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Реферат. В статье проводится критический 
концептуальный анализ теологического подхода 
к рассмотрению отношения сакрального и секу-
лярного, а также постмодернистской интерпре-
тации концептов «жертвенное» и «сакральное». 
Дана характеристика субъекта постмодер-
нистской «рефлексии вне логоцентричности» 
с позиций именно классической гегелевской, лого-
центрично проведенной конкретизации истины. 
Постмодернистский субъект при этом оказыва-
ется в эпистемическом плане неполным, с доми-

нированием субъективно варьируемой логикой 
интерпретации рассматриваемого феномена. 
Исследование выполнено в духе критической, 
проведенной системно-диалектическим обра-
зом аналитичности. Оно содержательно раз-
вернуто в историческом и культурологическом 
отношении и сущностным образом конкрети-
зировано. Это предполагает достижение такой 
логики рассмотрения, которая оказывается на-
целенной на достижение концептуальной полно-
ты затронутых вопросов. В связи с этим важ-
ное значение приобретает методологическое 
положение о концептуально-контекстуальном 
многообразии предполагаемых значений терми-
нов, так что их интерпретация преодолевает 
однозначную привязку к фиксированному типу 
дискурса. Основные выводы проведенного ис-
следования касаются специфики дискурсивной 
практики теологической и постмодернистской 
форм мышления. Показано, что рационально 
понятийным образом проблематичность ис-
тинностного основания концептов религиозного 
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дискурса в его собственных рамках не преодоле-
вается. Подчеркнуто отсутствие обязательной 
связи сакральных предельностей с их религиоз-
ным толкованием. Выделено положение о реак-
туализации в настоящее время рудиментных 
натуралистических религиозных представле-
ний, которая происходит вследствие общего 
кризиса идеологий и научной формы сознания. 
Обосновано заключение о неполной корректно-
сти трактовки Элиаде религиозного обряда как 
процесса, устраняющего историческое время. 
Историческая роль ритуальной практики за-
ключается в образовании и становлении сакра-
лизованного топоса ценностных направляющих 
возникающей социальности. Показано, что по-
стмодернистская трактовка концептов жерт-
венности (жертвы) и сакральности проходит 
в подчеркнуто неисторическом ключе психоло-
гизированного нарративного описания.

Ключевые слова: жертвенность, сакраль-
ность, мораль, религиозная культура, наука, 
рационализм, познание, миф, онтологизация, 
натурализм, ценность, постмодерн, теоретиче-
ская культурология.
Для цитирования: Гижа А.В. Концепты жерт-
венности и сакральности в постсовременном 
дискурсе: философский аспект // Обсервато-
рия культуры. 2019. Т. 16, № 6. С. 564—577. 
DOI: 10.25281/2072-3156-2019-16-6-564-577.

Р
елигиозная действительность мо-
жет быть с оговорками разделена 
на слово — сам канон исходных 
текстов и его интерпретацию 
в форме философствующей части 
теологии, а также собственно ре-

лигиозное бытие. Слово стремится к обобщен-
но-истинностному рассмотрению вопросов су-
ществования Бога, но не выходит за пределы 
фактически идеологической схематики, несу-
щей и развертывающей предзаданность надле-
жащего и предписанного, выступающего в без-
условной форме сакрального. Особенность 
религиозного бытия — в его условном харак-
тере, не имеющем статуса предметно данной 
объективной реальности. Вместе с тем это 
именно бытие в силу факта наличия у некото-
рых его адептов и основателей святоотеческой 

традиции внутреннего опыта миропознания 
в интегрирующе-совокупном допонятийном 
качестве. Специфика данного качества за-
ключается, во-первых, в его культурно-исто-
рической объективности и обусловленности, 
во-вторых, в имманентно сопутствующей ему 
теологической осмысленности. Эти аспекты 
с логико-понятийных, философских позиций 
мы и рассмотрим в настоящей статье. 

«Определение религии, — указывает Ге-
гель, — есть продвижение от природности к по-
нятию; оно вначале только внутреннее, в себе, 
а не выход сознания вовне. … понятие есть из-
начальное, но … его первое существование не 
есть его истинная изначальность…» [1, с. 412]. 
Это продвижение означает генезис культуры, 
совершающийся в универсальной, но рацио-
нально недифференцированной символиче-
ски-чувственной форме. Такая форма есть сло-
во, воспринимаемое как обладающее реальной 
силой действия подлинной действительности 
и образующее устойчивый феномен челове-
ческого бытия. Оно не относится к множеству 
более или менее заурядных и произвольных 
обыденных высказываний, но является при-
нудительным установлением первоначальных 
истин. Говоря иначе, религиозное слово-бытие 
суть первое и несобственное, т. е. рациональ-
но неосознаваемое в полной мере приближе-
ние к опорной семантике человеческого мира.

Следует отметить, что допонятийное каче-
ство философской теологии в данном случае 
не означает некую неразвитость мышления, 
но в определенном смысле может понимать-
ся как пра-форма последующей метафизики. 
Так, А.Ф. Лосев, анализируя ареопагитики, от-
мечает, что «во всякой трансцендентальной 
философии место ангельское занимает транс-
цендентальная схема и вообще вся смысло-
вая сфера. Только очень часто эта философия 
ограничивается смыслом-в-себе, не разверты-
вая его до степени выразительного и интелли-
гентного Смысла. Поэтому “категория” Канта, 
“понятие” Гегеля, “эйдос” Гуссерля, “гипоте-
за” Когена и Наторпа, несомненно, есть толь-
ко внутренне опустошенная ангелология» [2]. 
Вряд ли можно с уверенностью делать такие за-
ключения именно в контексте эпистемической 
и экзистенциальной недостаточности метафи-
зики, как это явно звучит в приведенном фраг-
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менте, но смысловая и логическая преемствен-
ность соответствующих дискурсов отмечена 
Лосевым верно. 

Понимание религиозного бытия начинает-
ся и завершается выходом на искомую опор-
ную семантику, выраженную в определен-
ных канонических, текстуально и вербально 
организованных определениях, образующих 
устойчивый терминологический глоссарий. 
Представляет интерес его сравнительный фи-
лософский анализ, направленный на выясне-
ние содержательных особенностей религиозно-
го дискурса и раскрывающий, соответственно, 
внутреннюю логику его функционирования. 

Актуальность такого анализа видится, пре-
жде всего, в том, что феномен религиозного 
бытия остается существенным аспектом соб-
ственно культурно-исторической практики 
в целом, а также повседневных, индивидуаль-
ных поступков и толкований. Это бытие по-
лучило и продолжает получать определенное 
идейное наполнение, выраженное в текстах 
как апологетической и конфессиональной, так 
и критически-научной направленности. Соот-
ветственно, диалог различного рода дискурсов 
и мировоззренческих установок здесь далек от 
завершения. Его характерной особенностью яв-
ляется не столько внешняя отчетливость пози-
ций науки, религии и философии, сколько не-
достаточная их проясненность внутри самих 
этих общественных форм. Это означает, что 
проблемность обобщенных мировоззренче-
ских, историко-культурных интерпретаций, по-
лучившая приблизительно на 100 лет внятное 
разрешение в контексте идеологии марксизма, 
вновь находится в состоянии реактуализации 
и необходимости дальнейшего, без ссылок на 
ту или иную идеологию, продумывания. 

Зарубежные исследования по тематике ба-
зовых религиозных (и религиоведческих) кон-
цептов, среди которых выделенное положение 
занимает представление о сакральном, как по-
казано в обзорах М.А. Пылаева [3], С. Зенкина 
[4], Дж. Райза [5], Ж. Этьена [6], развернутой 
рецензии Л. Эвен на книгу об интеллектуаль-
ной религии Е. Левинаса, Г. Когена и Ж. Лаше-
лье [7], в программной статье П. Рикера [8]1, 

1  Русский перевод статьи, выполненный И. Итки-
ным, опубликован в 2011 году [9]. 

представляют широкий диапазон существенно 
различающихся толкований. Мы проанализи-
руем некоторые, наиболее распространенные 
суждения и позиции не только в перспективе 
их критического анализа, но и в направлении 
их возможного содержательного обобщения 
и смыслового расширения, проходящего уже 
в ракурсе секулярной, нерелигиозной и нетео-
логической заданности. 

Сравнительная новизна авторских резуль-
татов заключается в попытке рассмотреть тео-
логические и постмодернистские толкования 
некоторых существенных концептов, облада-
ющих универсальной культурной содержатель-
ностью, с таких позиций, которые позволяют 
не закрыть поднятые вопросы однозначными 
ответами, но перевести их осмысление в фор-
му длящейся рефлексии. 

М. Элиаде выделяет категорию сакрально-
го, послужившую краеугольным камнем в ста-
новлении незыблемой ценностной структуры 
развивающегося социума [10, с. 45]. Н.А. Нико-
нович, характеризуя позицию Элиаде, пишет: 
«Из взглядов М. Элиаде следует представление 
о сакральном как базисном основании челове-
ческой природы, одном из элементов микро-
косма человека, присущем ему на всех стадиях 
развития. В данном случае такие категории, как 
смысл, значимость, цель, оказываются связан-
ными с актуализацией сакрального начала в че-
ловеке. Индивид становится способным видеть, 
говоря языком трансцендентальной филосо-
фии, за имманентным трансцендентное. Собы-
тия наделяются глубинным смыслом в силу их 
причастности сакральному» [11, с. 126]. 

Отдавая должное проницательности и эру-
диции Элиаде, следует заметить его (и Н.А. Ни-
конович) идейную захваченность данными 
построениями, так что эти и иные подобные 
суждения приводятся без аналитического раз-
бора их реальной, а не просто желаемой со-
держательности. В приведенном фрагмен-
те, например, логически некорректно звучит 
утверждение о способности человека видеть 
«за имманентным трансцендентное». Мож-
но сказать, что это просто не вполне удачное 
выражение, но философская речь специфи-
чески-буквальна, и остается фактом, что дело 
познания здесь представлено предметно-при-
родным образом, натуралистически, в полном 
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противовесе со спецификой историко-культур-
ного процесса. В цитируемом суждении неяв-
но предполагается реальное, т. е. именно объ-
ективно предметное существование некоего 
трансцендентного плана бытия, который мож-
но научиться видеть. Разумеется, ничего тран-
сцендентного, т. е. лежащего по ту сторону вос-
приятия и опыта вообще, видеть нельзя. Но 
трансцендентное можно научиться мыслить, 
выстраивая идеальные, культурогенетические 
структуры, и вот тогда появятся разного рода 
смыслы, значения и общие цели. Осуществля-
ется этот процесс в ходе трансцендирования 
имеющегося опыта и частного знания в направ-
лении их логического обобщения, но никак не 
видения. И здесь кантовское разделение тран-
сцендентного и трансцендентального фиксиру-
ет различие между религиозным и рациональ-
ным, или, с субъектной точки зрения, между 
элиадовскими homo religiosus и homo historicus.

Что касается актуализации сакрального ос-
нования мира человека, то с этим как с фак-
том генезиса культуры надо согласиться, но 
предпосылка обязательной связи сакрально-
го и религиозного видится чрезмерно сильным 
допущением. Так, в современных исследова-
ниях в рамках самой теологической традиции 
ставится вопрос об отношении религии и ду-
ховности, отмечается заметное размежевание 
этих «форм идентичности» [12] и тот факт, что 
собственно духовность, при всей сложности 
ее понятийного определения, явно превышает 
рамки институциализованной иудейско-хри-
стианской догматики, того, что Гегель назвал 
«нашими церквями» [1, с. 392]. 

Возвращаясь к статье Н.А. Никонович, от-
метим, что столь же неубедительно, как и на-
турализация трансцендентного, звучит в ней 
описание творчества, подлинность которого, 
по Элиаде, достигается в архаическом обще-
стве: «Человек архаических цивилизаций сво-
боден не быть тем, чем он был, свободен отме-
нить свою собственную “историю” с помощью 
периодической отмены времени и коллектив-
ного» [10, с. 140]. Но разве не очевидно, что 
перед нами лишь видимость творчества, что 
всякого рода ритуальные «отмены» соци-
ального времени и возвращение реципиента 
в пра-мифологическое «время оно» соверша-
ется только и исключительно в его воображе-

нии и на время проводимого ритуала. Выйдя 
за пределы святилища, человек попадает все 
в тот же исторический мир с существующи-
ми политическими и экономическими отно-
шениями, которые складываются как объек-
тивная реальность жизненного мира человека. 
Кроме того, массовый человек архаических 
цивилизаций не мог никак «отменить» некое 
«историческое время» даже в воображении, 
поскольку он жил в мифологическом време-
ни, имеющем циклическую природу, тогда как 
собственно историческое, линейно-восходя-
щее представление времени начинается толь-
ко с трудов Аврелия Августина. Исторические 
воззрения христианства имеют древние кор-
ни в Ветхом Завете и в зороастризме, но об-
щественного субъекта, которому это пред-
ставление было бы в тягость настолько, что 
его требовалось бы каким-то образом «отме-
нять», не было. Напротив, ключевые метасо-
бытия, принятые в зороастризме — грехопаде-
ние, воздаяние, Страшный суд, воскресение из 
мертвых и приход Спасителя составляют ос-
нову зарождающейся теософии истории, явля-
ются ее священной канвой и никакой отмене 
или пересмотру не подлежали (об идее исто-
рии в христианстве см. [13, с. 84—90]). 

Другое дело, что через ритуально-обрядо-
вую форму в этой ситуации кажущейся отме-
ны исторического времени происходит нечто 
иное, но действительно существенное, а имен-
но — образование и установление сакрализо-
ванного топоса ценностных направляющих, 
вносящего в простую коллективность и стад-
ность постживотного существования иско-
мую культурную норму. Эта норма является 
тем волшебным средством, которое переводит 
природное бытие человека в историческую со-
циальность. Благодаря ей появляется возмож-
ность образования в последующем личностно- 
экзистенциальных, психологических и вообще 
социальных измерений. Культурная норма, об-
разованная ритуалом, ни в коем случае не мо-
жет пониматься как нечто частное и особенное 
для человека, требующее дополнения иными 
моментами, например, психологическим. На-
против, она может предполагаться своего рода 
онтологическим условием, предваряющим все 
эти моменты. Это условие определено аспектом 
ритуального священнодействия, дающим точку 
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отсчета ценностно-моральным предпочтени-
ям. Э. Дюркгейм трактует функциональность 
ритуальных культов как раз в том ключе, что 
они не отменяют некое (историческое) время, 
а есть «система различных обрядов, празднеств 
и церемоний, которые все без исключения име-
ют свойство регулярно повторяться. Они удов-
летворяют ощущаемую верующим потребность 
в усилении и регулярном утверждении связи, 
соединяющей его со священными существами, 
от которых он зависит» [14, с. 122]. Усиление 
связи со священным означает субстанциальную 
поддержку неустановившемуся человеческому 
бытию, его онтологическую легитимацию со 
стороны сверхсущего.

А в ракурсе семиогерменевтического иссле-
дования А.М. Прилуцкий рассматривает риту-
ал как некий интердискурс: «Религиозный ри-
туал… может быть представлен как сложный 
дискурс, образованный различными наррати-
вами, которые посредством языковых структур 
обеспечивают процессуальное самоосуществле-
ние и автономизацию тех обобщений герме-
невтического опыта, которые Б.А. Успенский 
определил как “точки зрения”… Ритуал в каче-
стве текста и особой коммуникативной ситуа-
ции представляет собой территорию их встречи 
и взаимодействия. …Упомянутые точки зрения 
становятся своего рода центрами, вокруг ко-
торых происходит формирование более или 
менее автономных дискурсов: в этом случае 
у нас есть все основания рассматривать ритуал 
в качестве интердискурсивного пространства» 
[15, с. 61—62]. С нашей позиции, точнее будет 
говорить о протоинтердискурсивном простран-
стве ритуальности, поскольку сам ритуал менее 
всего представляет собой текст как проговари-
ваемую реальность. Особенность религиозного 
ритуала как знаковой системы, как пишет сам 
А.М. Прилуцкий, состоит в том, что она вхо-
дит в состав «экстравербального языка рели-
гии» [16, с. 109]. 

Отдельно подчеркнем первоочередное зна-
чение ритуала как онтологически устанавлива-
ющей формы коллективности, вносящей без-
условную (необсуждаемую) моральную норму 
в человеческие отношения, что предопределит 
дальнейшую культурную эволюцию социально 
организованного индивида уже в направлении 
развития его личностных, психологических ка-

честв. Здесь мы сделаем методологическое за-
мечание: вопросы экзистенциальности, экзи-
стенции в настоящее время обладают довольно 
неопределенным смысловым статусом, так что 
можно утверждать заметно несходное толко-
вание этих понятий у экзистенциалистов, от-
носящихся к различным школам. Придержи-
ваясь хайдеггеровской версии периода «Бытия 
и времени» как преимущественной и наиболее 
глубокой (она сама движется в ключе онто-
логического, подлинно философского дискур-
са), мы видим весьма близкое соприкосновение 
бытийного (онтологического) и экзистенци-
ального. Хайдеггер пишет: «Поскольку стало 
быть экзистенция определяет присутствие, он-
тологическая аналитика этого сущего всегда 
уже требует принятия во внимание экзистен-
циальности. Последнюю же мы понимаем как 
бытийное устройство сущего, которое экзисти-
рует. В идее такого бытийного устройства уже 
лежит опять же идея бытия» [17, с. 28]. Из этой 
смысловой близости следует, что, установив 
онтологическое, мы сумеем определить и экзи-
стенциальное, и здесь, таким образом, мы име-
ем два тематически сходящихся ракурса рас-
смотрения. 

Ритуально организованная сакральность, 
получившая форму религиозного почитания, 
есть исторически первый шаг на пути станов-
ления сущностной ориентации того, что назы-
вается человеческим бытием. Но точно так же, 
как нет необходимости непременно связывать 
категории духовной жизни — совесть, смысл, 
долг, самопожертвование, отзывчивость, не-
стяжательство — с религиозной догматикой 
и/или практикой какой бы то ни было кон-
фессии, нет обязательной связи с религиоз-
ным и сакрального. Об этой стороне духовного 
опыта исторического жительствования гово-
рит Н. Ростова: «…сфере, прежде относимой 
к Богу, должен быть найден приемлемый на-
учный эквивалент. Сакральное и есть результат 
этой интеллектуальной редукции» [18, с. 115]. 
Здесь сакральное выступает как основной эле-
мент научного дискурса общественных дис-
циплин касательно религии, вводимый с тем, 
чтобы исключить традиционные знаки-обозна-
чения «Бог», «сверхъестественное», «трансцен-
дентное». В свою очередь, этот шаг «впервые 
делает возможным разговор об иррациональ-
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ном человека с легким сердцем — без огляд-
ки на Бога и потусторонние миры» [18, с. 117]. 

Так через рационалистически выстраива-
емую терминологию достигается преодоле-
ние схоластически-мистифицированной фор-
мы дискурса трансцендентных величин. При 
этом, соответственно, появляется возможность 
философски корректного обсуждения предель-
ных условий и онтологических канонов чело-
веческого бытия на логически выверенном, по-
нятийном уровне. Например, тема трактовки 
священного философски предваряется вопро-
сом о статусе содержания данного понятия. 
Т.С. Самарина отмечает его как существенный 
у Ф. Хайлера: «Для него философия религии — 
это попытка поставить вопрос о Священном: 
имеет ли данная категория онтологическое зна-
чение, либо она присуща лишь человеческому 
сознанию» [19, с. 64]. Впрочем, выделим его 
в большей степени риторическое звучание, не-
жели предполагаемые в нем действительные 
вопрошаемость и сомнение.

Укажем и на те моменты в теологической 
практике выводов и обобщений, относитель-
но которых с уверенностью можно констати-
ровать нарушение того или иного логического 
закона. Так, в статье И.И. Смирнова приво-
дится соображение Тиллиха о том, «что меж-
ду сакральными предельностями (понятиями 
о Боге) и секулярными предельностями (онто-
логическими понятиями) существует сущност-
ное единство. Всякое религиозное вопроша-
ние — онтологично, а всякое онтологическое 
вопрошание — предельно, а потому религиоз-
но» [20]. Однако данное рассуждение проведе-
но непоследовательно, поскольку качество пре-
дельности не имеет необходимо религиозной 
принадлежности. 

Философские категории, будучи в логиче-
ском отношении предельными, не относятся 
к религиозному дискурсу. Они онтологичны 
и предельны, но совершенно не ориентирова-
ны религиозно. Кроме того, вопрос вызывает 
и корректность сочетания «религиозного во-
прошания» и онтологичности. 

Постмодернизм вводит мифологему 
«смерть автора», отвергая актуализацию фак-
та личной ответственности не только за повсед-
невное состояние дел, но и за социально-куль-
турное развитие, саму историю. Личностно 

авторский, персональный план действий и сами 
поступки растворяются в новой безличности, 
в насаждаемой и взращиваемой среде простой 
субъектности с ее готовыми к употреблению 
полуфабрикатами мысли. Кстати сказать, ны-
нешний постмодернистский одномерный субъ-
ект, чья субъектность осталась лишь в номи-
нальном измерении, существуя как простое 
и безреферентное обозначение, начинает на-
полнять свой язык старыми категориями, ме-
няя при этом способы их интерпретаций, так, 
что возникает ложное в целом ощущение содер-
жательного прорыва и теоретической новизны. 
А.Е. Смирнов, например, описывая схему ан-
тропологии религии Ж. Батая через введение 
французским философом интуиций трат (из-
бытка) и жертвоприношения, соответственно 
приходит к интерпретации сакрального, пони-
маемого как табуированное ядро социальности 
и чудовищно аффектирующая реальность. Сам 
процесс сакрализации «этих ужасающих фено-
менов» трактуется как «попытка пережить их 
невыносимость» [21, с. 115]. Толкование впол-
не психоаналитическое, но не историческое, 
в духе общей смысловой парадигмы постмо-
дерна, базирующейся, в основном, на вариаци-
ях представлений Фрейда о бессознательном. 
Сакральность шире по объему своего понятия, 
нежели его частные характеристики табуирова-
ния, недоступности, невыразимости, чудовищ-
ности и проч. Ее основной смысл связан не с со-
стояниями и переживаниями или оценками, а 
с установлением ценностно-ориентированной 
структуры социального пространства. 

Относительно жертвоприношения Смирнов 
дает такое описательное переложение Батая: 
«Жертвоприношение есть техника посильного 
обладания пределом, точнее, жестом прикос-
новения к нему. Переводя жертву (жертвенное 
животное) посредством процедуры умерщвле-
ния в неведомое, человек сам себя ставит в ис-
ключительное положение. В акте жертвопри-
ношения человек показывается себе в качестве 
невозможной цели. Жертвоприношение явля-
ется неустранимой операциональной стороной 
этого» [21, с. 120].

