционной философии 

и культуры» [Суходолов, 2019, с. 12]. 

Однако следует отметить, что этому 

событию предшествовали усилия мно-

гих людей в России, посвятивших себя 

деятельности по ознакомлению и рас-

пространению сведений о Китае. Исто-

рия взаимоотношений между Китаем и 

Россией прослеживается с конца 

XV века, когда Русское государство, 

ядром которого стала Москва, начало 

активно устанавливать контакты с Ки-

таем. Самые ранние письменные сви-

детельства об этом процессе находятся 

в «Хождении за три моря» русского 

купца Афанасия Никитина, где тот 

пишет о Китае: «А делают там фарфор 

и все дешево...» Афанасий Никитин 

различает разные области Китая: «Ха-

тай» – это Северный Китай, «Чин», 

«Мачин» – Южный Китай [Хождение 

за три … , 1948, с. 65]. 

На рубеже XVII-XVIII вв. Россий-

ское государство превратилось в Рос-

сийскую империю. В ее внешнеполи-

тических интересах в Азии, на Дальнем 

Востоке, экономических связях с 

внешним миром особое место приоб-

ретает Китай, ставший в этот период 

могущественной Цинской империей, 

властители которой считали, что не 

имеют себе равных в Поднебесной 

[Мясников, 2017]. Для установления 

прямых контактов с Китаем и изучения 

возможностей экономической и поли-

тической экспансии Российская импе-

рия заняла активную позицию в отно-

шениях с китайским правительством. 

Приблизительно в конце правления 

династии Мин и начале династии Цин 

российские чиновники начали пред-

принимать усилия для получения ин-

формации о Китае из первых рук. В 

целях ускорения процесса подготовки 

кадров и углубления знаний о Китае 

Россия также привлекала ученых-

китаеведов с Запада.  

В 1724 году Петр I издал указ о со-

здании Императорской академии наук 

(Петербургской академии наук) и при-

гласил в нее немецкого востоковеда Бай-

ера. Байер был назначен членом акаде-

мии для помощи России в адаптации 

результатов западноевропейской синоло-

гии к российскому контексту. Но он «не 

сделал даже попыток, живя среди рус-

ских, изучить русский язык и подгото-

вить себе преемника, хотя Устав Акаде-

мии наук к этому обязывал всех акаде-

миков» [Скачков, 1966, с. 163].  

Кроме того, посольства и миссии, 

направленные царским правительством 

в Пекин, выполняли двоякую функ-

цию. С одной стороны, они осуществ-

ляли знакомство китайского населения 

с политическим и культурным положе-

нием России с ориентацией на миссио-

нерские цели распространения восточ-

но-православной веры. С другой сто-

роны, миссии были поручены «задачи 

сбора сведений о всех дорогах в Китай, 

о торговле внутри страны, и возможно-

сти торговли России с Китаем» [Скач-

ков, 1977, с. 19]. Этот подход явился 

пионерским этапом в истории раннего 

русского китаеведения, способствуя 

формированию первого поколения 

русских синологов. 

С одной стороны, китайские лите-

ратурные памятники, такие как «Бесе-

ды и суждения» («Лунь Юй»), «Учение 

о Середине» («Чжун юн»), «Юань ши» 

(содержит в себе хронологическое из-

ложение событий царствования импе-

раторов династии Юань, одной из 

24 династических историй Китая, со-

ставлена Сун Лянме в 1370 году во 

время династии Мин, состоит из 

210 свитков) и другие, впервые были 
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переведены на русский язык религиоз-

ными миссиями. С другой стороны, 

они использовали методы современ-

ных европейских научных исследова-

ний для расширения представлений о 

Китае, проведения исследований, фор-

мулирования обобщений и составления 

сводок. Эти методы основывались на 

непосредственном контакте с ориги-

нальной китайской литературой и об-

ществом. 

Основные научные достижения 

первых русских синологов касались 

обширного объема переводов, аннота-

ций и сбора разведывательной инфор-

мации. Например, И. К. Россохин, пер-

вый русский синолог, перевел «Канон 

трех иероглифов» («Сань-цзы-цзин»), 

«Тысячесловие» («Цянь-дзы-вынь») и 

«Двадцать четыре сяо» (двадцать че-

тыре героя древнего Китая, известных 

своим почтительным отношением к 

родителям). Его рукописи были вос-

требованы в образовательных целях. 