Жертвоприношение не есть «предел», «ан-
тропологическая форма избытка» или, как 
утверждает Ж.-М. Рей, «практика, посредством 
которой человеческий вид получает представ-
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ление о самом себе, о том, что он есть, и о том, 
что он не есть, это движение, в котором на-
званный вид дается себе в качестве невозмож-
ной цели, это образ преступления, где он мо-
жет найти случай поразмыслить над законами, 
которыми наделен» [22, с. 111]. Если бы, ска-
жем, последнее суждение было справедливо, то 
и Будда бы никогда не осудил практику жерт-
воприношений в индуизме, и до сих пор бы мы 
приносили жертвы в целях самопознания. Но 
на этом неверном пути встречаются лишь ти-
пажи, подобные Родиону Раскольникову, кото-
рый тоже хотел обнаружить свой предел и уз-
нать, что он есть, именно через преступление. 
После Ф. Достоевского батаевские изыскания 
(по крайней мере в рассматриваемом отноше-
нии) теряют смысл. Они оказываются досроч-
но опровергнутыми.

Добавим здесь, что Батай рассуждает неи-
сторически. Так, он дает такой придуманный 
монолог жертвоприносящего: «Я сам интим-
ным образом принадлежу к высшему миру бо-
гов и мифов, к миру неистового благородства, 
напрочь лишенного мелочного расчета, подоб-
но тому, как моя жена принадлежит мне для 
удовлетворения моих желаний. А тебя, жертва, 
я изымаю из того мира, в котором ты обрета-
лась, да и не могла пребывать в ином положе-
нии, кроме как в положении вещи, наделяемой 
смыслом, чуждым твоей интимной природе. 
Я приобщаю тебя к интимности мира божеско-
го, к неисчерпаемой имманентности всего су-
щего» [23, с. 46].

Батай в своих интерпретациях категории 
жертвы дает модернизированное толкование, 
относящееся к потерянному массовому индиви-
ду постсовременности. Он рационалистически 
приписывает условия жизневосприятия пре-
дельно отчужденного субъекта эпохи позднего 
капитализма тому времени, когда отсутствовал 
сам субъект истории, когда не могло быть ни-
каких невротических реакций родоплеменного 
индивида, выраженных в осознании «непере-
носимости ужасающих феноменов». Эти «не-
переносимость» и «ужасы», заполнившие как 
философские, так и теологические тексты за-
падных авторов, есть их самоаттестация отно-
сительно ужасов действительной истории XX 
и XXI вв., которую, однако, сакральной в этом 
отношении назвать никак нельзя.

Указанные рассуждения о «пределе», 
«жертве», «интимной принадлежности к миру 
богов и мифов», «имманентности всего су-
щего» дают пример довольно произвольной 
рефлексии, проходящей вне семантически 
конкретизированной логоцентричности, в мни-
мообновленном дискурсе с размытой методо-
логией и нечеткой логикой, но выставляющей 
претензию на выражение творческого фило-
софского процесса, своего рода понятийного 
обновленчества. У Э. Дюркгейма есть в этом 
отношении весьма справедливое замечание, 
имеющее характер методологически ориенти-
рующего соображения: «Позже, когда боль-
шинство религиозных сил приняло форму лич-
ностных духов, действенность этих практик 
стали объяснять тем, что их задачей являет-
ся умилостивление злого или разгневанно-
го бога. Но эти концепции отражают только 
сам обряд и те чувства, которые он вызывает; 
они являются его интерпретацией (выделено 
мной. — А. Г.), а не определяющей причиной» 
[14, с. 673]. Современные исследователи также 
подчеркивают принципиальную неопределен-
ность трактовок практики религиозных риту-
алов. Так, Ю.Н. Кириленко, давая оценку ра-
боте Р. Барта о трактовке ритуала, заключает, 
что «основная сложность при интерпретации 
ритуала также заключается в его двойственно-
сти, следовательно, уже изначально возможно 
говорить об отсутствии единственного способа 
истолкования и понимания любого ритуально-
го действия, и как следствие фиксируется нео-
пределенность интерпретации» [24, с. 51]. 

Здесь может прозвучать замечание, что 
представители постмодерна отвергают сам ука-
занный принцип логоцентризма и потому упре-
кать их в отсутствии учета требований логики 
некорректно. Однако мы не станем толковать 
логоцентризм в содержательно обедненном 
виде, как это делается в постмодернистских но-
вациях, сводящих его к пустой, силлогистиче-
ски выдержанной формалистике. Действитель-
ный логоцентризм есть не только собственно 
логическая согласованность определений и вы-
водов, но включает в себя требование конкре-
тизации истины. Это соображение позволя-
ет осуществлять вполне верифицированную 
диалектику познания в ракурсе историчности 
конкретной человеческой практики. И в этом 
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смысле данный принцип выражает и содер-
жит возможность достижения контекстуально 
глубокой истинности суждений, относящихся 
к области онтологических предустановлений. 
Поэтому отказ от него чреват семантическим 
распадом предлагаемых интерпретаций. По-
стмодернистская альтернатива отказа от лого-
центричности выражена в термине-метафоре 
«руины», характеризующей «способ мироин-
терпретации, основанный на отказе от идеи це-
лостности, иерархичной структурности и гар-
моничной упорядоченности мира» [25]. В силу 
указанных отказов от основных предпосылок 
рационализма соответствующие построения 
руины не могут быть ничем иным как доволь-
но произвольным повествованием с психоло-
гической, как правило, подоплекой. Другое 
дело, что в реальности отказ от логоцентриз-
ма происходит более на словах, а на деле он 
реализуется лишь частично, ровно настолько, 
насколько это необходимо для видимого пере-
форматирования существующей классической 
рациональности в якобы новаторском виде. 
Определенная логика в постмодерне, безуслов-
но, присутствует, и она должна быть показана.

В данном случае, общей логической осно-
вой этих смысловых несоответствий и произ-
вольных содержательных приписываний яв-
ляется изначальное несоответствие теологии 
монотеизма собственно философскому рацио-
нализму, мере истинностной понятийной мыс-
ли. Это несоответствие заключается в том, что 
имманентное и трансцендентное не составля-
ют обычной пары диалектических категорий. 
Их светимость друг в друге носит чисто внеш-
ний, знаковый и декларативный характер, не 
образуя диалектического тождества. Они он-
тологически разобщены, относясь к мирско-
му и божественному, сущему и сверхсущему. 
Постмодернизм, со своей стороны, заполня-
ет эти логические прорехи нескончаемым нар-
ративным потоком произвольных повествова-
ний, декорируя художественно исполненным 
стилем логико-смысловую нищету сказанно-
го. Философская теология, со своей стороны, 
стремится облечь догматически данное транс-
цендентное в подобие метафизической системы 
с внятной структурой логически верифицируе-
мых суждений. Однако, если в первой полови-
не XX в. среди теологов шло активное обсуж-

дение работы Р. Отто «Священное» [26], то во 
второй половине столетия внимание как теоло-
гов, так и философов в большей степени было 
привлечено к вопросам легитимности самой 
философской теологии как таковой, метафи-
зическому поиску возможности говорить по-
нятийно о вере и трансцендентном. Пробле-
ма самооправдания философской теологии 
(собственной философии религии) к настоя-
щему времени не нашла своего разрешения. 
Так, С.А. Коначева, рассматривая отношение 
различных направлений философии к теоло-
гии, приводит характерные позиции теологов 
Б. Вельте и К. Барта, выражающих, фактиче-
ски, единую линию. Она заключается в сужде-
нии, что «священное в религиозно-феномено-
логическом смысле имманентно опыту бытия 
как абсолютной тайны», что «речь не идет о де-
дуцировании божественного бытия из опреде-
ленных модусов бытия сущего, но о самопока-
зывании священного в нашем мышлении», что 
«священное в результате неописуемо и невыра-
зимо для разума» [27, с. 110—111]. Общий вы-
вод о несоотносимости философии и Открове-
ния формулирует К. Барт: «Теолог, не стыдясь 
своей философской наивности, должен прямо 
и определенно заявить, что его единая и неде-
лимая истина — Христос, и это четко и опреде-
ленно указывает ему путь мышления и языка 
и потому отсекает для него философский путь» 
[цит. по 27, с. 111].

Новый импульс в интерпретации священ-
ного дан П. Рикером. Начав с архаизации свя-
щенного и выставив поначалу авраамические 
(керигматические) религии как десакрализо-
ванные построения, к концу статьи он полно-
стью меняет исходную концептуальную дис-
позицию и разворачивает дело так, что Слово 
Нового Завета становится возможным носи-
телем священного и оно, таким образом, со-
храняется в иной, сравнительно с язычеством, 
форме. «…Без опоры и ориентации на священ-
ное в космосе и в жизни слово само по себе ста-
новится абстрактным и рассудочным. Только 
воплощение в непрерывно переинтерпретиру-
емом древнем символизме, в котором слово 
непрерывно обобщает себя, дает ему возмож-
ность говорить не только разуму и воле, но так-
же воображению и сердцу, то есть всему чело-
веческому существу целиком» [9, с. 195—196]. 
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Разумеется, совершенно необязатель-
но в полной мере и некритически принимать 
и перенимать традицию теологического и по-
стмодернистского истолкования как самой ме-
тафизики и инверсированного соотношения 
«небесного и земного», так и основных концеп-
туальных моментов религиозной и собствен-
но исторической практики. Более того, рацио-
нально-понятийное, соблюдающее принципы 
историчности и конкретности истины науч-
ное мышление должно осмыслить эти вариа-
ции интерпретаций с позиций их всестороннего 
и логически корректного, доказуемого анали-
за. Например, удивительно звучащий со сто-
роны секуляризованной западной культуры 
отказ в качестве священного текстам (кериг-
ме) монотеистических религий, находит внят-
ное объяснение с позиций не внутри собствен-
но теологии и/или отвлеченной философии, 
и не в надежде на очередную переинтерпрета-
цию языческого символизма, а в выходе в ре-
альную общественно-историческую практи-
ку. Тогда были бы очерчены не произвольные, 
а действительные основания десакрализации 
буржуазного общества, коренящиеся не в рели-
гии проповеди Слова как такового, не в области 
идеального, но в совершенно материальных, 
исторически данных условиях общественного 
воспроизводства.

Методологически последовательный вы-
ход в весьма проблематичную сферу доказу-
емости в социально-гуманитарной тематике 
в общепринятом виде до сих пор не выработан 
в силу не только её изначальной политизиро-
ванности, но и по причине объективной мно-
жественности мировоззренческих ориентаций. 
Тем не менее стремление к осознанию и вопло-
щению того, что Гегель называл конкретным 
тождеством, являющимся формой противоре-
чивой концептуальности человеческого мира, 
требует всяческой поддержки. Такое содер-
жательное тождество включает в себя логиче-
ски согласованную множественность представ-
лений, объединенных в контексте принципа 
конкретности. Этот принцип, в свою очередь, 
реализуется на путях трансценденции отдель-
ного в направлении уясненной всеобщности. 
Гегель об этом говорит так: «поскольку в ос-
нове ее (речь идет о целенаправленном дей-
ствовании. — А. Г.) лежит принцип, согласно 

которому конечное должно быть поднято до 
бесконечности, то и эти конечные цели неиз-
бежно должны быть доведены до уровня беско-
нечной цели» [1, с. 392]. Именно такую форму 
действия и понимания Гегель именует и опре-
деляет как религиозную. Мы, однако, должны 
внести дополнительную ясность относительно 
такой констатации. Гегель дает характерную 
ремарку о соотношении религиозного качества 
и церковной деятельности: «Его деяния (рели-
гиозного характера. — А. Г.) и творения не сле-
дует уподоблять нашим церквам, построенным 
только потому, что они нужны; эта деятель-
ность, смысл которой в чистом созидании и в 
непрерывности, есть сама своя цель и поэто-
му не может быть приостановлена» [1, с. 392].

Таким образом, с учетом исторического 
пост гегелевского опыта, и отталкиваясь от при-
веденного замечания Гегеля о церквях, даль-
нейшее концептуальное конкретизированное 
обобщение теологических категорий должно 
проходить вне указывающей привязки исклю-
чительно к сфере религии. В противном случае, 
сознание безвыходно остается в круге изна-
чальной понятийной несобственности, только 
обозначая свое стремление выхода из него. По-
тому Гегель и подчеркивает, что религиозную 
деятельность по актуализации бесконечных це-
лей не следует уподоблять деятельности церк-
вей, находящихся под действием социально-
исторических регуляций и ограничений.

Относительно категорий жертвенности 
и сакральности выше мы показали ограничен-
ность их трактовки в постмодернистски-пси-
хоаналитическом ключе. Ее едва ли не един-
ственным результатом является растущая 
вторичная рационализация данных феноме-
нов, следствием которой становится забвение 
историко-культурных реалий их изначально-
го функционирования и объективной логики 
развития. Для конструктивного понимания 
следует уходить от акцентировки религиоз-
но-церковной определенности этих и других 
терминов и говорить не о сакральном, в кото-
ром навсегда впечатан изначальный религиоз-
но-церковный аспект, а о возвышении мысли 
до предельного перехода, лежащего в основе 
философски определенного рационального 
мышления как такового. Предельный обобща-
юще-восходящий характер ряда религиозных 
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концептов в философском ракурсе их рассмо-
трения выводит на соответствующую сущ-
ностную характеристику. И с этого момента 
их прежняя ветхая форма непременной рели-
гиозной имманентности становится достояни-
ем исключительно историко-культурологи-
ческих ретроспектив. Таково конструктивное 
качество концепта сакральности — в преобра-
женном виде оно продолжает функциониро-
вать как морально-образующий элемент в об-
новленном нравственном духовном усилии 
исторического субъекта. Здесь мы говорим об 
усилии, а не просто о внутренне пребывающей 
идеальной моральной сущности в силу того, 
что исключительно в реальном усилии и прак-
тическом действии моральное качество полу-
чает свою действительность, избегает пустого 
и фальшивого назидания и резонерства. Пози-
ция Элиаде, оценивающего качество сакраль-
ности в ее религиозном виде как соприродное 
человеку как таковому, видится мировоззрен-
чески мотивированным допущением, носящим 
неисторический характер. Его положение об 
отмене в ритуале исторического времени так-
же нуждается, по меньшей мере, в серьезном 
уточнении и реинтерпретации, поскольку его 
толкование отождествляет время историче-
ское и профанное, а также абстрагировано от 
обстоятельств формирования общественного 
субъекта, претерпевающего лишения не про-
сто бытовые, а именно исторические. Данный 
субъект появляется как общественный тип 
с ростом отчуждения на зрелом этапе европей-
ской истории, не ранее эпохи начала и укре-
пления буржуазных отношений, т. е. факти-
чески с Нового времени.

Есть также в области религиозного дис-
курса и ритуала такие состояния и концепты, 
которые не получают философской легити-
мации на их конструктивность, их существу-
ющая форма исторической архаики остается 
неразрывно с ними связанной. Они, таким об-
разом, остаются в прошлом как формы с вы-
работанным потенциалом развития. Жерт-
венность относится именно к таким аспектам 
культурогенеза. Мы видели, что даже постмо-
дернистская изощренная трактовка жертвен-
ности со стороны Батая не только не показа-
ла ее действительную сущностную сторону, 
но вполне явственно выделила момент искус-

ственного нарративного описания, ведущего 
исключительно к появлению очередного си-
мулякра. Неисторичность батаевского рассмо-
трения и его бросающаяся в глаза произволь-
ность свидетельствуют о несостоятельности 
попыток переоткрытия обобщенно значимой 
сути (внешней) жертвенности и вписывания ее 
в постсекулярный порядок вещей. 

Вместе с тем, безусловно, обычные конно-
тации жертвенности, связанные с самопожерт-
вованием, преодолением страха смерти ради 
действия в пользу другого, его спасения, оста-
ются в разряде высших проявлений духовно-
сти и решимости. В связи с этим интересно на-
правление исследований феномена советской 
духовности как превращенной формы хри-
стианской жертвенности [28]. Здесь жертву-
ющий и жертва совпадают в одном субъекте 
и это самодействие, проведенное с полной от-
ветственностью, не перекладывающее смерть 
на другого, без устранения себя и без рациона-
лизирующих демагогий, делает жертву не бес-
словесным объектом, отдаваемого внешними 
силами на заклание, а героем и символом воз-
рожденного духа. 
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Abstract. The article provides a critical concep-
tual analysis of the theological approach to consid-
eration of relationship of the sacral and secular as 
well as postmodern interpretation of “sacrifi cial” and 
“sacral” concepts. The article gives the characteris-
tic of the subject of postmodern “refl ection beyond 
logocentricity” from the perspective of the logocen-
trically conducted classical Hegelian concretism 
of truth. Moreover, the postmodern subject appears 
incomplete from the epistemic point of view, with 
domination of subjectively varying logic of inter-
pretation of the considered phenomenon. The study 
was undertaken in a manner of critical analytici-
ty conducted in a systematic and dialectic way. It 
is meaningfully revealed in the historical and cul-
turological relationship and is concretized in a sub-
stantial way. It supposes the achievement of such 
logic of consideration that appears to be aimed 
at the achievement of conceptual completeness 
of the concerned matters. Accordingly, importance 
is being increasingly attached to the methodological 
provision about conceptual and contextual diversi-
ty of the supposed meanings of the terms. Therefore, 
their interpretation overcomes the single attach-
ment to the fi xed type of discourse. The main fi nd-
ings of the undertaken study concern the peculiarity 
of discursive practice of theological and postmod-
ern forms of thinking. There is shown that diffi culty 
of true foundation of concepts of the religious dis-
course in its own frames does not overcome in effi -
ciently conceptual way. The article stresses the ab-
sence of a mandatory link between sacral limits and 
their religious interpretation. There is highlighted 
the provision on the reactualization of rudimen-
tary naturalistic religious ideas, which occurs as 
a result of the general crisis of ideologies and sci-
entifi c form of consciousness. The author justifi es 
the conclusion about the incomplete correctness 

of Eliade’s interpretation of the religious ritual as 
a process that eliminates historical time. The his-
torical role of ritual practice lies in the formation 
and development of sacralized topos of value tracks 
of emerging sociality. The article shows that post-
modern interpretation of concepts of self-sacrifi ce 
(victim) and sacredness takes place in an empha-
sized non-historical manner of psychologized nar-
rative description.
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Реферат. В статье представлен обзор Всерос-
сийской научно-практической конференции (с 
международным участием) «Информацион-
ный контекст культуры: ресурсы, техноло-
гии, сервис» (XI конференция руководителей 
и специалистов служб информации по культу-
ре и искусству). Конференция, организованная 
Российской государственной библиотекой, 

Российской государственной библиотекой 
искусств и Санкт-Петербургским государ-
ственным институтом культуры по заданию 
Министерства культуры Российской Феде-
рации, проходила в Москве 24—25 сентяб ря 
2019 года. Цель мероприятия — обобщение 
результатов научных исследований и прак-
тического опыта по вопросам информацион-
ного обеспечения сферы культуры и искусства 
в цифровую эпоху, выявление проблем и путей 
их преодоления, демонстрация лучших дости-
жений в этой сфере деятельности. В работе 
конференции приняли участие более 90 пред-
ставителей органов управления культурой, 
федеральных, центральных региональных и му-
ниципальных библиотек, вузов и учебно-мето-
дических центров повышения квалификации, 
а также других организаций культуры, науки, 
образования и средств массовой информации 
из 22 регионов России, а также руководите-
ли и специалисты национальных библиотек 
Армении, Беларуси и Казахстана (в режиме 
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видеосвязи). Благодаря онлайн-трансляции 
общая аудитория мероприятия увеличилась 
почти на 200 человек. Участники конферен-
ции отметили важность научно-информаци-
онной деятельности в сфере культуры как для 
общества в целом, так и для развития сферы 
культуры в частности. Для совершенство-
вания этой работы было рекомендовано: со-
действовать ее цифровизации, направленной 
на формирование общедоступных ресурсов по 
культуре и искусству, организацию информа-
ционного обслуживания в режиме 7/24 через 
Интернет, в том числе на мобильных устрой-
ствах; активизировать взаимоиспользование 
ресурсов путем участия в совместных про-
ектах; неукоснительно соблюдать авторское 
право при создании информационных ресурсов 
и методических материалов.

Ключевые слова: национальные библиотеки, 
библиотечно-информационная деятельность, 
научно-информационное обеспечение сферы 
культуры, Российская государственная библио-
тека, Российская государственная библиотека 
искусств, Санкт-Петербургский государствен-
ный институт культуры.
Для цитирования: Тикунова И.П. Инфор-
мационный контекст культуры в фокусе про-
фессионального обсуждения // Обсерватория 
культуры. 2019. Т. 16, № 6. С. 578—583. DOI: 
10.25281/2072-3156-2019-16-6-578-583.

В
сероссийская научно-практи-
ческая конференция (с между-
народным участием) «Инфор-
мационный контекст культуры: 
ресурсы, технологии, сервис» 
(XI конференция руководителей 

и специалистов служб информации по культуре 
и искусству) состоялась в Москве 24—25 сентя-
бря 2019 года. Конференция была организова-
на Российской государственной биб лиотекой 
(РГБ), Российской государственной библи-
отекой искусств (РГБИ) и Санкт-Петербург-
ским государственным институтом культуры 
(СПбГИК) по заданию Министерства культу-
ры Российской Федерации. 

Цель мероприятия — обобщение резуль-
татов научных исследований и практического 

опыта по вопросам информационного обеспе-
чения сферы культуры и искусства в цифровую 
эпоху, выявление проблем и путей их преодо-
ления, а также демонстрация лучших достиже-
ний в этой сфере деятельности.

В работе конференции приняли участие 
более 90 представителей органов управления 
культурой, федеральных, центральных регио-
нальных и муниципальных библиотек, вузов 
и учебно-методических центров повышения 
квалификации, а также других организаций 
культуры, науки, образования и средств мас-
совой информации из 22 регионов России, а 
также руководители и специалисты националь-
ных библиотек Армении, Беларуси и Казахста-
на. Благодаря онлайн-трансляции общая ау-
дитория мероприятия увеличилась почти на 
200 человек.

Открывая конференцию, генеральный ди-
ректор РГБ В.В. Дуда отметил важность ин-
формационной составляющей библиотеч-
ной деятельности и подчеркнул, что уверен 
в сущест вовании библиотек в будущем, так как 
оно основано на достоверности и качестве пре-
доставляемой информации — главном преиму-
ществе в конкуренции с другими субъектами 
современного информационного пространства. 

В адрес конференции поступили и были за-
читаны приветствия от заместителя министра 
культуры Российской Федерации О.С. Ярило-
вой и ректора СПбГИК А.С. Тургаева. Перед 
участниками мероприятия с приветственным 
словом выступила директор РГБИ А.А. Кол-
ганова.

В пленарном заседании принял участие 
директор Департамента информационного 
и цифрового развития Министерства культу-
ры Российской Федерации В.В. Ваньков. В до-
кладе «Создание единого информационного 
пространства в сфере культуры» он раскрыл 
современные этапы реализации проекта по 
созданию портала «Культура.РФ» [1] и при-
звал к сотрудничеству в наполнении портала, 
задачами которого являются обеспечение со-
временного и комфортного доступа к культур-
ным благам, повышение интереса к деятельно-
сти учреждений культуры и информирование 
об их работе. 

Выступление генерального директора РГБ 
В.В. Дуды «Развитие электронного простран-
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ства знаний в контексте реализации нацио-
нального проекта “Культура”» было посвящено 
концептуальным аспектам развития Нацио-
нальной электронной библиотеки (НЭБ) как 
основы электронного пространства знаний Рос-
сии, а также актуальным проблемам ее форми-
рования решаемым РГБ, на которую возложе-
ны функции оператора НЭБ [2].