Другой синолог, А. Л. Леонтьев, пере-

вел «Четверокнижие» («Сышу»), «Ка-

нон трех иероглифов» («Сань-цзы-

цзин»), «Великое учение» («Да сюэ») и 

«Учение о Середине» («Чжун юн»). Он 

также участвовал в переводе шестна-

дцатитомника «Обстоятельное описа-

ние происхождения и состояния ман-

джурского народа и войска в восьми 

знаменах состоящего» («Баци тун-

чжи») в сотрудничестве с И. К. Россо-

хиным. После смерти И. К. Россохина 

в 1761 году А. Л. Леонтьев самостоя-

тельно завершил перевод четвертого, 

пятого, восьмого до шестнадцатого 

тома и редактировал семнадцатый том 

(аннотированный). В этом труде рас-

сказывалось о том, кто такие маньчжу-

ры и как они завоевали Китай. 

Период Н. Я. Бичурина 

В первой половине XIX века рос-

сийская китаеведческая наука посте-

пенно эволюционировала в самостоя-

тельную дисциплину, события этого 

периода выделяются двояко: во-

первых, формируется группа китаеве-

дов, обладающих обширными знания-

ми и ведущих многопрофильные ис-

следования; во-вторых, сама основа 

китаеведческих исследований переме-

щается от стадии простого перевода к 

активному сбору материалов, переводу 

произведений, последующему глубо-

кому анализу и исследованиям, что в 

результате приводит к целому ряду 

академических открытий.  

Ключевой фигурой этого периода 

становится Н. Я. Бичурин. В 1807 году 

Н. Я. Бичурин был назначен главой 

девятой русской православной религи-

озной миссии в Пекине, и в 1808 году 

он прибыл в Пекин, где прожил 14 лет. 

За это время «правилом жизни Бичу-

рина был постоянный, ежедневный, 

упорный труд» [Денисов, 2007, с. 93], 

он подробно изучил китайский, мон-

гольский, маньчжурский и тибетский 

языки, создав ряд двуязычных слова-

рей, многоязычных лексиконов и 

грамматик китайского языка, а также 

перевел обширное количество китай-

ских классических произведений и 

текстов. Начальные исследования Би-

чурина фокусировались на географии, 

истории и этнической принадлежности 

северного и северо-западного Китая, в 

основном включая сбор и перевод ки-

тайских книг и историко-

географических материалов различных 

династий, а также их аннотации с соб-

ственными наблюдениями и впечатле-

ниями, таких как «Описание Тибета. В 

нынешнем его состоянии. С картою 

дороги от Чен-ду до Лхассы, ч. I-II», 
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«Историческое обозрение ойратов или 

калмыков, с XV столетия до настояще-

го времени. Сочинено монахом Иак-

инфом», «История первых четырёх 

ханов из дома Чингисова», «История 

Тибета и Хухунов». Его переводы, та-

кие как «Китай в гражданском и нрав-

ственном состоянии», «Китай, его жи-

тели, нравы, обычаи, просвещение», 

«Статистическое описание Китайской 

империи», демонстрируют исследова-

тельские достижения Н. Я. Бичурина в 

области государственного устройства 

Китая и общих национальных условий. 

Кроме того, он перевел «Четверокни-

жие» и «Троесловие с литографиро-

ванным китайским текстом» («Сань-

цзы-цзин»), интегрируя перевод с глу-

боким анализом и проницательными 

аннотациями. 

Своим неутомимым трудом Н. Я. Би-

чурин «прорубил окно» на Восток [Ро-

дионов, 1991, с. 21]. Результаты его ки-

таеведческих исследований обладают 

непреходящей ценностью, постоянно 

развиваются и многократно переиздают-

ся его последователями. Его другое про-

изведение «Собрание сведений по исто-

рической географии Восточной и Сред-

ней Азии» систематизировано и отредак-

тировано последующими поколениями 

китаеведов, такими как профессор Ле-

нинградского университета Л. Н. Гуми-

лев, и опубликовано в 1960 году. 

Период В. П. Васильева 

Создание кафедры китайского языка 

на Восточном факультете Казанского 

университета в 1837 году является зна-

чимым событием, поскольку оно сопро-

вождалось переносом ракурса  синоло-

гии из сферы деятельности Русской 

православной духовной миссии в Пе-

кине в Казань. С момента назначения 

В. П. Васильева преподавателем китай-

ского и маньчжурского языков в 

1851 году начался период, который 

можно охарактеризовать как Васильев-

ский этап развития русской синологии. 

В данный период сформировалась рос-

сийская китаистика, что привело к пер-

вому подъему переводов и освоению 

текстов китайской культуры. Результа-

том этого процесса стали значительные 

труды, в которых академически изуча-

лись различные аспекты китайской 

лингвистики и культуры. Следует отме-

тить, что в 1855 году Восточный фа-

культет Казанского университета был 

закрыт в связи с изменениями в полити-

ческой обстановке и реорганизацией 

учебных заведений. Преподаватели и 

студенты были переведены в Санкт-

Петербургский университет, и этот пе-

реход оказал сильное влияние на даль-

нейшее развитие русской китаистики. 

В. П. Васильев родился в 1818 г. в 

Нижнем-Новгороде, в 1834 г. поступил 

на восточное отделение филологиче-

ского факультета Казанского универ-

ситет, в 1837 г. он окончил универси-

тет и приступил к работе над канди-

датской диссертацией, защитив её в 

1837 г. на тему буддийского сочинения 

«Хутухту Декгэду Алтан Гэрэльту Су-

дур-ногодун Эркету Хаган» [Скачков, 

1977], защита диссертации привлекла 

внимание научного сообщества к 

В. П. Васильеву. В 1839 г. В. П. Васи-

льев был отправлен в составе двена-

дцатой духовной миссии в Пекин, ему 

поручалось изучение литературы, ис-

тории, географии и статистики, рели-

гии, наук и искусства, торговли и про-

мышленности Китая, Тибета, Мань-

чжурии и Монголии «как в настоящее 

время, так и в предшествовавший пе-

риод» [Обозрение хода … , 1852, с. 55].  

Исключительное направление 

научных достижений В. П. Васильева – 

история буддизма в Китае и Индии. В 
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трактовке В. П. Васильева буддизм – 

«удивительнейшая и громаднейшая 

мистификация, какую когда-либо ви-

дело человечество» [ЖМНП, 1900, 

с. 69]. Среди его значительных работ 

следует выделить «Буддизм, его догма-

ты, история и литература, ч.I. Общее 

обозрение», «Религия Востока, Конфу-

цианство, Буддизм и Даосизм», «Буд-

дийский терминологический словарь. 

Махавъюпатти», «Обозрение Буддий-

ской литературы». В области языка и 

литературы В. П. Васильев написал 

«Очерки истории китайской литерату-

ры» и создал сопутствующие «Матери-

алы по истории китайской литературы. 

Лекции», перевел ряд произведений, 

включая «Шицзин», а также составил 

несколько словарей для изучения язы-

ка, таких как «Маньчжурско-русский 

словарь» и «Анализ китайских иеро-

глифов». «Очерки истории китайской 

литературы» являются первым в мире 

обзором истории китайской литерату-

ры, который состоит из трех частей. 

Первая часть – введение, в котором 

речь идет об основе и условиях воз-

никновения китайских документов. Во 

второй (главной) части можно найти 

подробные комментарии к конфуциан-

ству, буддизму и даосизму в Китае. 

Третья – посвящена технологиям и 

художественной литературе [Ван 

Ичань, 2019]. Монография В. П. Васи-

льева вызвала значительный отклик в 

российской академической обществен-

ности и послужила основой для после-

дующих образовательных и исследова-

тельских инициатив российских сино-

логов. Её содержание насыщено разно-

образными темами, охватывающими 

широкий спектр дисциплин, что делает 

её типичным примером ранних иссле-

дований в области российской синоло-

гии и обобщением научных достиже-

ний того времени. 

В середине XIX века отечественная 

синология проявила интерес к  китай-

скому фольклору и героическому эпо-

су, проведя целый ряд исследований в 

данной области. Важным результатом 

стал труд «Мифические воззрения и 

мифы китайцев», написанный учени-

ком выдающегося академика В. П. Ва-

сильева, профессором восточного фа-

культета Санкт-Петербургского уни-

верситета С. М. Георгиевским. В дан-

ном трактате детально анализируется 

происхождение китайских мифов и их 

характеристики, раскрываются архаи-

ческие мифологические сюжеты, заро-

дившиеся и распространенные на тер-

ритории Китая. Кроме того, исследова-

на идеологическая основа создания и 

распространения мифологических сю-

жетов в Древнем Китае. Древние ки-

тайские образы императоров, такие как 

Фу Си, Шэн Нун, Хуанди, Яо, Шун и 

другие, появились из мифологического 

восприятия китайцев и стали частью 

народной мифологии. Впоследствии 

Конфуций умело использовал эти ми-

фологические образы, придавая им 

идеализированный характер правите-

лей. Это придало народным мифам 

философский смысл и усложнило ис-

следования китайских мифов для си-

нологов. Такой эволюционный путь 

поднесения мифов к уровню филосо-

фии создал сложные проблемы для 

исследователей, требующие глубокого 

анализа взаимодействия мифологии и 

философии в китайской традиции. 