Директор Российской государствен-
ной биб лиотеки для молодежи И.Б. Михно-
ва в докладе «Интересы молодежи в области 
искусства и культуры: возможности цифро-
вых технологий» представила богатый опыт 
библиотеки по использованию современных 
технологий в практике информационной дея-
тельности. Основной посыл ее выступления — 
технологии должны быть не самоцелью, а 
инструментом для привлечения молодежи 
к чтению и культурному саморазвитию, без 
чего невозможно гармоничное развитие лич-
ности. 

Начальник Управления научной и мето-
дической деятельности — заведующая Цен-
тром по исследованию проблем развития биб-
лиотек в информационном обществе (ЦИПР) 
РГБ И.П. Тикунова выступила на тему «Науч-
но-информационная деятельность библио тек 
в сфере культуры и искусства: результаты мо-
ниторинга». Она представила итоги анкети-
рования центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации, проводимого специ-
алистами ЦИПР раз в два года. Его цель — 
оценить состояние научно-информационной 
деятельности в сфере культуры и искусства, 
которая с 1980-х гг. традиционно входила 
в перечень основных направлений работы 
этой категории библиотек нашей страны [3; 
4]. В 2019 г. в анкетировании приняли участие 
центральные библиотеки 50 субъектов Рос-
сийской Федерации, в том числе биб лиотеки 
12 республик, 4 краев, 32 областей и 2 авто-
номных округов. Для анализа также были 
привлечены материалы сайтов региональ-
ных библиотек, дополняющие и подтвержда-
ющие информацию, представленную в анке-
тах. И.П. Тикунова отметила, что биб лиотеки 
осуществляют научно-информационную де-
ятельность по культуре и искусству с разной 
степенью активности, что обусловлено зави-
симостью от государственного заказа и прово-

димой государственной культурной политики. 
В развитии этого направления четко просле-
живается тенденция к цифровизации инфор-
мационных ресурсов и услуг, обеспечивающей 
свободный доступ к библиотечным ресурсам 
и услугам. 

Пленарное заседание конференции за-
вершило выступление доцента СПбГИК 
О.А. Александровой. Свой доклад «Вебо-
метрический портрет театральных сайтов» 
она посвятила одному из современных ме-
тодов анализа интернет-ресурсов, кото-
рый значительно обогащает инструмента-
рий научно-информационной деятельности, 
и продемонстрировала его возможности для 
формирования визуальных информационных 
образов сетевых ресурсов с учетом количе-
ственных и качественных параметров. 

В рамках секции «Тенденции цифровиза-
ции информационной деятельности в сфере 
культуры» был заслушан ряд выступлений, 
посвященных электронным информацион-
ным ресурсам и цифровому обслуживанию. 
Директор Департамента интернет-техноло-
гий РГБ М.А. Шубин представил продукто-
вую стратегию развития НЭБ, направлен-
ную на привлечение как пользователей, так 
и правообладателей печатных изданий. Ре-
пертуар информационных ресурсов, создан-
ных центральными биб лиотеками регионов 
в рамках Года театра в России, был проана-
лизирован в докладе ведущего научного со-
трудника ЦИПР РГБ М.Л. Сухотиной. Воз-
можности электронного каталога РГБ для 
поиска информации по музыке охарактери-
зовала главный библиограф отдела нотных 
изданий и звукозаписей РГБ Т.Р. Горшкова. 
Директор Централизованной библиотечной 
системы № 1 Т.И. Извекова (Губкинский го-
родской округ Белгородской области) расска-
зала об информационных ресурсах по куль-
туре, создаваемых в рамках краеведческих 
проектов, а специалист по работе с клиентами 
компании «Миверком» Е.М. Терешина — о за-
рубежных базах данных по культуре и искус-
ству, обращение к которым может в значи-
тельной степени обогатить информационную 
базу биб лиотек. В докладе начальника отдела 
ценных и редких книг Новосибирской госу-
дарственной областной научной библиотеки 
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С.М. Ермоленко представлен опыт примене-
ния метода картирования для организации му-
зея книги. Главный научный сотрудник Перм-
ской государственной художественной галереи 
И.Н. Мартынов проинформировал о возмож-
ностях использования электронных информа-
ционных ресурсов в экспозиционной деятель-
ности. Вопросы организации избирательного 
информирования современных пользователей 
были подняты в выступлении старшего науч-
ного сотрудника Библиотеки по естественным 
наукам Российской академии наук А.А. Ива-
новского. О том, как с помощью социальных 
сетей продвигать литературу о театре, поде-
лилась в своем сообщении заведующая секто-
ром информации по культуре и искусству Ар-
хангельской областной научной библиотеки 
им. Н.А. Добролюбова Н.В. Попова.

Специальное заседание конференции «Год 
театра в библиотеке» проходило в РГБИ. 
Участники заседания познакомились с исто-
рией и современным состоянием крупнейшей 
специальной библиотеки в области искусства. 
О ее становлении рассказала заведующая от-
делом научно-методической и организацион-
ной работы РГБИ В.В. Мурзинова. Вопросам 
формирования и использования в информа-
ционном обслуживании традиционных и элек-
тронных (локальных и сетевых) ресурсов по 
театральной тематике, а также опыту реали-
зации культурно-просветительских проектов, 
осуществляемых библиотекой в поддержку 
развития отечественной драматургии и театра 
(«Действующие лица», «Монодрама — 2019», 
«100 имен русского театра» и другие), было по-
священо выступление главного библиографа 
РГБИ И.Б. Титуновой. В ходе заседания были 
продемонстрированы практические навыки ра-
боты с ресурсами открытого доступа, создан-
ными специалистами библиотеки, показаны 
особенности поиска в них информации о театре 
и других видах искусства (главный библиограф 
С.Н. Чевычалова), предложены рекомендации 
по использованию авторитетных российских 
и зарубежных информационных порталов, баз 
данных, электронных биб лиотек и коллекций 
по культуре и искусству (главный библиограф 
Г.М. Чижова). В завершение заседания заве-
дующая отделом культурных программ РГБИ 
Е.Е. Шумянцева познакомила присутствующих 

с выставочными проектами библиотеки, посвя-
щенными Году театра: «20-е: новый театр и но-
вая библиотека» и «Дети рисуют театр».

С целью укрепления сотрудничества 
с нацио нальными библиотеками государств — 
участников Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ) в рамках конференции был про-
веден круглый стол «Национальная библио тека 
как центр информации по культуре и искус-
ству». Непосредственно в РГБ в заседании 
приняли участие представители всех нацио-
нальных биб лиотек России, а руководители 
и специалисты национальных библио тек (НБ) 
Армении, Беларуси и Казахстана участвова-
ли в дистанционном режиме. В выступлениях 
И.П. Тикуновой (РГБ), А.Н. Андреевой (Рос-
сийская национальная библиотека), Н.А. Иска-
лиевой (НБ Республики Казахстан) были про-
демонстрированы достижения в организации 
информационной деятельности националь-
ных библиотек на современном этапе. Заме-
ститель директора по научной работе и изда-
тельской деятельности НБ Беларуси А.А. Суша 
акцентировал свое выступление на изменении 
информационных потребностей в сфере куль-
туры и отражающих эти изменения новых тен-
денциях в работе библиотеки. Обзор резуль-
татов библиографической деятельности НБ 
государств — участников СНГ по проблемам 
культуры в 2015—2019 гг. представил Г.Л. Ле-
вин (РГБ). Представители Президентской 
биб лиотеки им. Б.Н. Ельцина (О.С. Головина 
и А.В. Воронович) и НБ Армении (А.О. Ога-
несян) познакомили участников с отдельными 
аспектами информационной работы библио-
тек, направленной на сохранение и пропаган-
ду культурного наследия. Состоявшийся в ходе 
круглого стола обмен мнениями и накоплен-
ным опытом показал, что НБ являются для 
своих стран значимыми информационными 
центрами по культуре, которые используют со-
временные технологии сбора, аналитической 
обработки и распространения информации. 
Вместе с тем участники отметили, что перед НБ 
стоят серьезные вызовы, связанные с полити-
ческими, экономическими, социальными и тех-
нологическими изменениями, происходящими 
в мире в целом и в каждой из стран в отдельно-
сти, и проведение подобных мероприятий бу-
дет способствовать поиску эффективных ре-
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шений стоящих перед библиотеками проблем. 
В рамках секции «Информационный по-

тенциал организаций культуры в реализации 
государственной культурной политики» про-
должилось обсуждение вопросов, поднятых на 
X Всероссийском совещании руководителей 
и специалистов служб информации по культуре 
и искусству (РГБ, Москва, 2017 г.) [5]. Участ-
ники конференции познакомились с практикой 
информационного обеспечения реализации на-
циональных проектов «Культура» (директор 
Курганской областной универсальной науч-
ной библиотеки им. А.К. Югова Н.А. Катайце-
ва) и «Творческие люди» (директор Иркутско-
го областного учебно-методического центра 
культуры и искусства «Байкал» Т.М. Киселе-
ва), а также других направлений государствен-
ной культурной политики (заведующая сек-
тором информации по культуре и искусству 
Дворца книги — Ульяновской областной науч-
ной библиотеки им. В.И. Ленина Л.А. Утина). 
Большой интерес присутствовавших вызва-
ло выступление заведующей информацион-
но-справочным отделом НБ Республики Ка-
релия Д.А. Зулкарнеевой об опыте внедрения 
цифровых технологий в библиотечное обслу-
живание. В завершении заседания прозвучал 
доклад ведущего научного сотрудника науч-
но-исследовательского отдела библиографии 
РГБ Е.В. Губиной, в котором с исторической 
точки зрения было показано большое значе-
ние рекомендательной библиографии для по-
пуляризации культуры.

Подводя итоги, участники конференции 
отметили важность научно-информацион-
ной деятельности по культуре для всего об-
щества, в частности для развития сферы куль-
туры. В целях совершенствования научной, 
методической и практической работы по ин-
формационному обеспечению сферы культу-
ры и искусства были выработаны рекоменда-
ции руководителям библиотек и других служб 
информации по культуре и искусству:

 содействовать цифровизации деятельно-
сти, направленной на формирование общедо-

ступных ресурсов по культуре и искусству, ор-
ганизацию информационного обслуживания 
в режиме 7/24 через Интернет, в том числе на 
мобильных устройствах;

 активизировать взаимоиспользование ре-
сурсов путем участия в совместных проектах 
различного уровня, включая международный;

 неукоснительно соблюдать авторское пра-
во при создании информационных ресурсов 
и методических материалов.

В адрес РГБ руководители и специалисты 
служб информации обратились с призывом 
продолжить работу по научно-методическо-
му и информационному обеспечению развития 
библиотечной сферы, а также созданию усло-
вий для взаимного использования информаци-
онных ресурсов библиотек России.
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Abstract. The article presents an overview of the 
all-Russian scientifi c and practical conference (with 
international participation) “Information Context of 
Culture: Resources, Technologies, Service” (the 11th 
conference of heads and specialists of information 
services for culture and art). The conference, orga-
nized by the Russian State Library, the Russian State 
Library of Arts, and the St. Petersburg State Insti-
tute of Culture, on the instructions of the Ministry of 
Culture of the Russian Federation, was held in Mos-
cow on September 24—25, 2019. Its purpose was to 
summarize the results of scientifi c research and prac-
tical experience on the issues of information support 
of the cultural sector in the digital age, to identify 
some problems and fi nd ways to overcome them, and 
to demonstrate the best achievements in this fi eld. The 
conference was attended by more than 90 representa-
tives of cultural management bodies, federal, regional 
and municipal libraries, universities, training centers 
and other organizations of culture, science, education 
and mass media from 22 regions of Russia, as well as 
heads and specialists of national libraries of Armenia, 
Belarus and Kazakhstan (via video link). Thanks to 
the online broadcast, the total audience of the event 
increased by almost 200 people. The conference par-
ticipants noted the importance of scientifi c and infor-
mation activities in the cultural sector both for society 
in general and for the sector’s development in par-
ticular. In order to improve this work, the conference 
participants recommended to promote its digitaliza-
tion, which is aimed at creating public resources for 
culture and art and organizing information services 
in the 7/24 mode via the Internet, including on mo-

bile devices; to intensify the mutual use of resources 
through participation in joint projects; and to strict-
ly observe copyright when creating information re-
sources and methodological materials. 
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Реферат. В статье хронотоп сказки рассма-
тривается как базовый сюжетный компонент 
в структуре романа современной российской 
писательницы Г.Ш. Яхиной «Дети мои». Иссле-
дуются представленные в романе способы функ-
ционирования архетипического пространства 
в системе мифологического времени; анализи-
руются основные пространственно-временные 
координаты жизни героев и их взаимодействий. 
Подчеркивается, что обращение Г.Ш. Яхиной 
к жанровым особенностям сказки позволяет 
автору раскрыть универсальность и всеобъ-

емлющий характер исторических процессов, 
обусловивших трагическую судьбу поволжских 
немцев в советской России. В романе «Дети 
мои» сюжеты и образы немецкого фольклора 
являются базовой моделью организации раз-
личных типов пространства, которые заданы 
устойчивыми архаическими коммуникатив-
ными моделями и первообразами культуры, за-
крепленными в народной традиции. Выявлено, 
что в романе представлены такие особенности 
пространственно-временного континуума на-
родной сказки, как наличие границ (открытых 
и закрытых) и пути героя в пределах разных 
миров; способность пространства и времени 
к трансформации (растяжение и сжатие, по-
явление и исчезновение, пластичность и ригид-
ность, динамичность и статичность и т. д.); 
связь между «нижним» и «верхним» мирами, 
«пространством великанов» и «простран-
ством карликов»; взаимная обусловленность 
пространственных и временных характери-
стик. Выявляются семантические и семиоти-
ческие особенности подземного, подводного, 
водного, земного и воздушного пространства, 
представленного в романе. В произведении бы-
товое и социально-историческое пространство 
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и время являются зеркальным отражением 
пространственно-временных характеристик 
сказки: реальность запечатлена в архетипиче-
ских структурах сказки, а архетипы актуали-
зируются в поле социального взаимодействия. 
В романе Г.Ш. Яхиной «Дети мои» выявляют-
ся такие особенности хронотопа, как относи-
тельность, инвариантность, симметричность. 
Использование архетипической структуры 
волшебной сказки позволило писателю осуще-
ствить художественный анализ сложных со-
циокультурных и социально-психологических 
процессов.
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П
ространственно-временные 
характеристики художествен-
ного произведения, выступая 
в качестве «смыслообразу-
ющих текстовых категорий» 
и «универсальных составляю-

щих смысловой структуры текста» [1, с. 1217], 
выражают художественно-эстетическую и фи-
лософскую концепцию писателя, особенно-
сти его мироощущения [2, с. 266], позволяя 
создавать уникальный художественный мир. 
Современные литературоведы и культуроло-
ги уделяют особое внимание важности изуче-
ния хронотопа в произведениях современной 
литературы и художественной культуры, раз-
вивая методологию, разработанную в трудах 
М.М. Бахтина, В.Я. Проппа, Д.С. Лихачева 
[3]; изучают различные подходы к анализу 
категорий пространства и времени [4]; рассма-
тривают художественное пространство и ху-
дожественное время как базовые элементы 
в системе культуры [5] и как значимые катего-
рии поэтики [6]. Они выявляют декомпозицию 
ключевой смыслообразующей роли хронотопа 
в различных функциональных аспектах (онто-
логическом, антропоцентрическом, прагма-
тическом, эстетическом, сюжетообразующем 

и символическом) [7]; исследуют особенности 
репрезентации в постмодернистской литерату-
ре категорий художественного времени и про-
странства в паратекстуальных отношениях [8]; 
анализируют процессы опредмечивания фигу-
ры пространства-времени в различных видах 
искусства (хронотоп, топохрон, симфора) [9]. 
В предметном поле литературоведческих 
и культурфилософских исследований хроно-
топ сказки и способы его художественного 
воплощения и интерпретации в современных 
литературных текстах рассматриваются как 
особый дискурс, характеризующийся наличи-
ем игровых элементов [10], мифопоэтических 
образов [11], нравственно-этических и духов-
но-мировоззренческих ценностей народной 
культуры (образы Добра и Зла) [12].

Включенный в структуру современного ро-
мана, хронотоп сказки, понимаемый как не-
разрывная связь и слияние временных и про-
странственных отношений [13, с. 234—235], 
расширяет возможности литературно-худо-
жественного освоения «реального истори-
ческого времени» [13, с. 234] и выявления 
глубинных смыслов историко-культурных 
и социально-психологических процессов. В ро-
мане Г.Ш. Яхиной «Дети мои» на примере судь-
бы главного героя шульмейстера Якоба Ивано-
вича Баха из поволжского поселения немцев 
Гнаденталя осмысляются события истории 
России первых двадцати лет после Октябрь-
ской революции 1917 года. Хронотоп сказки, 
являясь сюжетообразующим элементом и вы-
ражая специфику пространственно-временного 
бытования героев, представляет собой синтез 
архетипического пространства и мифологиче-
ского времени. Трансформация социокультур-
ного и индивидуально-личностного простран-
ства с течением и изменением времени — один 
из главных мотивов произведения. Несмотря 
на то, что автор с большой степенью достовер-
ности и конкретности насыщает ткань романа 
этнографическими подробностями, описывая 
бытовую сторону жизни героев, система про-
странственно-временных координат их дей-
ствий и поступков имеет сказочно-типологи-
ческий характер.

Главной особенностью пространствен-
но-временных отношений в сказке является 
то, что «действие ее совершается вне времени 
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и пространства» [14, с. 199]. Не случайно обыч-
но в завязке сказки неопределенность места 
действия выражается формулой «в некотором 
царстве, в некотором государстве», а «неопре-
деленность во времени — es war einmal (немец-
кое “некогда было”); once upon a time (англий-
ское — “однажды в некоторое время”); il y avait 
une fois (французское — “однажды было”)» [14, 
с. 199]. Выход «из сферы реального времени 
и реального пространства» [14, с. 225] в сказ-
ке восполняется волшебными аналогами, фор-
мирующими особый хронотоп: время, утрачи-
вая характеристики однородности, линейности 
и однонаправленности, приобретает свойства 
появляться и исчезать, сжиматься и растяги-
ваться, включать в себя другое время; а про-
странство при этом становится пластичным, 
динамичным, способным к любым трансфор-
мациям. Именно эти особенности хронотопа 
сказки позволяют ей с древнейших времен ак-
кумулировать и передавать из поколения в по-
коление «бессознательную жизненную фи-
лософию народа» [14, с. 208], осмысляющую 
основные универсальные коммуникативные 
модели человека во взаимодействии с социу-
мом, природой и с миром сакрального.

Неизменное присутствие в сказках персона-
жей, представляющих два поколения (старшее 
и младшее), выражает их универсальное (об-
щечеловеческое, выходящее за пределы кон-
кретного этнокультурного сообщества) взаи-
модействие. Проблема взаимоотношений отцов 
и детей является ключевой в романе «Дети 
мои». Автор проводит «спектральный анализ» 
взаимодействия отцов и детей, выявляя все его 
формы и оттенки, обнажая внутреннюю струк-
туру отношений Баха (отца) и Анче (его доче-
ри), Удо Гримма (отца) и Клары (дочери), Баха 
(отца) и Васьки («приблудыша», «приемного 
сына»), Екатерины великой («матери») и не-
мецких переселенцев («детей»), Ленина и Ста-
лина (отца и крестного отца Автономной Со-
ветской Социалистической республики немцев 
Поволжья) и населения республики (их дети-
ща), Маркса (отца) и Идеи мировой револю-
ции (дочери), Сталина (отца народов) и наро-
дов России (детей).

Автор выявляет кардинальные отличия 
времени и пространства: дети (молодежь но-
вого советского общества), разрушая старый 

и создавая новый мир, стремятся ускорить вре-
мя и преобразовать пространство, а для отцов 
время замедляется и пространство деформиру-
ется, приобретая уродливые и пугающие фор-
мы: «Мир распался надвое: мир испуганных 
взрослых и мир бесстрашных детей существо-
вали рядом и не пересекались» [15, с. 445]. Тра-
гическая судьба поволжских немцев, которых 
Екатерина II называла «дети мои», рассматри-
вается автором не только как череда отдель-
ных событий и совокупность единичных че-
ловеческих судеб, но как проявление общих 
закономерностей истории. Писатель исполь-
зует жанровые особенности сказки, раскрывая 
универсальность и всеобъемлющий характер 
проблемы через архетипические образы и си-
туации.

В романе «Дети мои» сказка играет ключе-
вую роль в развитии сюжета: 1) литературный 
жанр, с помощью которого главный герой, бу-
дучи учителем и любителем немецкой словес-
ности, выражает свои мысли и чувства и, как 
ему кажется, управляет событиями окружаю-
щего мира; 2) самостоятельный персонаж, су-
ществующий отдельно от сказочника, не подда-
ющийся внешнему контролю и определяющий 
модели поведения и судьбу героев; 3) содержа-
тельный элемент коммуникации между людь-
ми (их рассказывают, о них говорят); 4) архе-
типическая структура, позволяющая автору 
выявлять глубинные основы исторического 
процесса, интерпретировать события и факты 
социальной жизни, а также проводить художе-
ственное исследование индивидуальной и кол-
лективной психологии поведения героев.

От ученицы Клары, дочери владельца даль-
него хутора Удо Гримма, главный герой рома-
на Бах впервые слышит немецкие сказки в их 
необработанном первозданном виде: истории 
о слепых великанах-пастухах; о злом епископе, 
которого загрызли мыши; о замках, поднимаю-
щихся со дна озер и рек; о гномах из подземных 
пещер; о жестоких отцах, отрубающих дочерям 
руки; о детях, издевающихся над матерями, за-
ставляя их плясать на раскаленных углях [15, 
с. 60]. Для Клары, носительницы немецкой тра-
диционной культуры и этнического сознания, 
нет разницы в изложении событий реальной 
жизни и сказочно-мифологических сюжетов: 
они равнозначны, сопоставимы, сосуществуют 
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в едином пространственно-временном конти-
нууме и характеризуются симметричностью: 
фольклорные истории (о походах заколдован-
ных рыцарей, об эпидемиях чумы) и разновре-
менные факты реальной жизни (бунт Пугачева, 
пожар в Саратове) [15, с. 61] имеют одну проек-
цию (необратимое бедствие, разрушение) в си-
стеме координат сказочного хронотопа.

Бах вынужден сочинять сказки, чтобы по-
лучать пропитание для дочери в обмен на тек-
сты, которые ему заказывает партийный ру-
ководитель Гофман. Идеолог новой власти 
рассматривает народную мудрость и древнегер-
манские сюжеты как инструмент управления 
гнадентальцами, полагая, что для решения за-
дачи «изменить Гнаденталь» [15, с. 232] необ-
ходимо корректировать «устаревшую» карти-
ну мира, «переформатировать» сознание людей 
и создать качественно иное «пространство-вре-
мя», лишив поволжских немцев культурно-ге-
нетических корней, удаляя из коллективного 
сознания архетипические образы и сюжеты: 
«Нам нужна не пыльная прабабкина сказка, 
а новая, звонкая, хрустальная…» [15, с. 195]. 
Героями сюжетов «новых» сказок, написан-
ных Бахом на основе «старых», становятся со-
временники, представленные в традиционных 
образах жадных великанов и королей-чрево-
угодников; ведьм и прях; сапожников, башмач-
ников и пастухов; горбунов и карликов; чертей 
и духов; разбойников и предателей [15, с. 224—
225]. Инвариантность хронотопа сказки позво-
ляет Баху при внешнем изменении образно-сю-
жетной структуры сохранять ее характерные 
черты.