Отметим, что выдающийся русский 

писатель Лев Толстой также придавал 

серьезное внимание изучению китайской 

культуры, истории и философии. С нача-

ла 1880-х годов Л. Н.  Толстой регулярно 

обращался к трудам Конфуция, Мэн-



俄语国家评论 

Русская школа востоковедения и выдающиеся синологи  

о постижении китайской словесности и культуры  

175 

цзы, Лаоцзы, Моцзы и других мыслите-

лей, создавая собственные переводы и 

комментарии, в частности, к «Дао дэ 

цзин» («Книга пути и достоинства»). 

Кроме того, он писал сочинения с ком-

ментариями о Конфуции и Лаоцзы. 

Период В. М. Алексеева 

Если Н. Я. Бичурин «познакомил» 

Россию и Европу с Китаем, его истори-

ей и культурой, то В. П. Васильев и его 

школа создали реальную научную ос-

нову для их всестороннего изучения 

[Пиков, 2020]. В первой половине 

XX века, в период В. М. Алексеева, 

русское китаеведение претерпело зна-

чительное трансформационное воздей-

ствие, выявив новаторские идеи отно-

сительно поставленных задач, целей и 

методологии исследования. 

В. М. Алексеев внес существенный 

вклад в комплексное развитие как рус-

ского, так и советского китаеведения, 

став общепризнанным основополож-

ником нового этапа советской китае-

ведческой науки. Его труды и настав-

ническая деятельность выступили в 

качестве катализатора для формирова-

ния «Алексеевской школы», в рамках 

которой ряд исследователей активно 

сотрудничал и обогащал общенацио-

нальное китаеведческое наследие. 

За пять десятилетий активной науч-

ной деятельности В. М. Алексеев со-

здал переводы обширного корпуса ки-

тайской литературы с множеством 

трактатов. В качестве президента Ака-

демии наук он получил прозвище 

«Ханьлинь», не только в силу своего 

высокого положения, но также за счет 

признания его в качестве ведущего 

синолога китайскими коллегами. В 

соответствии с изложением его соб-

ственной концепции, «надо под сино-

логией разуметь научную теорию ки-

тайского культурокомплекса и его вы-

разителя – китайского языка, теорию, 

которая непременно соединена с овла-

дением этим последним на предмет 

свободного исследования всех китай-

ских источников, она не замкнута в 

самой себе, а располагается по линиям 

мировой науки о природе и человеке» 

[Алексеев, 1982, с. 120], иными слова-

ми, это объединение дисциплин, по-

священных Китаю, китайской культу-

ре, а также китайскому языку и пись-

менности. Дополнительно В. М. Алек-

сеев проявлял большой интерес к срав-

нительным исследованиям культуры и 

философии Востока и Запада. Его 

убеждение заключалось в том, что «во-

стоковедение, как все прочие науки, 

требует общения с миром и знания 

иностранных языков» [Алексеев, 1982, 

с. 193]. 

В период с 1906 по 1909 год, моло-

дой Алексеев, обучаясь в Китае, при-

нимал уроки у китайского учителя и 

изучал трудные китайские классиче-

ские произведения. Как и большинство 

начинающих изучать китайский язык, 

он часто понимал каждый знак бук-

вально, но не мог понять его значение. 

В таких случаях он обращался за сове-

том к своему китайскому учителю, чьи 

разъяснения часто превосходили его 

ожидания. Учитель цитировал множе-

ство текстов и приводил примеры из 

контекста, подчеркивая тем самым 

скрытый смысл своих слов. Это обуче-

ние позволило В. М. Алексееву взгля-

нуть шире на вопрос изучения китай-

ской литературы. Он решил выбрать 

одно из самых труднопонимаемых 

произведений китайской классической 

литературы – «Китайскую поэму о по-

эте. Стансы Сыкун Ту», и решительно 

стремился освоить его. Он тщательно 

изучал «Пэйвэнь юнь фу» (крупней-

ший китайский фонетический словарь 
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XVIII в.), анализируя значения каждого 

слова и рассматривая, как они исполь-

зовались в предыдущих произведени-

ях. Записи о выражениях, которые он 

выбирал для каждого знака, не только 

помогали ему понять оригинал, но и 

служили важным материалом для при-

мечаний к тексту. Иногда он обращал-

ся к словарям, таким как «Словарь 

Канхи» и «Сыку цюаньшу» (полное 

собрание классических произведений 

различных династий), чтобы найти 

ответы. После нескольких лет упорно-

го исследования, он наконец завершил 

этот трудоемкий проект, который ха-

рактеризует его как исследователя.  