В романе «Дети мои» сюжеты и образы не-
мецкого фольклора являются не просто эле-
ментом содержания, но базовой моделью ор-
ганизации различных типов пространства, где 
развиваются сюжетные линии. Поскольку все 
особенности пространства заданы устойчивы-
ми архаическими моделями взаимодействий 
людей и первообразами культуры, закреплен-
ными фольклорной традицией (в частности на-
родными сказками), его можно назвать архе-
типическим.

Пространство подразделяется на части 
и имеет разграничительную линию, обозначен-
ную в самом начале повествования. Это соот-
ветствует традиционной композиции волшеб-

ной сказки, которая «определяется наличием 
двух царств» [14, с. 205]. Разграничительная 
линия проходит по Волге, которая, по словам 
Г.Ш. Яхиной, является «порталом переклю-
чения» между мирами и сюжетными линия-
ми [16]. Начало романа: «Волга разделяла мир 
надвое» [15, с. 13] — задает внутреннюю дихо-
томию пространственных отношений: левый бе-
рег (восточный, низкий, теплый, обжитой, зна-
комый, «свой», «некоторое царство») — правый 
берег (западный, высокий, холодный, неизвест-
ный, таинственный, «чужой», «тридесятое го-
сударство»). Являясь «важным элементом са-
кральной топографии» [17, с. 374], река в сказке 
выполняет множество функций: обозначает 
путь, дорогу; связь с мировым океаном и ми-
ровым древом жизни; границы между мирами; 
мировую ось и т. д. В романе Волга выступает 
как источник жизни, сфера хозяйственной дея-
тельности, дорога во внешний мир, путь к смер-
ти или к спасению, препятствие или ориентир.

Разные типы сказочного пространства об-
ладают соответствующим размером. Большое 
пространство принадлежит великанам и испо-
линам, а маленькое — карликам. Так, город 
Покровск в глазах Сталина выглядит мини-
атюрным, населенным маленькими людьми, 
которые производят крошечные тракторы 
под названием «Карлик». Предметный мир, 
формирующий пространство жизни немецко-
го городка, предстает в романе компактным, 
сжатым и тесным. С помощью дихотомии «ве-
ликаны — карлики» в романе раскрывается 
проблема «родителей и детей». Так, например, 
архетипический сюжет о детях, покидающих, 
низвергающих и/или убивающих своих роди-
телей, находит отражение в эпизоде разруше-
ния памятника Екатерине II (монумент «ма-
ме-гиганту» немецкие «дети-карлики», «как 
муравьи соломинку, потащили на завод» [15, 
с. 275], чтобы в угоду «папе-гиганту» «пустить 
на переплавку» [15, с. 273—274]). В единых то-
пографических координатах существуют два 
«параллельных мира»: великаны и карлики 
видят друг друга и способны вступать в ком-
муникацию, но перейти свои пространствен-
ные границы могут только в случае взаимно-
го уничтожения.

Сказочное пространство обладает способ-
ностью к трансформации (оно может умень-
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шаться и увеличиваться; сжиматься и рас-
ширяться; исчезать и появляться; застывать 
и таять; быть разреженным и уплотненным). 
Так, для Баха, сидящего рядом с трупом жены, 
помещение ледникового сруба постепенно рас-
ширяется до масштабов большого мира [15, 
с. 146—147], а затем вновь сужается, обретая 
обычные размеры и форму.

Границы пространства представлены как 
открытые и закрытые. Не доступен для чужа-
ков хутор Удо Гримма («пространство вели-
кана»), где скрыта от посторонних глаз дочь 
хозяина, которую сторожит «ведьма с прял-
кой» — Тильда. В образе этой старой женщины 
проявляются черты персонажа древнегерман-
ской мифологии Берты (или Перхты), соот-
носимой исследователями с Бабой-Ягой [18, 
с. 842]. Как и Берта-Перхта, Тильда имеет те-
лесный изъян («Баху почудилось, что паль-
цев на ноге у старухи более положенных пяти» 
[15, с. 42]) и является искусной пряхой [15, 
с. 42]. Она выполняет охранительные функции 
в «пространстве великана», держа в руке нить 
(«нить судьбы») и наматывая ее на красную 
прялку [15, с. 42]. Бах не может по собствен-
ной воле покинуть пределы «пространства ве-
ликана». При его попытке уйти с хутора время 
останавливается, и в пространстве «великана» 
начинают происходить метаморфозы: твердое 
и травмирующее (бревна, камни, коряги) пре-
вращается в мягкое, обволакивающее и затя-
гивающее («мир вокруг плавился, как сало на 
сковороде» [15, с. 49]). Только после того, как 
герой просит неведомые силы о пощаде («От-
пусти! Прошу!»), окружающий мир принимает 
обычные формы и «отпускает» его.

Пространство сказки характеризуется на-
личием пути героев (путь — ось, «на которой 
создавались различные эпические формы на-
родной словесности и прежде всего сказка» [19, 
с. 341]). Пути героев романа «Дети мои» про-
ходят по различным мирам: подземному, под-
водному, водному, земному, воздушному (над-
земному).

В германских мифах и сказках подземный 
мир (пещеры, гроты, могилы, норы, угольные 
шахты и т. д.) населяют антропоморфные су-
щества и духи (гномы, карлики, цверги, тем-
ные альвы). Карлики ведут свое происхож-
дение не только из подземных недр, но и от 

процессов телесного разложения, зарождаясь 
в трупах великанов [20, с. 679]. В романе «Дети 
мои» из подземелья появляется «карлик» Гоф-
ман, рожденный «в угольных копях Рейнба-
бена, на жирных шахтных полях Рура» [15, 
с. 229]. Пространство существования Гофма-
на до приезда в советскую Россию спрессовано 
и ограничено «высоким забором территории 
шахты» [15, с. 230], где отсутствует время и не 
происходят события. Повзрослев и преодолев 
главную преграду (забор), молодой человек 
из «темного» угольного царства держит свой 
путь в «светлый» мир новой России. В образе 
«прекраснолицого горбуна» [15, с. 169] Гоф-
мана соединяются черты двух типов эльфов — 
добрых (светлых) и злых (черных). Послед-
ние в древнегерманских сказаниях описаны как 
малорослые существа, уродливые, горбатые, 
с несоразмерными частями тела [20, с. 682]. 
Следуя законам сказочной метаморфозы, гор-
бун Гофман предстает сначала «в облике юной 
девы с совершенными чертами» [15, с. 163], а 
затем оборачивается уродцем, тело которого 
«словно скручено лихой пляской» [15, с. 164]. 
При этом Гофман обладает такой большой вла-
стью, что окружающие его люди «уменьшают-
ся» в размерах: высокий, «угрюмый верзила» 
Бёлль от страха становится «чуть не одного 
роста с коротышкой парторгом» [15, с. 168]. 
В конце своего пути Гофман принимает перво-
начальный облик карлика-горбуна: «руки сви-
сали до колен, правая длиннее левой; кривые 
ноги походили на звериные лапы» [15, с. 309]. 
Он покидает бытовое пространство Гнадента-
ля и уходит в «сакральный мир», в Волгу [15, 
с. 311], как бы «растворяясь» в ней. В романе, 
в полном соответствии с сюжетной структурой 
сказки, «карлик», вышедший из пространства 
нижнего (подземного) мира, не может долго 
оставаться в земном пространстве людей и воз-
вращается в нижний мир (подводный).

Водное (поверхностное) и подводное (глу-
бинное) архетипические пространства раскры-
ваются через мифопоэтический символ Реки 
(реки Жизни и реки Смерти). Для гнаденталь-
цев Волга — это путь в другие города, связь 
с внешним миром, источник воды и рыбы. По 
реке Бах многократно добирался до Гнаденталя 
и возвращался на хутор. По воде пришла вой-
на (Бах видит на Волге военные эскадры) и со-
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ветская власть (приехал Гофман). Поверхность 
реки — вход в «нижний мир»: проруби стано-
вились могилами для погибших от голода пут-
ников [15, с. 107].

Подводное пространство представлено че-
рез описание путешествия Баха по дну реки. 
Архетипический образ Реки раскрывается че-
рез предметно-вещественные категории про-
странства. Волшебный подводный мир об-
ладает специфическими характеристиками: 
это — пространство тишины («звуки здесь 
были глухи и протяжны, движения плавны 
и неспешны» [15, с. 474], а «крики не были 
возможны» [15, с. 482]); пространство полу-
мрака (рассеивает свет, превращая его в тус-
клый, бледный и зеленоватый), обладающее 
особой оптикой (очертания предметов подвиж-
ные и расплывчатые [15, с. 475]); пространство, 
заполненное огромным количеством предме-
тов, растений, организмов и человеческих тел 
[15, с. 481]; пространство преображения, энер-
гетика которого сопоставима со свойствами 
«живой воды», превращающей изуродованное 
тело горбуна Гофмана в «юное и прекрасное» 
[15, с. 479]. Река — это пространство транс-
формации (кожа Баха растворяется в воде, но 
при этом не исчезает целостный организм, ко-
торый, сливаясь с Волгой, по сути, становит-
ся ею [15, с. 483]); пространство консервации 
и хранения (предметы не подвержены разложе-
нию: «Лица утопленников — совершенно жи-
вые лица, ничуть не тронутые водой и рыбами» 
[15, с. 478]); пространство познания Добра, Зла 
и Красоты, ожидающее как «тех, кто без стра-
ха пройдет по ее дну с открытыми глазами» [15, 
с. 482], чтобы увидеть бережно сохраненную 
правду, так и тех, для кого река — «сплошной 
обман» и «мнимая красота, скрывающая бес-
примерное уродство» [15, с. 482].

Многослойная семантика и семиотика вну-
треннего пространства Волги базируются в ро-
мане на древних мифологических представле-
ниях о реках [20, с. 218]. Все архетипические 
качества водных потоков (быть «живыми» 
и «мертвыми»; осуществлять осознанные дей-
ствия; обладать магической силой; защищать 
и убивать героев и т. д.) аккумулируются в еди-
ном образе Волги, которая предстает в романе 
как артерия большого тела истории, заполнен-
ная кровью народов. Г.Ш. Яхина актуализиру-

ет древнюю метафорическую связь концептов 
«кровь» и «вода». Маленький ручеек судьбы 
Баха (Bach в переводе с немецкого языка — ру-
чей, поток) вливается в общее русло историче-
ского процесса и тонет в нем, смешиваясь с мил-
лионами таких же маленьких жизней [16]. Как 
архетипический образ, дополненный современ-
ным историко-культурным содержанием, Вол-
га в романе функционирует по законам сказки, 
формируя собственный хронотоп.

Наземное пространство в романе подразде-
ляется на ограниченные сферы обитания. Ге-
рой преодолевает границу между миром при-
вычного и миром неизвестного (как в мифах 
и сказках, через реку его перевозит лодочник) 
и посещает таинственную землю на противопо-
ложном берегу Волги, попадая в «пространство 
великана», которое ведет себя по отношению 
к Баху двойственно: «открывается» перед геро-
ем, впуская его на свою территорию, и «закры-
вается», не выпуская вовне; позволяет «злым 
силам» (например, насильникам жены Баха) 
проникнуть вовнутрь и становится невидимым 
для чужаков (защищает Баха и его семью от 
революции, войны, раскулачивания, голода, 
смерти, нищеты).

Земное пространство «великанов» (Удо 
Гримма, Сталина, Екатерины II) характеризу-
ется не только большими размерами террито-
рии и громоздким предметным наполнением, но 
и высотой. Так, большой хутор Удо Гримма, ко-
торого автор сравнивает с «Ослингским велика-
ном из древней саксонской легенды» [15, с. 36], 
находится на высоком, скалистом берегу Волги; 
памятник Екатерине II возвышается в центре го-
рода Марксштадта; Сталин поднимается ввысь 
на самолете, обозревая свои владения в стране 
Советов; в Москве он властвует за высокими сте-
нами Кремля; отдыхает в высоких горах Кавказа.

Пространство «карликов» — малое по раз-
мерам и заселенное «маленькими людьми», ко-
торые в годы репрессий (1937—1938) «походи-
ли на мышей» и были «по-рыбьи молчаливы» 
[15, с. 428]. Малое пространство «маленьких 
отцов» («мышеподобных и рыбоподобных 
граждан» [15, с. 428]) сосуществует с большим 
«параллельным миром» «детей», стремящихся 
к разрушению старого порядка («Раздавим!», 
«Ударим!») и созиданию нового («Дадим!», 
«Построим!»).
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Воздушное (надземное, небесное) простран-
ство — место обитания не только природных 
стихий, но и пространство правителя. 

В центре бурь, которые Бах любил, «как 
последний горький пьяница — водку… а мор-
финист — морфий» [15, с. 24], находясь вне 
обыденного пространственно-временного кон-
тинуума, герой обретает свободу и душевное 
обновление. В пространстве, наполненном 
мощными энергиями огня, ветра и воды, во 
время урагана время останавливалось, и все те-
лесное исчезало.

Надземное пространство — это мир Стали-
на («великана-небожителя»), который из само-
лета осматривает приволжский регион, возвы-
шаясь над подвластной ему страной. Подобно 
сказочным великанам, он противопоставля-
ет себя миру «карликов» (обычных людей), 
называя их «мелким и суетливым народцем» 
[15, с. 277]. Описывая поведение Сталина, 
Г.Ш. Яхина использует архетипическую ком-
муникативную модель, представленную в древ-
них индоевропейских сказаниях («в глазах ис-
полинов обыкновенные люди были не более 
как ничтожные черви» [20, с. 681]).

Внутренние и/или внешние изменения про-
странства фиксируются с помощью понятия 
«время», обозначающего длительность како-
го-то временного отрезка, а также «точки» 
и «порции» времени [18, с. 114]. Время сказки 
характеризуется специфической системой от-
счета, основанной на древних способах и фор-
мах наблюдения человека за периодическими 
изменениями окружающего мира (и сопостав-
ления с ними событий личной и социокуль-
турной жизни). Восход и заход солнца, фазы 
луны, смена сезонов, возрастные изменения 
человеческого тела — все эти «маркеры» вре-
мени возникли задолго до абстрактного деле-
ния на века, годы, часы. Мифологическое (или 
«народно-сказочное» [13, с. 149]) время отсчи-
тывается с помощью образно-метафорических, 
событийных, оценочных наименований и «не 
может быть исчисляемо <…> реальными сро-
ками дней, недель, лет» [14, с. 205].

Бах не обозначает время (от 1918 г. до 
1938 г.) с помощью цифр, а дает название ка-
ждому году, в зависимости от ключевых собы-
тий личной жизни и внешнего мира: Год Разо-
ренных Домов, Год Безумия, Год Нерожденных 

Телят, Год Голодных, Год Мертвых Детей, Год 
Немоты и т. д. Ощущение времени и выделе-
ние (и, соответственно, обозначение) времен-
ных точек и отрезков обусловлено позицией 
наблюдателя: включенной (когда герой нахо-
дится внутри иного пространственно-времен-
ного континуума) и дистанционной (в пределах 
системы координат, внешней по отношению 
к наблюдаемым событиям). Для Баха, отде-
ленного от остального мира Волгой и грани-
цами хутора, жизнь Гнаденталя и всей страны 
становится реальностью только в те моменты, 
когда он соприкасается с ней. Время событий 
относительно: оно зависит не только от систе-
мы координат героя, но и от его месторасполо-
жения в пространстве.

Испытывая «ощущение выпадения из вре-
мени» [15, с. 448] в Год Вечного Ноября, в от-
сутствии привычных изменений и внешних 
«подсказок природных примет» [15, с. 448], 
Бах отсчитывал время, наблюдая за телесны-
ми изменениями себя (появление пигментных 
пятен, седины) и своих детей (физические при-
меты их роста и взросления), которые для него 
«были лучшим календарем» [15, с. 449].

Исходной точкой для отсчета Года Разо-
ренных Домов является для Баха его тайное 
посещение Гнаденталя после года уединенной 
жизни с женой на хуторе. Бытовое время оста-
навливается в безлюдном и обездвиженном 
ночном пространстве поселения. Не являясь 
непосредственным свидетелем событий, Бах 
отмечает их результаты: опустошенные дома 
и хозяйственные постройки, сломанные дере-
вья, разобранные заборы. Годом Безумия Бах 
называет период, когда видит «потоки чужих 
людей», «вереницы железных птиц», «россыпь 
людских и конских тел», «белый дым» и «крас-
ную пыль» [15, с. 100] и слышит взрывы. В Год 
Нерождённых Телят главный герой попада-
ет в застывшее сказочное пространство «нена-
сытного великана», после пиршества которого 
остались следы: скотобойня, трупы животных, 
куча мертвых телят, вырезанных из материн-
ского чрева. В Год Немоты история вторгается 
в его собственную жизнь, разрушая ее (наси-
лие над женой, совершенное чужаками, и по-
теря дара речи).

Бах меняет наблюдательную позицию с пас-
сивно-отстраненной на активно-формирующую, 
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начиная с Года Небывалого Урожая: сначала 
он уверен, что «программирует» собственны-
ми сказками пространственно-временные ха-
рактеристики новой социальной жизни; знает, 
что «каждая фраза, каждое сравнение и каждый 
поворот сюжетов — сбудутся» [15, с. 250] и его 
стараниями формируется новый мир — «плодо-
родный, сытый и потому добрый» [15, с. 252]. 
Затем он чувствует ответственность за вопло-
щение в жизнь «опасных и трагичных момен-
тов, страшных эпизодов и кровавых сцен» [15, 
с. 290], во множестве представленных в исполь-
зуемых им сюжетах старых немецких сказок 
(«Синие гномы», «Стеклянный гроб», «Исход 
великанов») и в текстах, идеологически обра-
ботанных Гофманом («Коммунист убивает по-
следнего черта на советской земле», «Пионеры 
судят лесную ведьму»). Бах полагает, что сказ-
ками он «моделирует» деструктивное будущее 
время: Год Плохих Предчувствий, Год Спрятан-
ного Хлеба, Год Бегства.

Художественный метод, предполагающий 
использование сказочных и мифологических 
персонажей, образов и сюжетов, характерен 
в целом для творчества Г.Ш. Яхиной и про-
явился уже в ее первом романе «Зулейха откры-
вает глаза» [21], где старая Упыриха наделяется 
демоническими чертами и сверхъестественны-
ми способностями. Главная героиня Зулейха 
общается с миром дýхов и передает культур-
но-мифологическое наследие татарского наро-
да своему сыну, рассказывая сказки и легенды; 
а мифопоэтический символ «яйцо» трансфор-
мируется в самостоятельный персонаж, меша-
ющий доктору Лейбе видеть страшный и же-
стокий мир таким, каков он есть. С помощью 
сказочных, мифологических и фольклорных 
образов выстраиваются связи между реалия-
ми новой социальной жизни и концептами тра-
диционной этнокультурной картины мира. Для 
создания ключевой метафоры автор использу-
ет омофоны «Семруг» (волшебная птица из та-
тарской и иранской мифологии) и «Семрук» 
(название поселка на берегу Ангары). Отвер-
гнутые обществом ссыльные (репрессирован-
ные люди) уподобляются птицам из волшебной 
сказки о Семруге, преодолевающем «семь ши-
роких и коварных долин» [21, с. 403] (Исканий, 
Познания, Безразличия, Единения, Смятений, 
Отрешения и Страну Вечности) в стремлении 

попасть «в обитель сказочной шах-птицы» [21, 
с. 403]), чтобы найти истину, красоту и спра-
ведливость. Г.Ш. Яхина создала наполненные 
глубоким трагизмом образы людей, выжив-
ших в нечеловеческих условиях благодаря вза-
имодействию, сопереживанию, любви и наде-
жде. Их жизнь, как и судьба шульмейстера Баха 
из романа «Дети мои», настолько безысходна 
и абсурдна, а злые силы, которые властвуют над 
ними, настолько жестоки, безнравственны и ир-
рациональны, что кажутся нереальными, невоз-
можными и ужасающе фантастическими.

Использование хронотопа сказки в романе 
«Дети мои» позволяет автору не только рас-
крыть характер главного героя, мотивы его по-
ступков, выстроить сюжетные линии, но и по-
ставить сверхзадачу художественного познания 
(и эмоционального переживания) Добра и Зла 
в их перманентном и всеобъемлющем проти-
востоянии; проблему, которая не может быть 
целиком исследована на уровне обыденности 
и рационального выявления причинно-след-
ственных связей. Автор показывает, насколько 
сложен, многогранен и многомерен мир лично-
сти и социума, насколько иррационален и про-
тиворечив он в бесконечном повторении устой-
чивых архетипических форм.

Историческое пространство и время ос-
мысляется писателем в пространственно-вре-
менных координатах сказки: то, что когда-то 
происходило в прошлом, нашло воплощение 
в сказочных сюжетах и, напротив, то, что про-
исходит сейчас, является проявлением базо-
вых архетипов. Использование архетипической 
структуры сказки и особенностей сказочного 
хронотопа (относительность, инвариантность, 
симметричность, комплементарность) позво-
ляют автору описать и осмыслить иррацио-
нальное в истории, осуществить художествен-
ный анализ глубинных структур коллективного 
бессознательного, формирующегося и прояв-
ляющегося в ходе развития социокультурных 
и социально-психологических процессов. Зер-
кальную проекцию получает преображенное 
историческое время и пространство в образе 
Волги, бесконечной, существующей в коорди-
натах «вечности» и «обратного времени», со-
храняющей и выявляющей суть вещей.

Поиск Истины и стремление осмыслить 
историческое развитие и процессы формиро-
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вания, функционирования и преемственности 
исторической памяти в романах Г.Ш. Яхиной 
неизбежно выходят за пределы обычного со-
циологического и/или психологического ана-
лиза. Используя структурные элементы сказки, 
мифа и фольклора в романе «Дети мои», автор 
создает сказочно-хронотопическую, объемную 
и многомерную систему координат восприятия 
и познания культурно-исторических процессов 
и выводит художественное исследование борь-
бы Добра и Зла из плоскости историко-полити-
ческих реалий на уровень универсальных архе-
типических образов, символов и философских 
категорий.
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Abstract. The article examines the chronotope 
of fairy tale as a basic plot component in the struc-
ture of the novel “My Children” by the contempo-
rary Russian writer Guzel Yakhina. The article in-
vestigates the ways of archetypical space functioning 
within the system of mythological time, and analyzes 
the principal space and time coordinates of the lives 
of main characters and their interaction. There is 
shown that Yakhina’s appeal to the genre elements 
of fairy tale allows her to underscore the univer-
sal and all-encompassing nature of the historical 
processes that shaped the tragic fate of the Volga 
Germans in Soviet Russia. In the novel “My Chil-
dren”, the plots and images of German folklore 
serve as a basic model for organizing different types 
of space arising from the stable archaic communica-
tive mo dels and cultural archetypes of folk tradi-
tion. The no vel presents such elements of the space 
and time continuum of fairy tales as the existence 
of borders (both open and closed) and the charac-
ter’s travels within different worlds; the transforma-
tive capacity of space and time (extension and com-
pression, appearance and disappearance, plasticity 
and rigidity, dynamic and static properties, etc.); 
the link between the “lower” and the “upper” worlds 
or the “space of giants” and the “space of dwarves”; 

and the mutual infl uence of space and time charac-
teristics. The article identifi es the semiotic and se-
mantic properties of the underground, underwa-
ter, aquatic, terrestrial and aerial spaces presented 
in the novel. The everyday and socio-historical space 
and time continua in the novel are a mirror refl ec-
tion of the space and time characteristics of fairy 
tale, while archetypes are incarnated in the domain 
of social interaction. Yakhina’s novel “My Children” 
presents such chronoto pic features as relativism, in-
variance, and symmetry. The use of the archetypi-
cal structure of fairy tale allowed the writer to make 
a literary analysis of complex socio-cultural and so-
cio-psychological processes. 
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Реферат. В статье приведен анализ мифоло-
гического измерения картины М.М. Хуциева 
«Застава Ильича». Автор приходит к выводу, 
что текст данного фильма представляет собой 
саморефлексирущую структуру: во-первых, сю-
жет картины достаточно явно отражает ми-
фологическое восприятие действительности, 
во-вторых, ход повествования воспроизводит 
воздействие мифологических кодов на восприя-
тие аудитории. Текст этого фильма содержит 
описание собственного механизма воздействия 
на зрителя, а также процессов, происходящих 
в сознании аудитории в момент просмотра. 
В первой части сообщается об основных прин-
ципах мифологического мышления и о представ-
лении времени и пространства в мифе, ссылаясь 
на работы К. Леви-Стросса, Р. Барта, М. Элиа-
де, А. Лосева, Э. Кассирера и др. Особое внимание 
уделено роли мифа и ритуала инициации в пси-

хологическом становлении личности, так как, 
исходя из дальнейшего, именно эта тема ложит-
ся в основу повествования названного фильма.
Во второй части рассматриваются приемы, 
посредством которых мифологическое измере-
ние манифестируется в тексте картины. 
В третьей части исследователь показывает, 
как контраст профанного и сакрального ста-
новится основной семантической оппозицией, 
способствующей движению сюжета.
В четвертой части автор доказывает, что 
референтом показанных на экране образов яв-
ляется отражение действительности в созна-
нии персонажей. Развитие оных лежит в рус-
ле актуализации сакрально-мифологического 
восприятия мира. В свою очередь, культурные 
коды, содержащиеся в тексте фильма, призва-
ны вызвать своеобразный отклик в сознании 
аудитории — актуализировать в ее представ-
лениях тот же сакральный модус восприятия, 
достижение которого является конечной целью 
героев. Таким образом, внутренний путь персо-
нажей картины отражает процессы, которые 
возбуждает исследуемый фильм в восприятии 
аудитории.
Актуальность статьи заключается в обна-
ружении и описании принципа саморефлексии 
в структуре кинокартины «Застава Ильича», 
что позволяет на качественно новом уровне ос-
мыслить ее строение и место в историческом 
развитии отечественного кинематографа.
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Ч
уть более трех часов длится 
в оригинальном варианте кар-
тина М.М. Хуциева «Застава 
Ильича». На первый взгляд 
подобный хронометраж кажет-
ся несоразмерным достаточно 

простой фабуле. Значительная часть экранно-
го времени отдана под, казалось бы, не име-
ющие отношения к непосредственному дей-
ствию сцены, живописующие среду, в которой 
живут персонажи. Пространство, где проис-
ходит действие, служит не только фоном, ко-
торый было бы достаточно заявить в экспо-
зиции фильма, но и полноценной сюжетной 
единицей со своей логикой развития и взаи-
модействия с героями и зрителем картины. 
Иными словами, многочисленные панорамы 
города, хроника поэтического вечера в Поли-
техническом институте и медитативные сцены 
внешнего «бездействия» персонажей принад-
лежат особой части общей «партитуры», кото-
рая, при соответствующем анализе, выявляет 
способность значительно расширить сюжет 
данного текста по отношению к его достаточно 
простой фабуле.

Опираясь на житейскую историю, сюжет 
«Заставы Ильича» уводит персонажей и зри-
теля одновременно в макрокосмическое про-
странство, в ширь истории, не ограниченной 
временем действия фильма, и в тот же мо-
мент — в глубины микрокосма отдельного че-
ловека: интимное и глобальное здесь подвер-
гаются обоюдной проекции. Герои картины 
стремятся, по словам киноведа Е.Я. Марголи-
та, к «слиянию и гармонической целостности» 
с миром [1, c 449]. В свою очередь, устройство 
этого мира интерпретируется согласно коллек-
тивному опыту, заложенному в личность инди-
видуума, следовательно — поиск собственного 

«я», в котором находятся персонажи, нераз-
рывно связан с постижением общего для них 
культурно-исторического кода, определяюще-
го личностные установки и ценности отдельно-
го человека в конкретном социуме. Становле-
ние личности через сопричастность к культуре 
(а именно эта тема транслируется в фильме) 
есть результат мифопоэтическго моделирова-
ния — термин этот принадлежит Г.К. Пондо-
пуло и означает создание идеальных моделей 
мироздания на основе интуиций, заложенных 
в космогонических мифах [2, с. 8—9]. Герои 
«Заставы Ильича» ищут себя путем постиже-
ния подобной модели, основанной на свое-
образной космогонии, заявленной в картине 
как косвенно, так и напрямую. 

Подобная организация сюжета трансфор-
мирует отношения между миром фильма, пер-
сонажами и зрителем. Персонажи «Заставы 
Ильича» в процессе развития характеров на-
ходятся в положении реципиентов культурных 
кодов, сообщаемых средой фильма. В такой же 
позиции по отношению к миру, воплощенно-
му в данной картине, находится и зритель. Ав-
тор «Заставы Ильича» закладывает принцип 
воздействия своего фильма на зрителя в осно-
ву сюжета, производя такое же воздействие на 
персонажей. Таким образом, текст этой карти-
ны предстает саморефлексирующей структу-
рой, сюжет которой отражает собственное воз-
действие на воспринимающую его аудиторию. 
Анализу данной саморефлексии посвящена на-
стоящая статья.

МИФ КАК СПОСОБ 
ПОСТИЖЕНИЯ РЕАЛЬНОСТИ

Миф есть одна из древнейших форм пости-
жения действительности и осмысления 
коллективного опыта. Мифы порожда-

ют концептуальные модели действительности, 
сохраняющие, накапливающие и транс лирующие 
ценностные установки членам определенного 
социума и, будучи «первой, чисто интуитивной 
попыткой целеполагания», превращают чело-
века из объекта природы в объект культуры 
[2, с. 9].

Подобные модели действительности могут 
быть представлены в различных аспектах: вре-
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менном (космогония), пространственном (про-
странственный образ мира, каждая структурная 
часть которого связана с тем или иным смыс-
ловым наполнением) и символическом (систе-
ма кодов, отсылающих к тем или иным концеп-
циям, заключенным в мифе).

Временной аспект мифа связан с космого-
нией — представлениями об «исходной» поре 
сотворения и становления мира. Такое время 
сакрально [3], ему свойственна собственная, 
отличная от «бытового» времени, природа. 
К. Леви-Стросс пишет: «Значение мифа состо-
ит в том, что [мифологические] события <…> 
существуют вне времени» [4, с. 186]. Приводя 
в пример французскую революцию, осмыслен-
ную в качестве мифа, ученый утверждает: «По-
следовательность прошлых событий остается 
схемой, сохраняющей свою жизненность и по-
зволяющей объяснить общественное устрой-
ство современной Франции, его противоречия 
и предугадать пути его развития» [4, с. 186]. 
Так предание о возникновении и становлении 
существующей действительности становится 
актуальной моделью ее интерпретации. 

Мифологическое мышление постигает 
предметы через их происхождение: «прошед-
шее уже не обладает никаким “почему”: оно 
само есть “почему” вещей » [5, с. 119]. Смеща-
ясь вглубь прошлого, определенное содержа-
ние окружающего мира легитимируется как 
мифологическое [5, с. 119] и, в зависимости от 
его роли в космогонических событиях, связы-
вается с определенными ассоциациями. 

Так становится возможным построение про-
странственной модели мира, которая выступает 
в мифе как «топографическая» проекция смыс-
ловых, ценностных и эмоциональных содержа-
ний. Согласно Э. Кассиреру, «в пространстве 
мифологического созерцания каждое место 
и каждое направление снабжены неким особым 
акцентом» [5, c. 101], «позиция <…> не может 
быть отделена от содержания <…>, она “суще-
ствует” лишь постольку, поскольку она наполне-
на определенным, индивидуально чувственным 
или наглядным содержанием. <…> каждая точ-
ка, каждый пространственный элемент обладает 
чем-то вроде собственного “оттенка”» [5, c. 101].

Так мифологическое мышление распола-
гает доступные человеческому опыту вещи 
и явления в соответствии с их смысловыми 

(а не физическими) отношениями, приняты-
ми в данной культуре. В результате такой «пе-
регруппировки» миф, по словам А.Ф. Лосева, 
придает вещам «новую форму объединения»: 
связывает «вещи в каком-то новом плане, ли-
шая их присущей им естественной раздельно-
сти…» [6, c. 108].

К. Леви-Стросс называет подобную логи-
ку «интеллектуальный бриколаж» [7, с. 126], 
сравнивая искусство создания сложных пред-
метов и систем из подручных неспециализи-
рованных средств с мифологическим мышле-
нием, создающим концептуальные модели из 
«обломков <…> психологических или истори-
ческих процессов» [7, с. 140].

Предмет, попадающий в поле внимания ми-
фологического мышления, становится, не ли-
шаясь собственной реальности и веществен-
ности [6, с. 110—111], составной единицей 
мифологического высказывания и может быть 
«считан» в двух разных контекстах — обыден-
ном и мифологическом [8, с. 282].

Как в обыденном, так и в мифологическом 
контексте вещи сохраняют собственный внеш-
ний облик. Тем не менее, будучи включенными 
в мифологический контекст, они становятся ча-
стью иной концептуальной системы и манифе-
стируют новые, не свойственные им в бытовом 
восприятии смыслы. Это подводит нас к фун-
даментальной для понимания мифа паре ка-
тегорий: профанное и сакральное. Профанное 
и сакральное есть модусы осознания действи-
тельности, при этом любой ее элемент может 
быть отнесен к любой из означенных катего-
рий в зависимости от контекста восприятия. 
«Любое, — пишет Э. Кассирер, — пусть самое 
обыденное содержание наличного бытия мо-
жет приобрести отличительный характер свя-
щенности, как только оказывается в специ-
фическом мифологически-религиозном поле 
зрения <…> Не определенное объективное ка-
чество, а определенная идеальная соотнесен-
ность — вот что при этом отмечается» [5, с. 91]. 
Таким образом, каждый факт, данный челове-
ческому опыту, любой предмет, письмо, изо-
бражение, высказывание [8, с. 266], может 
быть задействован мифом в процессе «интел-
лектуального бриколажа».

В контексте мифологического мышления 
условием стабильности коллектива и социа-
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лизации его членов является периодическая 
актуализация [3, с. 13] мифа — символическое 
уничтожение светского времени и действитель-
ности с последующим восстановлением мира 
в его первозданном гармоничном состоянии, 
в ходе которого человек испытывает сопри-
частность к времени творения. Подобный воз-
врат к истокам осуществляется посредством 
ритуала, «воспроизводящего своей структурой 
и смыслом акт творения» [9, с. 15]. Ритуал кон-
струирует символическое пространство, в ко-
тором «формы и понятия, доступные разуму 
и чувствам, представлены и упорядочены <…> 
таким образом, чтобы намеками подготовить 
к восприятию истины» [10, с. 209], т. е. соот-
носит данные человеку предметы и явления 
в соответствии с их мифологическим смыслом, 
выявляя их отношения в сакральном модусе 
восприятия.

Практика актуализации мифа особо важна 
для человека в переломной стадии становления 
личности. Д. Кэмпбелл отмечает психологиче-
скую функцию мифа, который «должен прове-
сти индивида последовательно через все ста-
дии жизни <…> в соответствии с социальным 
порядком его группы, картиной космоса, при-
нятой в его группе…» [11, с. 50].

Воспроизведение мифа в ритуале инициа-
ции дает толчок психологической трансфор-
мации [11, с. 54]. В детстве ребенок зависим 
от родителей, которые выступают внешним по 
отношению к нему авторитетом. Тем не менее 
в определенный момент подросток должен пре-
вратиться «в активного и готового принять на 
себя ответственность деятеля, который уже на 
обращается за помощью к маме или папе, но 
сам уже есть мама или папа» [11, с. 54]. 

Переход от зависимости к ответственно-
сти требует переноса источника авторитета 
извне вовнутрь. Образцовая модель мира, за-
печатленная в мифе и воссозданная в ритуа-
ле, становится внутренним авторитетом, в со-
ответствии с которым человек, испытавший 
опыт сопричастности к сакральному време-
ни, может ответственно и осознанно вступать 
во взаимодействие с окружающей действи-
тельностью. Поэтому ритуалы инициации, как 
правило, включают в себя ту или иную фор-
му актуализации космогонической истории 
[3, с. 35—36].

В современном мире кинематограф являет-
ся одним из институтов, которому присуща ла-
тентная функция ритуала [12; 13]. Возвраща-
ясь к «Заставе Ильича», мы можем обнаружить 
в сюжете и образной структуре данного филь-
ма присутствие вышеизложенных принципов 
моделирования действительности мифологи-
ческим мышлением. В основе же повествова-
ния — история молодых людей, вступающих 
во взрослую жизнь и переживающих своео-
бразный опыт инициации, что позволяет рас-
смотреть этот текст как опыт художественно-
го осмысления принципов мифологического 
мышления, сохраняющих свою актуальность 
и у человека XX столетия.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ 
МИФА В ФИЛЬМЕ 
«ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»

В фильме рассказана история трех дру-
зей — Сергея, Николая и Славы. Сергей, 
вернувшись из армии, пытается осоз-

нать свое место в жизни. Слава женился и с пе-
ременным успехом налаживает семейный быт. 
Разногласия супругов то и дело подвергают их 
союз проверке на прочность. Николай — по-
дающий надежды молодой специалист. На 
работе его безуспешно пытаются завербовать 
в доносчики, и молодой человек пережива-
ет разочарование в идеалах. В попытке найти 
подход к окружающей действительности дру-
зья, каждый по-своему, испытывают экзистен-
циальный кризис. 

Немногочисленность фабульных перипетий 
компенсируется интенсивностью внутреннего 
действия героев, в первую очередь Сергея: за 
внешней обыденностью его действий кроется 
мучительный поиск истины. Пытаясь направить 
становление собственной личности сообразно 
идеалам и ценностям, лежащим в основе его 
культуры, молодой человек нуждается в «при-
частии» к исходной точке истории, «состав-
ляющей парадигму всем значительным актам 
человеческого поведения» [3, с. 31]. Фильм на-
чинается с образной манифестации этой точки.

Организация первой сцены, где в образной 
форме повествуется о революции, обнаружи-
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вает соответствие с описанной В.Н. Топоровым 
схемой «космологического» текста, состоя-
щей из двух частей: первая представляет собой 
общенегативные суждения о хаосе и пустоте, 
вторая состоит из «серии положительных су-
ждений  дискурсивного характера о последо-
вательном сотворении элементов мироздания 
в направлении от общего и космического к бо-
лее частному и человеческому (микрокосмиче-
скому)» [9, с. 9—10].

Поначалу все пространство кадра занимает 
темная, вымощенная булыжником, закованная 
в кандалы трамвайных рельс мостовая. Гроз-
но, словно удары набата, звучат первые ноты 
музыкальной темы (общенегативные сужде-
ния о хаосе и пустоте). Камера тяжело, буд-
то преодолевая бремя своего веса, движется 
вверх от земли. Вдали появляются блеклые си-
луэты троих мужчин: они приближаются к зри-
телю, и постепенно их внешность становится 
все более различимой. Это — вооруженные ре-
волюционеры в одежде 1917 года. По мере их 
приближения они будто воплощаются на на-
ших глазах, превращаясь из размытых образов 
в конкретные фигуры. 

Камера продолжает движение, и в кадр по-
падают здания, коммуникации и небо — слов-
но по воле троих мужчин мир воздвигается из 
небытия. Светлые тона неба противоположны 
темной окраске мостовой — занимая все боль-
ше пространства в кадре, они визуально урав-
новешивают мостовую, за счет чего тревожное 
настроение сцены сменяется чувством гармо-
нии и воодушевления. 

Два вида движения — приближение рево-
люционеров к зрителю и движение камеры 
сообщают о победе космоса над хаосом. Чем 
отчетливее различимы черты троих мужчин, 
тем большую площадь кадра занимает город 
и небо. Идея революции преобразует мир по 
мере своего воплощения в жизнь: хаос и тре-
вога (булыжная мостовая) уступают место по-
рядку и гармонии (небо). 

Когда трое мужчин в следующем кадре уда-
ляются от камеры, небо, срезанное рамкой ка-
дра, исчезает из виду. Тем не менее оно отра-
жается в мокром асфальте — после революции 
идеи гармонии и порядка, которые заключа-
ло в себе небо (высокое, далекое и недосягае-
мое), воплотились в земле (близкой и осязае-

мой). Вдали параллельно линии горизонта по 
мосту проносится поезд — его звук переводит 
нас из сакрального измерения в бытовое, а сама 
траектория движения по железной дороге со-
относится с линейным, «светским» представ-
лением о времени. 

Улица и мокрый асфальт благодаря своему 
«происхождению», связанному с космогониче-
ской историей, легитимируются как сакраль-
ные объекты. Их присутствие в кадре является 
«меткой», свидетельствующей о связи миро-
здания со священным «первоначальным» вре-
менем. 

В сцене предрассветной прогулки Сергея по 
опустевшей Москве эта метка активизируется, 
истончая грань между профанным и сакраль-
ным. Встреча дня и ночи акцентирует мотив 
присутствия разных типов времени в едином 
мгновении, что также характерно для пред-
ставления об отношении времени сакрального 
и бытового. Светофоры на улицах мигают од-
ним и тем же цветом: бессмысленное поведение 
предметов, призванных регулировать опреде-
ленный распорядок, принятый в повседневной 
действительности, свидетельствует о «приоста-
новке» последней и активации иного типа ре-
альности.

В одном из кадров на заднем плане вид-
неются строящиеся дома: стройка в данном 
контексте представляется продолжением кос-
могонии, процессом локального созидания, во-
площающего образец созидания глобально-
го — сотворения мира. Стоит отметить, что 
несмотря на трансформации, которые претер-
певает смысл предметов в контексте данной 
сцены, они в то же время сохраняют свою фи-
зическую наглядность: оставаясь сами собой, 
они располагаются относительно друг друга та-
ким образом, что на первый план выходят их 
значения в мифологическом контексте.

Активность мифологического измерения 
фильма обусловлена и самой организаци-
ей времени. На протяжении действия сменя-
ют друг друга все времена года, внутри кото-
рых автор нередко акцентирует внимание на 
суточных циклах. Киновед К.Г. Курбатова за-
мечает в фильме малый круговорот времен 
года: в сценах от поездки Сергея в баню с со-
седним мальчишкой до прогулки троих друзей 
по скверу последовательно сменяются време-
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на суток, а параллельно им летнее настроение 
кадра сменяется темой осени, однозначно за-
явленной звучащим за кадром стихотворени-
ем. Таким образом, «“суточный”» и “годовой” 
циклы… будучи последовательны сами по себе, 
накладываясь друг на друга, каким-то обра-
зом увязываются между собой и начинают течь 
параллельно во времени» [14, с. 245]. Так, ор-
ганизуя ряд «вложенных» друг в друга хроно-
логических «круговоротов», автор усиливает 
цикличность времени фильма, которая аннули-
рует необратимость становления мира, остав-
ляя возможность возвращения к «истокам» бы-
тия [15, с. 80].

Возможность актуализации ключевых со-
бытий истории наиболее явно реализова-
на в сцене гуляний, устроенных московскими 
школьниками после выпускного вечера. Ав-
тор предварительно обращает наше внимание 
на листок календаря с датой — 22 июня, чем 
предопределяет параллелизм бытового и са-
крального времени. Финал сцены — панорама 
Москвы, над которой раздаются четыре уда-
ра курантов, время начала войны. На даль-
нем плане неразличимы детали, указывающие 
на конкретное десятилетие. Так образ столи-
цы вырывается из необратимого потока бы-
тового времени и две даты, бытовая из 1960-х 
и сакральная из 1941-го г., протекают в единое 
мгновение.

ДВИЖЕНИЕ К САКРАЛЬНОМУ 
КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА 
СЮЖЕТА

Название «Застава Ильича» вызывает 
ассоциации с космогоническим на-
чалом, являясь еще одной «меткой», 

характеризующей сакральность мироздания 
(Ильич как творец, создавший в начале вре-
мен оплот светлого будущего). В свою оче-
редь, заглавие «Мне двадцать лет» (так на-
зывается цензурированная версия картины) 
относится к бытовой действительности и ли-
нейному необратимому времени, обозначая 
рубеж в жизни человека, отделяющий детство 
и юность от зрелости. Возраст героев требу-
ет от них глубинного понимания действи-

тельности, позволяющего осознанно взаимо-
действовать с ней, опираясь на внутренний 
авторитет. Этот авторитет Сергей ищет в са-
кральном времени, к постижению которого 
он тяготеет интуитивно. В одной из реплик 
юноша сообщает, что делит поколения не по 
«горизонтали», а по «вертикали»: «В каждом 
поколении есть сволочи и порядочные люди, 
так вот, к молодым сволочам я отношусь еще 
хуже». Сергей имеет склонность «выносить за 
скобки» линейного и необратимого времени 
определенные идеалы — положение «поря-
дочных людей» в подобной системе хроноло-
гических координат оказывается соотнесено 
не только с исторической эпохой, в которую 
им выпало жить, но и с особым измерением 
времени, характеризующимся устойчивостью 
и обратимостью.

Подобный тип мышления позволит Сергею 
в конечном счете осуществить переход между 
заявленными границами. Тем не менее «дис-
танция» между профанным и сакральным по-
стоянно изменяется на протяжении действия. 
По мере возрастания экзистенциального кри-
зиса и жизненных неурядиц героев, с одной 
стороны, возрастает и их потребность в актуа-
лизации мифа, с другой — усиливается актив-
ность профанного измерения фильма. Если 
первая серия являлась в большей мере экспо-
зиционной, то во второй серии между изме-
рениями разворачивается противостояние. Во 
второй серии сконцентрированы основные со-
бытия фабулы, усугубляющие кризис персо-
нажей — и здесь же активизируются коды про-
фанного бытия.