«Китайская поэма о поэте. Стансы 

Сыкун Ту» разделена на две части, в 

первой из которых проводится анализ 

истории, содержания, художественных 

приемов и места этой «Поэмы» в китай-

ской и мировой литературе. Также рас-

сматриваются вопросы введения в из-

дания «Поэмы», анализа комментато-

ров, явлений подражания и английских 

переводов. Освещаются личность Сык-

ун Ту, исторический контекст его эпо-

хи, его опыт и биографический матери-

ал, а также характер его личности поэта. 

В заключение рассматривается методо-

логический подход к данной поэме. 

Вторая часть представляет собой пере-

вод и комментарии к «Поэме», включая 

переводы как прямой, так и вольный. 

Это уникальное сочетание анализа, эк-

зегезы и перевода является оригиналь-

ным вкладом в область китаеведения. 

В сфере китайской культуры 

В. М. Алексеев уделяет особое внима-

ние «дао» и «вэнь» в контексте даос-

ской мысли. По его мнению, «“дао” – 

это правúло, являясь абсолютной ис-

тиной, находящейся вне человеческого 

достижения, всё же изучалось на осно-

ве своего предвечного состояния и шло 

почивать на одном из людей, или чело-

век есть третья стихия мира после неба 

и земли, а “вэнь” – культура, образова-

ние, просвещение, литература» [Алек-

сеев, 1978, с. 56]. В китайской тради-

ции толкования понятий «дао» и 

«вэнь» совпадают с объяснениями в 

русской традиции понятия слово, кото-

рое воплощает в себе идею Слова-

Логоса, равнозначную идее Бога, Бо-

жественного сотворения мира и чело-

века, который наделяется даром слова 

[Аннушкин, 2009].  

Сам В. М. Алексеев уделял значи-

тельное внимание переводам, среди 

которых выделяются «Избранные рас-

сказы Ляо Чжая». Он выделял несколь-

ко основных типов персонажей в пове-

сти, подчеркивая художественный 

стиль и литературные приемы произ-

ведения. После ухода В. М. Алексеева 

из жизни, его неопубликованные ис-

следования были представлены обще-

ственности его дочерью и учениками в 

трех сборниках: «Китайская литерату-

ра», «Китайская народная картина: 

Духовная жизнь старого Китая в 

народных изображениях» и «Наука о 

Востоке». Эти три сборника отражают 

достижения В. М. Алексеева в области 

китаеведения с позиций филологии, 

этнографии, истории, поэтики, фольк-

лора, эстетики, а также теории и прак-

тики перевода. 

Заключение 

В своем раннем становлении рос-

сийское китаеведение прошло посте-

пенную и зрелую эволюцию, завер-

шившуюся через столетие. С первой 

половины XIX века до начала XX века 

в сфере китаеведения выделяются три 

выдающихся ученых – Н. Я. Бичурин, 

В. П. Васильев и В. М. Алексеев, чьи  

влиятельные труды оставили в науке 

китаеведения неизгладимый след. 
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С начала XVIII века в России при 

исследовании китайских философских, 

исторических и культурных текстов 

активно использовались непосред-

ственные переводы с китайского и 

маньчжурского языков. Эта традиция 

переводов и исследований просуще-

ствовала более двух веков, охватывая 

широкий спектр материалов и принося 

значительные результаты. От класси-

ческой литературы до народной куль-

туры, от конфуцианства и даосизма до 

религиозных убеждений и т. д. – все 

эти аспекты были предметом тщатель-

ного и всестороннего изучения, по-

рождая множество монографий, вклю-

чая исследования по языкам и культу-

рам этнических меньшинств Китая. 

Китайский язык, принадлежащий к 

гетерогенной индоевропейской семье, 

с его уникальной иероглификой и 

независимо развитой цивилизацией, 

рассматривается в Европе как один из 

наиболее практичных для представите-

лей на мировой арене. Без глубокого 

понимания китайских традиций и со-

временной духовности трудно оценить 

в полной мере поразительный прогресс 

в производстве материальных благ, 

который мы отмечаем в Китае начала 

XXI века. Этот прогресс подчеркивает 

выдающийся вклад китайской цивили-

зации и тесно связан с активными уси-

лиями российского китаеведения на 

протяжении последнего столетия. 
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