К.Г. Курбатова точно подмечает соотно-
шение улицы — «сгущенного образа времени» 
и магистрального течения повествования с ря-
дом помещений — «временных запруд», демон-
стрирующих иной тип организации времени. 
Именно в этих запрудах, по ее словам, происхо-
дит большинство событий сюжета [14, с. 246] 
(в данном случае, по нашему мнению, умест-
нее употребить термин «фабула»). Если рас-
сматривать улицу в качестве «метки» сакраль-
ного измерения, то отдаление от нее приводит 
к ослаблению мифологического и усилению 
профанного контекста. Связь между событи-
ями, выступающими катализатором кризиса 
персонажей, и «ослаблением» роли улицы от-
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мечает О.А. Ковалов. Так, он обращает вни-
мание на диссонанс между авангардистским 
экстерьером здания, в котором работает Ни-
колай, и кабинетом начальства, где людей вер-
буют в доносчики. По мере движения от улицы 
к кабинету пространство «светлого будущего» 
«преображается, напротив, в замкнутое и угро-
жающее [16, с. 68]. Также киновед замечает не-
типичное для данного фильма изображение 
улицы за окном в сцене неприятного разгово-
ра Сергея с отцом своей девушки Ани: «Един-
ственный раз в ленте, пропитанной поэзией 
натуральности, [улица] выглядит какой-то не-
живой, словно бутафорский задник» [16, с. 66]. 

Помимо пространственно-визуальных об-
разов, коды профанного, активизированные 
нежелательными для персонажей событиями, 
проявляются и в диалогах героев. Николай, 
потрясенный неприятным предложением на-
чальника, говорит друзьям слова, усиливаю-
щие тему обыденности и линейности време-
ни: «Жизнь идет своим ходом, каждое утро я 
встаю, иду на работу, покупаю сигареты, ем, 
дышу, хожу в кино, и каждый день я вижу вас 
обоих». Пожалуй, наиболее ярким вербаль-
ным маркером профанного бытия выступа-
ет реплика, сказанная в начале второй серии, 
когда один из персонажей произносит: «Кон-
чились праздники, наступили суровые будни» 
(фраза звучит после ссоры Славы с женой). 
Учитывая, что праздник сопряжен со сферой 
сакрального и разрывом «профанической дли-
тельности» [17], данное высказывание сигна-
лизирует о грядущем конфликте сакрального 
и профанного. Выразительность этого марке-
ра усиливается тем, что следом за ним следует 
титр «вторая серия». 

Во второй серии герои зачастую оказыва-
ются неспособны выразить словами свои пе-
реживания: они останавливаются на середине 
фразы и безуспешно пытаются подобрать бо-
лее-менее подходящие формулировки. Невы-
сказанные состояния не поддаются «расчлене-
нию» на ряд последовательных высказываний, 
что указывает на их особую природу, чуждую 
линейности вербальной речи. Судя по тому, 
что линейность также является характеристи-
кой профанного представления времени, пер-
сонажи неосознанно нуждаются в актуализа-
ции времени сакрального.

Течение профанного бытия второй серии 
периодически разрывается сценами, в кото-
рых сакральное измерение заявляет о себе, 
предоставляя героям и зрителю «отдушину» 
от контекста обыденности. Это и упомянутая 
сцена ночной прогулки, и следующий за ней 
выпускной, поэтический вечер в Политехни-
ческом институте, и чтение старых фронтовых 
писем отца. Таким образом, «фокус» внима-
ния «раскачивается» между профанным и са-
кральным, в результате чего Сергей будто от 
полученного подобной раскачкой импульса 
совершает скачок за пределы линейного и не-
обратимого времени, где встречается с погиб-
шим на войне отцом.

Эта встреча может рассматриваться как 
инициация — подобный опыт включает в себя 
временную смерть и контакт с духами, посе-
щение царства мертвых, что влечет за собой 
ликвидацию старого состояния и новое нача-
ло. Причем парадигма «начала» часто синхро-
низируется с календарными изменениями [18, 
с. 226] (вспомним вышеуказанные замечания 
о цикличности времени в фильме). 

Наиболее значимая деталь этой сце-
ны — отказ отца помочь сыну советом. «Сколь-
ко тебе лет?» — спрашивает отец. «Двадцать 
три», — отвечает юноша. «А мне двадцать один. 
Ну как я тебе могу советовать?» Так ребенок 
осознает свою автономность от внешнего ав-
торитета и принимает на себя персональную 
ответственность за собственные отношения 
с миром. Иными словами, герой выходит из 
зависимости и становится зрелым. В свою оче-
редь, фигура отца и образы прошлого остают-
ся с героем в качестве внутреннего авторитета, 
позволяющего ему сознавать ответственность 
за свои оценки и поступки. Отец и сакральное 
время из разряда внешних направляющих пе-
реходят в разряд внутреннего императива но-
воявленного зрелого члена общества.

Наутро после встречи Сергея с отцом уход 
от прежнего состояния и новое начало пере-
живает не только главный герой, но и, кажет-
ся, вся действительность вокруг него. Друзья, 
рассорившиеся ранее, примиряются. Голос 
Сергея за кадром говорит об обретении смыс-
ла жизни и любви к близким. На улице вы-
падает снег — новое начало мира совпадает 
с календарным изменением. Последний кадр 
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фильма объединяет сакральное и бытовое 
время в гармоничное единство: на фоне пано-
рамы Москвы (сакральный образ) звучат бы-
товые слова: «Был понедельник — первый ра-
бочий день недели».

«ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» КАК 
САМОРЕФЛЕКСИРУЮЩИЙ 
ТЕКСТ

Сцена встречи Сергея с погибшим отцом, 
невозможная в профанной действитель-
ности, может быть оправдана при усло-

вии, если на экране демонстрируется не внеш-
няя по отношению к героям реальность, но ее 
отражение в их сознании. В таком случае появ-
ление отца представляет собой визуализацию 
внутренних переживаний Сергея, ощутивше-
го сопричастность к сакральному измерению. 
При внимательном изучении данного текста 
предметом референции в нем оказывается не 
сама действительность, но ее образ, деформи-
рованный субъективным восприятием персо-
нажей. 

Вот ходит из угла в угол жена Славы — 
укачивает ребенка. За столом сидят молодые 
люди — общаются, выпивают. Если прислу-
шаться к разговору последних, можно заметить 
временны е скачки  — женщина и увлеченные 
беседой персонажи по-разному воспринимают 
одну и ту же длительность.

Сергей провожает Аню до подъезда. Спра-
шивает у нее номер телефона. Неподвижная 
камера одним кадром снизу фиксирует проход 
Ани по лестнице. Исчезая из виду и появляясь 
на очередной лестничной площадке, она по ча-
стям называет свой номер. Между появления-
ми девушки в кадре еле заметны монтажные 
склейки — автор отрезает часть длительности, 
передавая восприятие влюбленного Сергея, для 
которого время идет по-иному. 

Подобные деформации встречаются и в 
ряде других сцен — каждый раз они отража-
ют образ реальности, измененный под влияни-
ем эмоционального фона героев. Причем точ-
ка зрения, для которой происходят указанные 
трансформации, принадлежит разным персо-
нажам. Таким образом, инстанция, восприятие 

которой демонстрируется в картине, не при-
вязана к определенному герою, но в той или 
иной мере репрезентирует отражение действи-
тельности в сознании целого ряда действую-
щих лиц.

Поскольку на экране отражен образ дей-
ствительности, воспринятый и трансформи-
рованный «сознанием» обнаруженной нами 
инстанции, содержания сакрального изме-
рения, присущего мифологии, которую дан-
ная инстанция «исповедует», получают право 
предстать перед зрителем в материализован-
ной форме. В свою очередь, аудитория, кото-
рой была адресована картина, является носите-
лем тех же культурных кодов, что и персонажи. 
Характерные виды московских улиц, позывные 
советского радио, то и дело звучащие в карти-
не, первомайская демонстрация, вечер в По-
литехническом институте вызывают чувство 
сопричастности к макрокосмосу советской 
культуры как у инстанции, трансформирую-
щей образ реальности в фильме, так и у соот-
ветствующего зрителя. В сцене встречи с отцом 
это чувство достигает своего пика — количе-
ственное воздействие образов, имеющих от-
ношение к сакральному измерению, вылилось 
в качественный скачок в иную модальность ми-
ровосприятия и выход из области профанно-
го времени и бытия. Таким образом, события 
внутренней жизни мифологического сознания, 
отраженные в сюжете, одновременно проис-
ходят и в сознании зрителя по другую сторо-
ну экрана.

Данный факт становится очевиден при со-
поставлении сюжета картины с актантной схе-
мой мифа, разработанной А.-Ж. Греймасом. 
Сюжетные элементы, так или иначе действу-
ющие в тексте, сводятся к ряду устойчивых 
актантных классов [19, c. 156—157]. Некий 
объект посылается от адресанта к адресату. 
Задача героя-субъекта заключается в осущест-
влении данной «транспортации», в чем ему со-
путствует помощник и препятствует противник, 
которые являются «проекцией воли к действию 
самого субъекта и проекцией воображаемых им 
препятствий» [19, c. 162—163].

Объект в «Заставе Ильича» — актуализиро-
ванный миф, в откровении которого дается по-
знание фундаментальных основ действительно-
сти. Адресант — история и культура показанного 
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в фильме общества. Адресат — само это обще-
ство и, в частности, главные герои. Субъектом 
выступает обобщенное воспринимающее созна-
ние, через призму которого мы воспринимаем 
события фильма, в наибольшей степени пред-
ставленное в фигуре Сергея (здесь воплощения 
адресата и субъекта частично совпадают, что не 
противоречит модели А.-Ж. Греймаса). Помощ-
никами являются предметы и явления, интер-
претированные субъектом в качестве символов, 
пробуждающих сакральный модус восприятия 
действительности. Противниками — ситуации, 
испытывающие на прочность совесть и самосо-
знание героев (вербовка Николая в доносчики; 
дискуссия Сергея с отцом Ани; спор о ценностях 
на дне рождения Ани, когда Сергея обвиняют 
в «квасном патриотизме» из-за его отношения 
к картошке, спасавшей героя от голода в воен-
ные годы).

Итак, данный фильм сам по себе сообщает 
зрителю определенную модель действитель-
ности, а актантному классу искомого объекта 
в нем соответствует эта самая модель, вопло-
щенная в мифе. Так данная система воплоща-
ет себя в одной из своих частей. Таким обра-
зом, фильм «Застава Ильича» раскрывается 
как саморефлексирующий текст, описываю-
щий собственные принципы непосредственно 
в своем теле.
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Abstract. The article provides the analysis of mytho-
logical dimension of the fi lm “Ilych’s Gate” (Zasta-
va Ilycha) by M.M. Khutsiev.  The author concludes 
that the text of this fi lm represents self-refl exive struc-
ture. Firstly, the plot of the fi lm quite clearly depicts 
the mythological perception of reality. Secondly, 
the course of narration reproduces the infl uence of 
mytho logical codes on the perception of the audience. 
The text of the fi lm contains a description of its own 
mechanism of infl uence on the viewer as well as the 
processes taking place in the minds of the audience at 
the moment of viewing. 
The fi rst part informs of the main principles of mytho-
logical thinking and the idea of time and space in 
the myth, referring to the works by C. Lévi-Strauss, 
R. Barthes, M. Eliade, A. Losev, E. Cassirer and oth-
ers. Special attention is paid to the role of myth and 
initiation ritual in the psychological formation of 
a personality, as, based on the following, this is the 
theme that forms the basis of the fi lm plot.
The second part deals with the methods by which the 
mythological dimension is manifested in the text of 
the fi lm.
In the third part, the researcher shows how the con-
trast of secular and sacral becomes the main semantic 
opposition promoting the motion of the plot. 
In the fourth part, the author proves that the refl ec-
tion of reality in the characters’ minds is a referent of 
the images shown on the screen. The characters’ de-
velopment lies in the actualization of the sacral and 
mythological perception of the world. In turn, the 
cultural codes contained in the text of the fi lm are 
designed to evoke a kind of response in the minds of 
the audience — to actualize the same sacred modus 
of perception in its ideas, the achievement of which 
is the ultimate goal of the characters. Thus, the in-
ner path of the characters in the fi lm refl ects the pro-

cesses that excite the studied fi lm in the perception of 
the audience.
The relevance of the article lies in the discovery and 
description of the principle of self-refl ection in the 
structure of the fi lm “Ilych’s Gate”, which allows us 
to understand at a qualitatively new level its struc-
ture and place in the historical development of Rus-
sian cinematography.

Key words: myth, cinema, fi lm, initiation, brico-
lage, sacral, secular, cosmogony, actualization.
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Реферат. Объектом исследования стала твор-
ческая интуиция, относящаяся к числу мистич-
но-потаенных феноменов бытия личности. 
Механизм действия интуиции в творческом 
процессе оказывается до конца не проясненным, 
что делает его актуальной научной проблемой. 
Благодаря интуиции в поэтическом произведе-
нии показывается реальность возможного, ко-
торая со временем может стать действитель-
ностью в виде личного бытия-в-мире не только 
творца, но и читателя. Впервые с позиции ин-

туитивной онтологичности поэтического сло-
ва осуществлен анализ небольшого лирическо-
го стихотворения Марины Цветаевой «Мама 
в саду», подаренного ею Лене/Гале Дьяконовой/
Гале. Данное стихотворение содержит исто-
рию жизни Галы, ставшей женой и музой вели-
ких людей — поэта Поля Элюара и художника 
Сальвадора Дали. Гала, интуитивно выбрав 
понравившееся цветаевское стихотворение, не 
оставила никаких записей по поводу текста. 
Остается загадкой: интерпретировала она его 
или, уехав из России, постаралась навсегда за-
быть о нем. Осуществленная интерпретация 
поэтического текста привела к выводу: в ли-
рическом стихотворении Марины Цветаевой 
в свернутом виде демонстрируется судьба Галы 
и ее непростые отношения со своими мужья-
ми — П. Элюаром и С. Дали. Объясняются многие 
странности женщины в коммуникации с муж-
чинами спецификой ее бытия-в-мире. В основе 
существования Галы лежали многочисленные 
страхи. Следствием их доминирования в жиз-
ни стала истерия, превратившая ее в роковую 
женщину. Если в молодости Гала справлялась 
с давлением страхов, уменьшая силу их дей-
ствия, то в старости женщина пребывала в их 
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власти, что сыграло для нее роль деструктивно-
го начала. Несмотря на интуитивность мыш-
ления, Гала оказалась сломленной страхами, 
о чем пророчески поведали задолго до реальных 
событий поэтические строчки М. Цветаевой. 

Ключевые слова: поэзия, философичность, 
интуиция, Марина Цветаева, «Мама в саду», 
Лена/Галя Дьяконова/Гала, страх, роковая 
женщина. 
Для цитирования: Яковлева Е.Л. Интуитив-
ная онтологичность поэтического слова // 
Обсерватория культуры. 2019. Т. 16, № 6. 
С. 606—617. DOI: 10.25281/2072-3156-2019-
16-6-606-617.

Н
ередко поэзия по своей смыс-
ловой содержательности и за-
трагиванию онтологических, 
гносеологических, аксиологи-
ческих проблем оказывается 
близкой философии. Как из-

вестно, искусство есть пространство развер-
тывания смыслов, где не только произведение, 
но и каждый его фрагмент наделены значени-
ем. Х.-Г. Гадамер заметил, произведение искус-
ства «обладает способностью постоянно обра-
щаться как к образу, так и к мысли» [1, с. 117]. 
Каждый вид искусства обладает собственной 
спецификой, и поэзия не является исключе-
нием. «Поэтическая конструкция строится как 
постоянно обыгрываемое равновесие звучания 
и смысла» [1, с. 120], где слово, концентрируя 
в себе онтос, логос и эстезис, раскрывает приро-
ду бытия. Именно слово в единстве именования 
и образного представления приобретает полно-
ту содержания, обладающего скрытыми смыс-
лами и многозначностью. Благодаря этому мы 
можем говорить о философичности поэзии, что 
помогает лучше постичь суть мироздания и эк-
зистенциальности человеческого бытия. Неслу-
чайно М. Хайдеггер заключил, что только фи-
лософы и поэты способны подлинно мыслить 
и «говорить о том, что есть», выражая «свои 
размышления в слове» [цит. по: 2].

Объектом исследования стала онтологич-
ность поэтического слова, чья содержательная 
образность нередко рождается благодаря инту-
итивности творца. Особую роль в постижении 

смысла произведения играет читатель. К ин-
терпретации текста он подключает свой жиз-
ненный опыт и интуицию, помогающие лучше 
понять смысл. В качестве примера анализиру-
ется лирическое стихотворение Марины Цве-
таевой «Мама в саду», посвященное Гале Дья-
коновой. Данное произведение стало местом 
встречи двух интуиций — цветаевской и буду-
щей музы Сальвадора Дали, помогающих разо-
браться в экзистенциалах существования Гали 
Дьяконовой/Галы. 

Методологической основой исследования 
стали аналитический метод и герменевтиче-
ские техники интерпретации. Авторский алго-
ритм анализа основывается на идеях Ж. Батая, 
М.М. Бахтина, Л.С. Выготского, Х.-Г. Гадаме-
ра, В.Л. Круглова, Ю.М. Лотмана, М. Хайдегге-
ра, Г. Хубулавы. 

Философичная поэзия отягощена пробле-
мами бытия и существования личности. Поэ-
тическое слово концентрирует в себе экзистен-
циальные состояния и смыслы, что помогает 
личности понять ее бытие-в-мире. Встает во-
прос: что является истоком насыщения фи-
лософско-поэтического слова бытийным 
знанием? Поиск ответа приводит к одной из 
составляющих творческого процесса — поэ-
тической интуиции. Поэт (нередко незаинте-
ресованно), созерцая жизнь или пристально 
всматриваясь в нее (заметим, слово интуиция 
происходит от латинского глагола intueor — 
пристально смотрю), неожиданно приходит 
к озарению. Дело в том, что интуиция одновре-
менно интеллектуальна (по Р. Декарту, это — 
проявление «ясного и внимательного ума» 
[3, с. 86]), чувственна (по А. Шопенгауэру, она 
есть продукт воли и чувств [4, с. 73]) и ирраци-
ональна (по А.С. Кармину, интуиция у индиви-
да «происходит вне его интеллекта и не подда-
ется рациональному объяснению» [5]). 

Природа и механизм функционирования 
интуиции на сегодняшний день до конца не 
прояснены. И. Кант утверждал, что интуиция, 
мгновенно схватывая истину, обладает эстети-
ческим статусом [5, с. 47—51]. Данную идею 
развил А. Бергсон, считая, что интуиция явля-
ется непременным условием творческого по-
рыва художника и эстетического восприятия 
реальности [5, с. 116—128]. В психоанализе ин-
туиция трактуется как бессознательный перво-
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принцип творчества, не подчиняющийся схемам 
логического мышления [5, с. 303—305]. Интуи-
ция непосредственна, спонтанна и субъективна. 
Она выводит личность за границы рациональ-
ных приемов познания, позволяя проникнуть 
в неизвестное и прикоснуться к «первичному 
переживанию» бытия (Н. Бердяев) [5, с. 98]. 
Благодаря интуиции как особому типу мышле-
ния неожиданно открывается мысль о сущем. 
Художник, наделенный даром интуитивного 
«вчувствования» (А. Бергсон) в бытие, приоб-
щается к «сверхкосмическому металогическо-
му принципу» (Н.О. Лосский), что позволяет 
ему пророчески вещать (А.С. Кармин) одновре-
менно просто и надежно [3, с. 86]. Подобные 
мысли встречаем и у самих художников слова. 
Например, Марина Цветаева писала, что твор-
ческий процесс есть не что иное, как наваж-
дение: «что-то, кто-то в тебя вселяется, твоя 
рука — исполнитель, не тебя, а того... И под-
давшись — когда зряче, когда слепо — повино-
валась, выискивала ухом какой-то заданный 
слуховой урок» [6, с. 93]. Поэт в творческом 
порыве «забывает, что пишет не он» [6, с. 96], 
а его интуитивность придает флер мистично-
сти создаваемому.

В поэтических строчках концентрирован-
но выражено иррациональное видение мира: 
эстетическое знание «преобразуется в фор-
мулу “свершения совершенством” и художе-
ственными средствами оформляется в некий 
габитус “я-в-со-знании-мира”», являя в произ-
ведении действо из «тематических персонажей 
“совершенства”, сюжетов “свершения” и фабу-
лы как “меры свершения”» [7]. Поэт не копиру-
ет реальность, а демонстрирует ее философски, 
в предельно обобщенном смысле. Неслучайно 
интуитивное озарение, выраженное в поэти-
ческом слове, способно ответить на многие во-
просы человеческого бытия. 

Руководствуясь в творческом порыве ин-
туицией, поэт свободен в выборе темы, стиля, 
рифмы, размера, слов и их связи между собой. 
Явленное интуицией знание поэт виртуозно 
выражает словом. Художник «вызывает к бы-
тию то или иное явление и предмет путем един-
ственно возможным для поэзии — путем назы-
вания» [8]. Оно, играя роль «набрасывающего 
сказывания», «впервые изводит сущее в слово 
и явление», демонстрируя истину, ускользаю-

щую в повседневном опыте [9]. Процесс имено-
вания осуществляется интуитивно: «не я из ста 
слов... выбирала — сто первое, а она (вещь)» 
[6, с. 93]. Называние приводит к парадоксаль-
ному эффекту: нередко начальный смысл про-
изведения скрывается, а на первый план вы-
двигается совершенно новый. 

Поэт, демонстрируя «миро-со-знание» 
и «я-в-со-знании-мира» [7], рождает осо-
бую художественную образность. По мнению 
Ю.М. Лотмана, «каждый тип культуры вы-
рабатывает свои модели… “людей с биогра-
фией”» [10, с. 804], фиксируя в них правила 
(структуры) и их нарушение (событие). У ге-
роя как «человека с биографией» всегда есть 
выбор действий, демонстрирующий уклонение 
от нормы. При этом поэт вписывает элементы 
собственной биографии в образ героя. В ито-
ге художественный образ оказывается много-
мерным и сложным: он демонстрирует сплав 
авторского и чужого сознания [11, с. 328]. Сам 
поэт оказывается (со)творцом реальности. 
Создавая прекрасное, творец приобщается 
к тайнам сокрытого мира как реальности воз-
можного, спрятанного от действительности. 
Поэт творит потенциальность, художествен-
ная выразительность которой показательна 
«аппликацией идеального на реальное, ин-
тригой столкновения “правды” возвышенного 
с “правдой” жизни» [7]. Как откровение пока 
невозможного поэзия позволяет узнать потен-
циальное, поэтому ее понимание олицетво-
ряет своеобразный путь к себе. Поэт создает 
в своем произведении со-бытие, в котором чи-
татель способен «найти, овладеть и осознать 
открытое им со-стояние человека в мире и с 
миром» [7]. Поэтическое слово, воплощенное 
в образе, становится импульсом для рефлек-
сии и рецепции: «переживание берется в гра-
ницах объектно-определенного характера», «в 
точке взаимодействия сознаний» [11, с. 332]. 
Читатель на мгновение отстраняется от покро-
ва сознания и возвращается к себе [12, с. 108], 
проецируя ситуацию поэтического текста на 
собственные практики. Превращаясь в авто-
ра, читатель подходит к тексту «не извне, а 
изнутри; он всегда в его зачарованном кру-
гу, в его сфере», отражаясь «в пределах этого 
творения» [13, с. 345]. Обнаруживая созвуч-
ность поэтических строк своей душевной на-
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строенности, читатель размыкает смысл слов 
творца применительно к собственной ситуа-
ции, в которой (неожиданно) находит жизнен-
ную связь. Поэтический мир возможного ста-
новится действительным. Сила поэтического 
слова, его онтос, логос и эстезис оказываются 
откровением. Читатель узнает себя в бытии 
художественного образа. В итоге замкнутый 
в себе поэтический текст при интерпретации 
раскрывается в индивидуальной событийно-
сти, понятной читателю. 

Заметим, выбор текста читателем может 
быть продиктован интуицией, выходящей за 
границы рационально-эмоционального опыта 
личности, благодаря чему философско-поэти-
ческий «континуум мысли делим до бесконеч-
ности», приводя к неисчерпаемости интерпре-
таций [1, с. 125]. Согласимся с Л.С. Выготским, 
подчеркнувшим, что художественное произ-
ведение «допускает бесчисленное и неогра-
ниченное множество толкований, множество 
разных подходов, в неисчерпаемом богатстве 
которых — залог его неувядаемого значения» 
[13, с. 341]. При этом автор «может совершенно 
не знать всей глубины своих творений, не по-
нимать, что он создал», потому что «его ирра-
циональное значительнее и больше его рацио-
нальности» [13, с. 343].

Осуществим интерпретацию стихотворе-
ния М. Цветаевой «Мама в саду», посвящен-
ного Гале Дьяконовой (более известной всему 
миру в качестве Галы, музы Сальвадора Дали) 
с точки зрения интуитивной онтологичности 
поэтического слова. 

Марина Цветаева и Лена/Галя1 Дьяконова 
познакомились в юности: последняя училась 
в женской гимназии М.Г. Брюхоненко вместе 
с Анастасией Цветаевой, младшей сестрой ве-
ликой поэтессы. Лена/Галя была частым го-
стем в доме Цветаевых, где подруги общались 
и «с упоением слушали Маринины стихи» [14]. 
Услышав однажды новое стихотворение «Мама 
в саду» [15], Лена/Галя оказалась настолько 
впечатлена им, что не отказалась от посвяще-
ния. «Марина сказала: “Нравится? Я вам его, 
Галочка, посвящу”» [14]. 

1  Согласно свидетельству о рождении, имя Дьяко-
новой — Елена, но ее мать и многие из окружения пред-
почитали звать ее Галей. 

Небольшое лирическое стихотворение и его 
анализ неожиданно открывают особый дар Ма-
рины Цветаевой и Лены/Гали Дьконовой, впо-
следствии Галы, — интуицию, благодаря кото-
рой обе обладали способностью предвидеть 
будущее и события жизни. Другое дело, что 
Марина Цветаева выразила предвидение по-
тенциальной ситуации поэтически, в макси-
мально обобщенном виде. Учитывая юный 
возраст поэтессы, возможно, ее поэтический 
замысел был не столько «сознательной реак-
цией взрослого человека», сколько «неосоз-
нанным и смутным, но глубоким впечатлени-
ем», возникающим «в душе ребенка, случайно 
слышащего не предназначенные для его ушей 
героические и трагические рассказы взрослых» 
[16]. Сохранив впечатления, но не помня побу-
дительных причин, М. Цветаева создала худо-
жественный образ, «содержащий в себе сплав 
черт и из исходного текста, и из его “перевода”» 
[16]. Интуиция, связанная с творческим про-
цессом, сыграла роль «импульса к пробужде-
нию» текстообразующих программ, «создавая 
из новых материалов новые тексты, неосознан-
ные для самого субъекта мысли, воспроизво-
дящие структуру тех давно забытых первотек-
стов, “осколками” которых они являются» [16]. 

Лена/Галя Дьконова восприняла стихо-
творение в качестве своего текста, созвучно-
го ее духовности и демонстрирующего экзи-
стенциальную ситуацию жизни. К сожалению, 
навсегда останется тайной: сохранила ли Гала 
цветаевское стихотворение, помнила ли его, 
понимала ли, что данные строчки о ней? Отве-
тов на эти вопросы мы не нашли в ее автобио-
графическом произведении «Жизнь, придуман-
ная ею самой» [17]. Женщина утаивала многие 
подробности своей жизни. Более того, чутко 
воспринимая выраженную в поэтическом слове 
трагедийность бытия, она понимала «невыра-
зимость самой идеи» и «неизреченность худо-
жественного впечатления» [13, с. 352]. Так-
же одним из жизненных принципов Галы был 
следующий: «при постоянной привязке к про-
шлому не может быть будущего» [17, с. 206], а 
«сожаление отнимает силы, мешает двигаться 
дальше» [17, c. 207]. Исходя из данного кредо, 
можно предположить, что Лена/Галя, уезжая 
из России, постаралась забыть многое из про-
шлого, в том числе цветаевское стихотворение.
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Интуитивный выбор Леной/Галей дан-
ного стихотворения продиктован колоссаль-
ной мощью и энергетикой цветаевского слова, 
оказавшегося близким и понятным девочке. 
Известно, что Лена/Галя/Гала постоянно при-
слушивалась к собственному интуитивному 
мышлению. Она предвидела события и ста-
ралась никогда не упускать встречаемые воз-
можности, заставляя их работать на себя: у нее 
была своеобразная прозорливость «для случай-
ностей разомкнувшейся ситуации» [18, с. 188]. 
Сальвадор Дали восторгался «уникальнейшей, 
не знающей себе равных интуицией» Галы, 
придававшей музе мистичность [19, с. 342]. 

Одной из причин проявления интуиции 
Лены/Гали/Галы стали страхи. Бытие-в-ми-
ре «есть всегда озаботившееся бытие-при», ко-
торому угрожают опасности [18, с. 170]. Делая 
шаг вперед, индивид вступает в неизвестность, 
которая страшит и ужасает его. Экзистенциаль-
ные страхи «наглядно иллюстрируют слияние 
чувствующего (эмоционального) и ощущаемо-
го (сенсуального) “Я”», объединяя в себе чер-
ты психических (ужас) и физических (сердце-
биение, головокружение, удушье) состояний 
личности [20, с. 268]. Страх, обладая чувствен-
но-эмоциональной природой, заставляет ин-
дивида в преддверии неизвестного, грозящего 
(реальными/мнимыми) опасностями, подвер-
гаться негативному напряжению, испытывая 
тревогу, беспокойство, испуг. Давление нега-
тивных чувств тяготит личность, но при этом 
задействует ее скрытые ресурсы. Проявляюща-
яся в ситуациях интуиция играет роль обере-
гающего механизма, ограждая личность от не-
благовидного/опасного/ненужного. Интуиция 
приоткрывает будущую историю бытия-в-ми-
ре как «онтологическую загадку подвижности 
события» (М. Хайдеггер), что уменьшает силу 
страха. 

Более того, страхи в жизни Галы способ-
ствовали ее превращению в роковую женщину. 
Именно страхи, основывающиеся на конфлик-
те внешнего и внутреннего, «между провоциру-
ющими тревогу инстинктивными желаниями 
и защитой от этих желаний» [21], доходящими 
до истерии, составляют стержень жизни роко-
вой женщины. В ее бытии всегда есть создан-
ное воображением неосуществленное желание, 
включающее сконструированный вне Я соб-

ственный образ. Он становится точкой отсчета 
для появления истеричного состояния по по-
воду нестыковки Я-реального и Я-фантазий-
ного. Недосягаемое желание идеального образа 
превращается в желание препятствия, став впо-
следствии желанием неудовлетворения. В свя-
зи с этим Ж. Лакан заключает, «желание ис-
терика — это не желание объекта, а желание 
желания, попытка утвердить себя перед ли-
цом того места, куда он свое желание призы-
вает, — места, где находится желание Другого» 
[22, с. 472]. Неслучайно любовь роковой жен-
щины выступает в качестве компенсации, по-
могающей достроить за счет Другого/мужчины 
недостающие звенья собственного идеального 
образа. Как замечает исследователь Е.Ю. Сал-
манов, «истерический симптом конструиру-
ет то, что “хочется видеть”, а не то, что “есть”» 
[21]. Роковая женщина находится в поиске та-
кого мужчины, в котором могла бы обрести 
собственное идеальное состояние: «ее жела-
ние — это всегда желание быть желаемой Дру-
гим… Поэтому Другой не только всегда присут-
ствует в женской “роковой” субъективности, но 
и конструирует ее» [21]. 

Особую роль в выстраивании образа роко-
вой женщины в XX в. сыграл кинематограф. 
Среди ключевых характеристик роковых жен-
щин на экране стали «безжалостность, бес-
принципность, аморальность, эмоциональная 
холодность, непреодолимая сексуальная при-
тягательность», которые «позволили экранным 
вамп превратиться в культурную модель» [23]. 
Одной из стратегических тактик роковой жен-
щины является театральная демонстрация эмо-
ций, сексуальности, очарования и маскулинной 
агрессивности, благодаря чему она «не доби-
вается своих целей самостоятельно, а вполне 
традиционно использует для этого мужчину, 
задействуя в качестве основного орудия свою 
эротическую привлекательность и действуя не 
в открытую, а при помощи интриг, лжи и дру-
гих традиционно женских манипуляций» [23].

Для Поля Элюара и Сальвадора Дали Гала 
стала роковой женщиной. Ее непривлекатель-
ное лицо компенсировалось хорошей фигурой, 
умением ухаживать за собой и сексуальностью. 
Визуальные типажи распространенных роко-
вых красоток кинематографа помогли Гале на-
глядно освоить их маски и телесные самовы-
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ражения, служащие истеричной провокацией 
желания у мужчин. Все видимое на экране Гала 
привносила в свою жизнь, сохранив до смерти 
имидж роковой женщины. 

Гала притягивала к себе мужчин, умело ма-
нипулируя ими и получая желаемое. Проявляя 
слабости, она просила прощения, объясняя 
их «желанием нравиться именно ему», за что 
ее прощали и поощряли [17, с. 75]. По мне-
нию Галы, мужчина должен помнить, что жен-
ское «подчинение и послушание он должен 
заслужить», а ее «желания и даже капризы 
куда важней его капризов» [17, с. 166]. В люб-
ви роковая женщина не только манипулиру-
ет мужчинами, но и сама оказывается мани-
пулируемой ими. В данном типе отношений 
невозможно точно определить роли: кто явля-
ется господином, а кто — рабом. В подобных 
взаимодействиях оба партнера одновременно 
получают удовольствия и страдания, что де-
лает их любовь труднопостижимой. Вспом-
ним, Поль Элюар после разрыва с Галой за-
писал: «Женщина, которую я люблю, больше 
не тревожится и не ревнует, она предоставляет 
мне свободу… Жизнь роковым образом всег-
да связана с отсутствием любимого существа, 
бредом, отчаянием. Данная любовь убивает» 
[24, с. 285]. Но до конца жизни, будучи жена-
тым на другой женщине, Поль Элюар писал 
Гале письма и посвящал стихи.

Несмотря на сложность взаимоотношений 
Сальвадора Дали и Галы, тем не менее их брак 
оказался длительным. Во многом этому спо-
собствовала отчужденность, создававшая ауру 
любовного напряжения между супругами. Дело 
в том, что секретом взаимодействия с роковой 
женщиной оказывается «парадокс постоянного 
откладывания любовных отношений на потом» 
[25, с. 160]. Постоянные уходы в себя, изолиру-
ющие гения от мира, стали чертой далианского 
характера. Маэстро «всегда держал дистанцию 
и проявлял крайнюю холодность», помогаю-
щую укрыть его «в высшей степени чувстви-
тельную натуру» [26, с. 266]. Необходимо заме-
тить, что отчужденность была присуща и Гале. 
Еще Анастасия Цветаева заметила характерную 
для Лены/Гали отстраненность: «некая часть 
ее сущности была — в убегании, в ускальзыва-
нии от всего, что ей не нравилось» [14]. Неслу-
чайно музу не раздражала отчужденность маэ-

стро по отношению к ней, а служила импульсом 
притяжения. 

Интуитивно выбрав стихотворение «Мама 
в саду», Лена/Галя получила в подарок поэти-
ческую историю своей будущей жизни. В цве-
таевских строчках в образе мамы оказалась за-
кодирована судьба Лены/Гали Дьяконовой/
Галы. Как справедливо заметил В.Л. Круглов, 
художественный образ воплощает в себе совер-
шенство и целый мир: образ «”со“держит свое 
“со”знание, свое влечение, а через его сверше-
ние и свою “реальность”» [7], обнаруживаемые 
в действительности при интерпретации.

Гала сыграла роль матери, выполняющей 
функции музы/Мадонны («руки белы, платье 
бело» [15]) и модели («мама стала на колени 
перед ним в траве» [15]), для своенравного ге-
ния — мальчика, роль которого сначала испол-
нил Поль Элюар, а позже — Сальвадор Дали. 
Гвоздика («маме хочется гвоздику крошке при-
колоть» [15]) символизирует материнскую лю-
бовь, оберег и страсть. Гала, страстно любившая 
своих мужчин, поддерживала их творческие 
искания и проекты. Она всегда была с Саль-
вадором Дали, оберегая его от повседневных 
забот: «вела переговоры и заключала контрак-
ты (твердо отстаивая свои интересы), плати-
ла по счетам, следила за расходами, обеспечи-
вала транспортировку картин, занималась их 
страховкой» [26, с. 469]. Несмотря на то что это 
была роковая женщина, тем не менее поэтиче-
ский образ женщины на коленях оказывается ха-
рактерным для жизни Галы, которая не только 
внушала, но и уговаривала своих гениев — не-
послушных мальчиков — заниматься творче-
ством. Но безмерная любовь матери к сыну не 
находит должного отклика у ребенка. Он по-
стоянно ищет причину, чтобы сбежать от нее:

Что-то очень медлит мама!
Как бы улизнуть
Ищет маленький уловку [15].

Гала большую часть жизни испытывала ил-
люзию по поводу привязанности к ней ее муж-
чин. Они ускользали от нее, оставляя в оди-
ночестве: «Мама плачет. На колени ей упал 
цветок» [15]. Когда со временем утихали лю-
бовный пыл и страсти, отношение к чувствам 
Галы со стороны мужчин оказывалось до-
вольно пренебрежительным («пальцы толь-
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ко мнут гвоздику» [15]). Так, Поль Элюар сбе-
гал от Галы к очередным подругам и друзьям. 
В начале любовной истории Сальвадора Дали 
и Галы гений подчеркнул свое амбивалентное 
отношение к женщине: «Я пребываю на вер-
шине счастья, хотя уже и ношу в себе дозрева-
ющее бремя любви, которая рождается во мне 
и хватает за горло» [19, с. 33]. Гала как роко-
вая женщина обещала счастье, но при этом ее 
любовь была обременительна: она ограничи-
вала свободу маэстро и покушалась на одино-
чество («хватает за горло»). Более того, для 
обоих мужчин важнее были творческие иска-
ния, подпитку для которых они находили в раз-
влечениях. Желание мальчика улизнуть от ма-
тери связано с поиском новых впечатлений, а 
также вечной проблемой непонимания гения 
(вспомним замечание мамы: «Не вертись, дру-
жок, стой прямо!» [15]). 

Символ солнца, встречаемый в стихотворе-
нии («солнце пляшет на прическе», «солнце не-
жит взгляд и листья, золотит незримой кистью 
каждый лепесток» [15]), олицетворяет не толь-
ко гениальность мужчин, но и умение играть 
с жизнью («солнце пляшет»), что демонстриру-
ется в их сюрреальной игре с пластами реаль-
ности. Сама Гала всегда поддерживала творче-
ские игры своих мальчиков, способствующие 
их известности. 

Помимо этого, солнце символизирует энер-
гию и умение возрождаться. После каждого 
творческого кризиса Поль Элюар и Сальва-
дор Дали возвращались на творческий Олимп. 
Но умение возрождаться после любых пери-
петий судьбы было свойственно и Гале. В сво-
ей книге «Жизнь, придуманная ею самой» 
собственный путь она разделила на девять пе-
риодов, подобно мифологическим представле-
ниям египтян о кошках. Согласно египетским 
мифам, кошка способна умирать и воскресать 
девять раз, падая, переворачиваться в воздухе 
и приземляться на четыре лапы. Перечислен-
ное можно обнаружить и у Галы: «Жизнь нау-
чила меня приземляться на лапы и вскакивать, 
чтобы идти дальше» [17, с. 11]. Каждый новый 
этап своей жизни она начинала с чистой стра-
ницы, идя к намеченным целям. 

Сад, в котором развертывается сюжет сти-
хотворения, олицетворяет огражденную рай-
скую жизнь. По отношению к Гале речь идет 

об обособленном пространстве богемы. В жиз-
ни музы мы встречаем неоднозначное отноше-
ние к саду. Страх серой и унылой жизни привел 
женщину к творческим людям: сначала в дом 
сестер Цветаевых, а позже — в среду дадаистов 
и сюрреалистов. Но отношение к ней богемы 
было отрицательным: как правило, ее терпе-
ли благодаря талантливым мужьям. Именно 
в саду развернулась жизненная трагедия Галы: 
на ее глазах мужчины уходили к другим жен-
щинам, что доставляло ей немало разочаро-
ваний. Более того, в конце жизни райский сад 
стал тяготить Галу и она практически полно-
стью отстранилась от присутствия в нем. Став 
известной, Гала начала испытывать перенасы-
щенность бытием: «мечты сбылись, стало скуч-
но» [17, с. 224]. Женщина с горечью начинает 
осознавать, что «спокойная беззаботная жизнь 
неимоверно скучна» [17, с. 90]. Предвестником 
негативного отношения к саду были не лучшие 
взаимоотношения Галы с дочерью. Когда Поль 
Элюар уходил на собрания богемы и оставлял 
жену с дочерью Сесиль, Гала вымещала на ней 
свое зло. Она всегда говорила Сесиль: «Поди 
погуляй в сад», чтобы дочь не мелькала у нее 
перед глазами [27]. Сад для Галы стал местом 
пребывания ненавистной ей дочери: это было 
пространство вытеснения и отстранения от не-
любимого. 

В лирическом стихотворении Марины Цве-
таевой особого внимания заслуживает строчка 
«Только там, за домом, тени…» [15]. Она омра-
чает колорит безмятежной ситуации в саду, 
обрамляя собой все стихотворение. Именно 
данная строчка указывает на истинное «я» че-
ловека и особенности его экзистенциально-
го существования, скрываемого от посторон-
них, что касается одновременно мамы и сына. 
Двукратное повторение строчки в небольшом 
поэтическом произведении словно передает 
пульсацию экзистенциальных страхов на про-
тяжении всей жизни. 

Лена/Галя/Гала всю жизнь жила в атмос-
фере страхов, мощность которых то увеличи-
валась, то уменьшалась. Она боялась одиноче-
ства, бедности, скучной и неизвестной жизни, 
старости, смерти. Заметим, в юности и моло-
дости женщина испытывала колоссальный 
страх перед бедной и заурядной жизнью оди-
нокой женщины. Неслучайно, познакомившись 
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в швейцарском санатории Клавадель с Эже-
ном Гренделем, Лена приложила все усилия, 
чтобы выйти за него замуж, а позже — сдела-
ла из мужа знаменитого поэта Поля Элюара. 
Подобный сценарий развития был и в отноше-
ниях с Сальвадором Дали. Впоследствии Гала 
утверждала, что в ее мужчинах всегда «поло-
вина меня» и она «во многом их и создала» 
[17, c. 39]: «Поль Элюар действительно талант-
лив, а вот знаменитым стал рядом со мной» 
[17, c. 12], «Я — “серый кардинал” для Дали, за-
правляю его жизнью, как своей собственной» 
[17, с. 13]. 

Став богатой и знаменитой, Гала начала 
испытывать страх из-за возможной потери 
имеющегося, а также надвигающейся старо-
сти и смерти. Отметим, Галу с детства мучил 
страх перед часом смерти: «Ей хотелось, что-
бы это произошло чисто и чтобы она не узна-
ла ужаса последних мгновений» [19, с. 363]. 
В юности, заболев туберкулезом и попав в са-
наторий Клаваделя, Гала еще спокойно рас-
суждает о смерти. В период далианского три-
умфа в Америке женщина могла одеться на 
вечеринку изысканным трупом. В пожилом 
возрасте оптимизм сменяется пессимизмом. 
Смерть оказывается неизбежно приближаю-
щимся событием, погружая жизнь в состоя-
ние неотвратимого ужаса: «еще никому не уда-
валось пережить свою старость» [17, с. 221]. 
Последняя влечет за собой смерть, приводя 
к отчаянию от осознания бездны отсутствия: 
«тяжелее, тоскливее становится незнание ко-
нечное» [28, с. 134], в чем заключается от-
кровение пустоты и сопряженный с ней ужас, 
потому что «жизнь потеряется в смерти» 
[28, с. 140]. Растущий страх перед исходом 
жизни постепенно завладел Галой, разрушая 
в ней радостное восприятие бытия, приводя 
к щемящему чувству одиночества и ненави-
сти к себе. Страх смерти, прячущий «меня от 
меня самого», привел к переизбытку страда-
ний, разрушивших «в себе все, что разруше-
нию противится» и низвергая личность в пу-
стоту [28, с. 146]. 

Гала не хотела стареть и умирать, поэтому 
она истерично создавала иллюзию молодости, 
прибегая к многочисленным пластическим 
и косметическим процедурам. Посредством 
них Гала убаюкивала «себя надеждой избе-

жать разрушения, остаться во владении веща-
ми» [28, с. 152]. Но страх старости и смерти 
взял вверх, опустошив Галу. Женщина оказа-
лась перед вопросом: «Не в том ли существо 
трагедии, что человек может жить не иначе, 
как разрушая, убивая, поглощая?» [28, с. 155]. 
Прячущееся уклонение от смерти, господству-
ющее на протяжении жизни, в старости отсту-
пило (подступание-ближе), и над Галой за-
вис ужас смерти, неопределенность которой 
трансформировалась в возможность-в-каж-
дый-момент. Как правило, «люди озабочива-
ются превращением этого ужаса в страх перед 
наступающим событием» [18, с. 212]. Быти-
е-в-мире «вталкивает экзистенцию в ее ко-
нечность» как вперед-себя-в-уже-бытии-в 
некоем-мире [18, с. 187]. В данной ситуации 
бегство от не-по-себе невозможно. Такой спо-
соб жизни оказывается распадающимся: в нем 
личность полностью захвачена страхом, пода-
вляющим ее. Перечисленное наиболее ярко 
проявилось в последние месяцы жизни Галы. 
У женщины, перенесшей зимой 1981—1982 г. 
операции на желчном пузыре и шейке бедра, 
«случился криз, из-за которого она впала в ко-
матозное состояние и пребывала в нем целый 
месяц» [26, с. 525]. Гала стала превращаться 
в бездыханную куклу: «кожа на ее лице нача-
ла рваться» («слишком много подтяжек сдела-
ла за свою жизнь Гала»), тело «разлагалось на 
глазах у обезумевшего Дали» [26, с. 525]. Сам 
маэстро последние две недели ее жизни нахо-
дился рядом, наблюдая агонию. 

Подчеркнем, жизнь Сальвадора Дали также 
протекала с ощущением тени: гений постоян-
но испытывал страх. Даже пришедшие к нему 
успех и богатство не ослабили интенсивности 
страха. У маэстро не было «никаких причин ис-
пытывать столь зловещий страх, и все-таки он 
нарастает» из ниоткуда [19, с. 511]. Гений по-
ражается безмерной силе страха, вызывающей 
у него ужас. Жизнь, подверженная постоянным 
атакам страха, приводит маэстро к его боязни: 
«нет никакого повода ощущать страх, но я бо-
юсь самого страха» [19, с. 511].

Несмотря на всю лучезарность ситуации 
в саду, «мама плачет»: она осталась в одино-
честве, в своем предстоянии жизни (перед ли-
цом смерти), со своим цветком, невысказан-
ными чувствами и мыслями, нерастраченным 
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материнским инстинктом (известно, что вос-
питание единственной дочери Гала перепору-
чила родственникам Поля Элюара). 

Нередко поэтические произведения, об-
ладающие сложной смысловой нагрузкой, 
оказываются философичными. Они, концен-
трируя в себе онтос, логос и поэзис, создают 
мощное информационное пространство, в ко-
тором можно обнаружить ответы на мета-
физические вопросы (как самого творца, так 
и читателей). В процессе сочинения подоб-
ных поэтических текстов особое место при-
надлежит интуиции поэта, чье я-в-со-знани-
и-мира демонстрирует реальность возможного, 
оказывающуюся со временем действительным 
событием. При этом поэтическое произведе-
ние представляет не только судьбу творца, но 
и обращено к потенциальному читателю, об-
наруживающему при интерпретации собствен-
ное бытие-в-мире. 

Незатейливый сюжет цветаевского лири-
ческого стихотворения «Мама в саду», посвя-
щенного Гале Дьяконовой, высвечивает слож-
ную судьбу женщины, ставшей женой и музой 
двух великих людей — Поля Элюара и Сальва-
дора Дали. Художественный мир возможного, 
описанный Мариной Цветаевой в стихотворе-
нии, трансформировался в мир действитель-
ный. При интерпретации текста раскрылась 
трагическая экзистенциальная ситуация, в ко-
торой жила Лена/Галя Дьяконова/Гала. Внеш-
не положение выглядит благополучно (в саду 
с любимым сыном), но внутренне — картина 
оказывается довольно напряженной: жизнь 
протекает под модусом страхов и в одиночестве 
(под стражей теней с убегающим сыном). То-
тальность страхов в жизни Лены/Гали/Галы 
способствовала ее проявлениям в качестве ро-
ковой женщины, обострив интуитивное мыш-
ление. Но противостояние страхам в старости 
было сломлено: бегство от ситуации не-по-се-
бе оказалось безуспешным. Пророческие цве-
таевские тени за домом заняли все простран-
ство жизни женщины, обнажив трагедию ее 
бытия-в-мире. 
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Abstract. The object of the study is the creative in-
tuition, which belongs to the mystical and secret phe-
nomena of personality existence. The acting mecha-
nism of intuition in the creative process is not fully 
clarifi ed, which makes it an actual scientifi c problem. 
Thanks to intuition, a poetic work displays the reali-
ty of possibilities, which might eventually become the 
actual reality in the form of personal being-in-the-
world not only of the creator, but also of the rea der. 

For the fi rst time ever, the article analyzes, from the 
position of intuitive ontology of poetic word, a small 
lyrical poem by Marina Tsvetaeva “Mother in the 
Garden”, which she presented to Lena/Galya Dia-
konova/Gala. This poem contains the life story of 
Gala, who became the wife and the muse for the great 
people — poet Paul Éluard and artist Salvador Dali. 
Gala, having intuitively chosen her favorite Tsvetae-
va’s poem, did not leave any records about its text. 
It remains a mystery whether she had interpreted it 
or, having left Russia, tried to forget about it forever. 
A performed interpretation of the poetic text led to 
the conclusion: the lyrical poem by Marina Tsvetae-
va demonstrates, in a rolled-up form, the fate of Gala 
and her diffi cult relationship with her husbands — 
P. Éluard and S. Dali. The article explains many of 
the woman’s oddities in her communication with men 
by the specifi cs of her being-in-the-world. Gala’s exi-
stence was based on multiple fears. Their dominance 
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in her life caused her hysteria, which turned her into 
a femme fatale. In her youth, Gala had been coping 
with the pressure of her fears, reducing their active 
force; while in her old age, the woman fell in their 
grip, which played a destructive role for her. Despite 
her intuitiveness of thinking, Gala was broken by her 
fears, which had been prophetically foretold, long be-
fore the real events, by the poetic lines of M. Tsve-
taeva. 

Key words: poetry, philosophicity, intuition, Ma-
rina Tsvetaeva, Mother in the Garden, Lena/Galya 
Diakonova/Gala, fear, femme fatale.
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Реферат. Исследуются различные аспекты 
практики коллекционирования произведений 
классического искусства в Венеции эпохи Воз-
рождения, а также ее влияние на формирование 
содержательной программы т. н. «портрета 
коллекционера», типологической разновидно-
сти портретной живописи, распространенной 
в искусстве XVI века. Наиболее интересными 

ее образцами являются «Портрет Андреа Одо-
ни» кисти Лоренцо Лотто и «Портрет Яко-
по Страда» работы Тициана, рассмотренные 
в данной статье. Актуальность исследования 
связана с обозначившимся в последние десяти-
летия исследовательским вниманием к исто-
рии коллекционирования, антикварной торгов-
ле и роли социально-экономических факторов 
в развитии истории искусства. Задачей явля-
ется изучение на основании письменных источ-
ников вопроса о том, как в содержании подоб-
ных картин отразились морально-этические 
представления о значении антикварного соби-
рательства, а также выявление его характер-
ных особенностей на венецианской почве. Одна 
из них состояла в том, что заметную долю 
художественного материала в частных кол-
лекциях составляли произведения греко-элли-
нистического искусства. Интерес к их коллек-
ционированию говорит об особых эстетических 
пристрастиях собирателей, их чуткости к соб-
ственно художественным достоинствам ан-
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тиков, а не только о стремлении к обладанию 
древностями. Также практика собиратель-
ства призвана была выразить нравственные 
добродетели самого коллекционера, величие его 
духа и благородство помыслов. С другой сторо-
ны, она служила важным способом социального 
самоутверждения для тех, кто не входил в зам-
кнутое сословие элиты венецианского общества 
(патрициев), но по своим социальным амбици-
ям стремился приблизиться к нему. Статья 
представляет интерес, в первую очередь, для 
историков, историков искусства, культуро-
логов, музейных специалистов и специалистов 
в сфере антикварной торговли.

Ключевые слова: теория и история искус-
ства, изобразительное и декоративно-при-
кладное искусство, художественная культура, 
Возрождение, Венеция, коллекционирование, 
собирательство, античность, антики, гуманизм, 
портрет, Лоренцо Лотто, Тициан.
Для цитирования: Яйленко Е.В. Тициан и Ло-
ренцо Лотто: из истории художественного диа-
лога на примере «портрета коллекционера» // 
Обсерватория культуры. 2019. Т. 16, № 6. 
С. 618—627. DOI: 10.25281/2072-3156-2019-
16-6-618-627.

И
скусство Высокого Возрожде-
ния (Чинквеченто) в Вене ции, 
в отличие от художественной 
традиции Центральной Ита-
лии, где ему было отведено 
два десятилетия, заняло бо-

лее длительный период времени — 40 лет. Его 
развитие завершилось около 1540 г. острым 
кризисом, вызванным воздействием цен-
тральноитальянского маньеризма. Не входя 
в разбор всех последствий, отметим одно, вы-
разившееся в заметном расширении темати-
ческого диапазона венецианского искусства 
и сложении в нем новых жанровых форм. Это 
отчетливо видно на примере жанра живопис-
ного портрета, обогатившегося в середине 
века новыми иконографическими версиями. 
Одну из них составляло изображение модели 
в окружении произведений скульптуры, преи-
мущественно античной. Наиболее известными 
произведениями венецианской школы явля-

ются «Портрет Андреа Одони» кисти Лоренцо 
Лотто (1527, Хэмптон-Корт, Лондон) и знаме-
нитый «Портрет Якопо Страда» работы Тици-
ана (1566, Музей истории искусств, Вена).

Рассмотрение оригинальной художествен-
ной типологии, которую можно обозначить как 
«портрет коллекционера», в полном объеме 
еще не привлекало к себе внимание историков 
искусства. Между тем она обладала собствен-
ной идейной программой, сформировавшейся 
в культурной атмосфере ренессансной Венеции 
с ее исключительно развитыми традициями ан-
тикварного собирательства и обостренным ин-
тересом к классическому прошлому. Осознавая 
обширность данной проблемы, мы ограничим-
ся двумя задачами. Во-первых, нам предстоит 
описать историко-культурный фон для данно-
го художественного явления в виде практики 
коллекционирования произведений классиче-
ского искусства, чтобы понять, какие ценности 
этического порядка связывались с нею. Во-вто-
рых, мы постараемся показать, как представле-
ния подобного рода получали конкретное ху-
дожественное воплощение, на сопоставлении 
произведений Лотто и Тициана. 

Начало практики антикварного собира-
тельства в Венеции было положено благо-
даря систематическому завозу классических 
произведений из Средиземноморского регио-
на и Византии. Поэтому на местной почве пер-
вые коллекции антиков возникли уже в эпоху 
Треченто, одновременно со сложением рын-
ка художественных ценностей [1—2]. Первым 
их обладателем, известным нам по имени, был 
Оливьеро Форцетта, нотариус и деловой че-
ловек из Тревизо, осознанно стремившийся 
к приобретению древних подлинников, преи-
мущественно скульптуры малых форм, камей, 
монет, бронзовых статуэток, а также древних 
статуй и рельефов [3, c. 73—80]. И если в его 
случае речь, по-видимому, шла об удачном вло-
жении денег, то в следующем столетии, когда 
обычай коллекционирования антиков полу-
чил систематический характер, положение дел 
поменялось. Венецианские любители древно-
стей рассматривали его преимущественно как 
способ познания истории, становившейся зри-
мой в художественных формах классических 
статуй и рельефов. Это сообщало собиратель-
ству высоконравственный смысл — как заня-
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тию, открывавшему пути к познанию великого 
прошлого. Скорее всего, именно такой интерес 
служил главным стимулом составления обшир-
ных собраний монет и медалей как в патрици-
анских домах, так и у падуанских гуманистов, 
группировавшихся вокруг местного универси-
тета. Для североитальянских ученых органи-
зация огромных компендиумов антикварного 
материала (в форме собраний эпиграфических 
памятников или трактатов о римском воору-
жении) служила естественным продолжени-
ем филологических штудий и археологических 
раскопок [4]. 

Нередко в приватных покоях венецианских 
дворцов можно было встретить произведения 
классической скульптуры, вазы, светильники 
и древние манускрипты. О сильной и по-насто-
ящему глубокой привязанности к ним владель-
цев свидетельствуют сохранившиеся источни-
ки [5, c. 8—9]. В их числе — немногочисленные 
изображения интерьеров жилых помещений 
в искусстве позднего Кватроченто (например 
у Витторе Карпаччо), где такие артефакты воз-
никают в качестве элементов декора. 

Разумеется, традиция антикварного соби-
рательства питалась не одним только беско-
рыстным ученым энтузиазмом. Преобладание 
в перечне коллекционеров имен влиятельных 
патрициев и деловых людей наводит на мысль 
о практических соображениях, связанных с ос-
воением нового коммерческого рынка — ан-
тикварных изделий. Однако правильнее всего 
было бы воспринимать увлечение собиратель-
ством одновременно с разных сторон, характе-
ризующих его как противоречивое единство раз-
ных составляющих, отражавших в равной мере 
коммерческие и ученые интересы. Те и другие 
гармонично соединились в энергичной деятель-
ности знаменитого путешественника и энтузиа-
ста классической древности Чириако д’Анкона.

Он как будто все время находился в пути, 
и, знакомясь с его биографией, не знаешь, 
чему следует больше удивляться: неистощи-
мой энергии расчетливого предпринимателя 
или энтузиазму ученого-самоучки. Т. Момм-
зен, историк с поразительно широким иссле-
довательским кругозором, дал очень высокую 
оценку деятельности этого гуманиста и его «не-
укротимой энергии собирателя» [6, c. 75]. Яв-
ляясь корреспондентом и деловым партнером 

венецианских патрициев, Чириако помогал им 
составлять коллекции предметов искусства, 
преимущественно гемм (в которых разбирался 
очень хорошо) и античных монет. Впрочем, он 
и сам был не чужд собирательства, иногда по 
случаю приобретая приглянувшиеся ему про-
изведения вроде статуи Вакха, купленной на 
Родосе в 1425 г. [7, c. 254]. 

Таким же точно способом пополнялись до-
машние собрания антиков и у других венеци-
анцев, удачно совмещавших, подобно Чириако, 
занятия морской торговлей с удовлетворени-
ем собственных интеллектуальных запросов. 
Их жизненные маршруты нередко пересека-
лись: анконитанец сам поведал об одной из та-
ких встреч, произошедшей в ноябре 1445 года. 
Тогда, находясь на корабле, отплывшем с Ки-
пра, он в ночной тишине вместе с капитаном га-
леры, собирателем старинных монет и камней 
Джованни Дольфином, благоговейно рассма-
тривал его сокровища. [8, c. 186]. 

На Крите, но только несколькими десяти-
летиями ранее, подвизался еще один венециан-
ский нобиль — Николо Корнер, владелец кол-
лекции античных ваз, украсивший сад своей 
загородной виллы прекрасными греческими 
изваяниями [8, c. 185—186]. И хотя Венеция 
во многом еще уступала Падуе, по выражению 
В.Н. Лазарева, знаменитой «школе классиче-
ской археологии» [9, c. 204] с ее университе-
том и частными собраниями древностей, здесь 
во второй половине Кватроченто также появ-
ляются энтузиасты составления эпиграфиче-
ских сборников вроде гуманиста и дипломата 
Джироламо Дона [2, c. 37]. 

Не чуждались нового увлечения века и ху-
дожники. Так, известно о том, что Джован-
ни Беллини владел фрагментом классической 
скульптуры, а также изображением мужской 
головы, которое, по всей видимости, вместе со 
статуей Венеры принадлежало еще его отцу, 
Якопо [10, c. 372—377; 11, c. 96—139].

Поэтому нет ничего удивительного в том, 
что уже в середине Кватроченто Венеция пре-
вратилась в один из центров антикварной тор-
говли и собирательства, благодаря чему ее 
уроженцам удавалось составить приличные 
коллекции бронзовых статуэток, ваз, монет 
и классических гемм. Их пополнение стиму-
лировалось благодаря издавна существовав-
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шим здесь коммерческим контактам с Грецией, 
Эгейскими островами и территориями Восточ-
ного Средиземноморья, в результате чего в Ве-
нецию проникло большое число произведений 
греко-эллинистического искусства. Исследова-
тели порой склонны преувеличивать значение 
данного факта, противопоставляя венециан-
ские коллекции с их «греческим» материалом 
составу художественных собраний на матери-
ке, в основном пополнявшихся за счет древне-
римских памятников [2, c. 35], но основная тен-
денция улавливается ими верно.

В отличие от римских изваяний император-
ского времени, идея создания которых была 
в основном обращена к миру общественных 
ценностей и прославлению государства, грече-
ские произведения, связанные с любовно-эро-
тической тематикой, уводили мысль в область 
лирического созерцания. Они противопостав-
ляли гражданственным доблестям ценности 
индивидуалистического существования и на-
слаждения дарами любви и искусством. Приме-
чательны слова из завещания нобиля Габрие-
ле Вендрамина, владельца большой коллекции 
артефактов, картин и классических статуй, при-
знававшегося, что они «давали душе хотя бы 
немного отдыха и покоя» среди жизненных 
трудностей [12, c. 73]. 

Не в этом ли таится популярность достаточ-
но распространенной в XVI столетии иконо-
графии портретного изображения, где модель 
показана в окружении любовно подобранных 
антиков? В тот период город украсился рядом 
прекрасных художественных собраний. Самым 
крупным из них, вне всякого сомнения, явля-
лась коллекция древностей, принадлежавшая 
кардиналу Доменико Гримани, в 1523 г. пода-
ренная им венецианскому государству. Поми-
мо нее пользовались известностью собрания 
антиков Федерико Контарини, Андреа Лоре-
дана, Габриеле Вендрамина, Андреа Одони. Су-
дить об этом можно на основании упомина-
ний, приведенных в соответствующем разделе 
описания города у Франческо Сансовино. Он 
счел нужным отметить коллекцию патриарха 
Аквилеи Джованни Гримани, племянника До-
менико, «полную античных статуй и торсов, 
с надписями»; а также «множество древностей» 
во дворце Джакомо Фоскарини, занимавшего 
должность прокуратора Сан-Марко, и дворец 

семейства Лоредан, «украшенный множеством 
античных статуй» [13, c. 385—386]. 

О существовании других домашних музеев 
мы узнаем из записок об увиденных произведе-
ниях искусства патриция Маркантонио Мики-
эля, который занимался их составлением меж-
ду 1521 и 1543 гг., а также из документов той 
эпохи вроде завещаний. Судя по ним, занятия 
коллекционированием составляли прерогати-
ву не одних только аристократов, но также рас-
пространялись и на представителей сословия 
«граждан» (cittadini), явно стремившихся по-
высить собственный общественный престиж за 
счет подобной практики. Однако собиратель-
ские намерения могли направляться и иными 
побуждениями, представление о которых по-
могает составить любопытный исторический 
источник: послание, адресованное венециан-
скому нобилю Андреа Лоредану и отправлен-
ное из Рима в апреле 1552 г. книгоиздателем 
и гуманистом Паоло Мануцио. Выполняя воз-
ложенное на него поручение, Мануцио посе-
тил принадлежавшее одному из римских кол-
лекционеров богатейшее собрание антиков, 
благоговейно названное им «святилищем». Он 
увидел настоящий музей древней истории: «Пе-
ред моим взором явились все знаменитые кон-
сулы, великие императоры, войны, триумфы, 
арки, жертвоприношения, одеяния и вооруже-
ние. Внимательнейшим образом рассматривая 
их все, за несколько часов можно приобрести 
столько познаний, сколько не извлечешь из 
трудов Тита Ливия и Полибия, как и прочих 
историков, вместе взятых» [14, p. 73v—74r]. 

В этих строках прочитывается осознание 
высокой моральной ценности обладания та-
кими сокровищами, свидетельствующее о вы-
соконравственной природе их владельца. Ни-
какое наследство, оставленное потомкам, 
восторженно продолжает Мануцио, не может 
даже отдаленно стать вровень с «вашими ан-
тиками», которые «представят будущим векам 
истинное свидетельство о Вашей прекрасной 
душе и благороднейших помыслах» [14, 75v]. 
Коллекция древностей как основной способ де-
монстрации врожденной доблести (virtù) сво-
его владельца — таково, по мнению венециан-
ского гуманиста, ее назначение.

Дальним родственником Мануцио был 
представитель сословия граждан, состоятель-
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ный коллекционер Андреа Одони, на племян-
нице которого женился сын знаменитого ве-
нецианского книгоиздателя [1, c. 75—79; 15, 
c. 908—969]. Отнюдь не последний человек 
в социальной системе венецианского государ-
ства, Одони состоял членом престижной вене-
цианской скуолы (Scuola Grande di Santa Maria 
della Carità), владел земельными участками 
и собственным домом, занимался торговлей. 
Кроме того, будучи усердным чиновником, он 
подвизался в различных государственных уч-
реждениях вроде Dazio dil vin — органа, ответ-
ственного за налогообложение виноторгов-
ли. Энергичная деятельность администратора 
и бизнесмена позволила А. Одони сколотить 
порядочное состояние, часть которого инве-
стировал в приобретение артефактов для сво-
ей богатейшей коллекции. Ее описание в тексте 
Микиэля занимает несколько страниц. Особую 
ценность представляет то, что любознатель-
ный патриций точно зафиксировал местополо-
жение всех ее экспонатов в приемных и жилых 
покоях дворца Одони в сестьере ди Санта Кро-
че (sestiere di Santa Croce) у церкви Толентин-
цев. Дополнительные сведения, касающиеся 
его убранства, предоставляет в наше распоря-
жение текст завещания Андреа Одони (1545), 
а также составленная десятью годами позднее 
инвентарная опись собранной им коллекции. 

Согласно их данным, жилище венецианско-
го собирателя представляло собой настоящий 
музей классической скульптуры [15, c. 948—
949]. Входя в него, посетитель оказывал-
ся в пределах обширного пространства (corte 
a basso), вытянутого зала под помещавшимся 
на втором этаже главным парадным помеще-
нием венецианского дворца (portego). Здесь на 
особых карнизах вдоль стен располагались ста-
туи и бюсты, как античной работы, так и вы-
шедшие из мастерских современных венециан-
ских ваятелей в качестве стилизаций под них. 
К такой категории мнимо-античных вещей 
можно отнести «мраморную голову Геркуле-
са с дубовым венком» работы Антонио Минел-
ло и «целую мраморную ступню на пьедеста-
ле», выполненную Симоне Бьянко [16, c. 82]. 
Помимо них находились тут и подлинные ан-
тичные произведения, например статуя одетой 
женщины, но без головы и рук, «многие мра-
морные головы и фигуры» с многочисленными 

повреждениями, а также размещенная у самой 
двери статуя нагого мужчины, также лишенная 
рук и головы.

Специфическая музейная обстановка corte 
a basso, где по данным инвентарной описи 
1555 г. хранились 27 «голов, рельефов и ма-
леньких бюстов», подготавливала к погруже-
нию в атмосферу изящного в остальных покоях 
дворца. Отдельные комнаты были оформле-
ны в определенном порядке, увязывавшем их 
размер и назначение с характером находив-
шихся там предметов. В небольшом приватном 
кабинете на втором этаже размещались произ-
ведения прикладного искусства, хрустальные 
и порфировые чаши, иллюстрированные кни-
ги, которые Микиэль отметил как молитвен-
ники. Рядом с ними — небольшие сосуды из 
драгоценных материалов, античные вазы, ме-
дали и всевозможные природные редкости — 
словом, все то, что приглашало к вдумчивому 
размышлению [16, c. 84]. В другом покое, слу-
жившем спальней, были развешаны картины, 
включая знаменитый портрет Лоренцо Лотто, 
о котором речь пойдет ниже, «Мадонна с мла-
денцем, Иоанном Крестителем и святой» Тици-
ана и «Лежащая обнаженная» Джероламо Са-
вольдо. Их тематика раскрывает внутренний 
мир владельца, в котором благоговейное пре-
клонение перед античностью легко уживалось 
с гордым сознанием собственной исключитель-
ности, а эпикурейские наклонности — со сми-
ренным христианским благочестием. 

Иначе обстояло дело с оформлением парад-
ного зала portego. Венецианские нобили обыч-
но помещали там семейные святыни, «пирами-
ды с оружием, с гербами и знаменами предков, 
которые служили в полках на море и на суше», 
как писал Ф. Сансовино [13, c. 384—385]. Не 
допущенный в их замкнутую касту, сын ком-
мерсанта Андреа Одони не мог похвастать 
столь солидной родословной, однако мир воин-
ской доблести и патриотических устремлений 
все равно заявлял о себе в убранстве portego его 
дворца. Там находились картины «Великоду-
шие Сципиона» кисти Савольдо («картина с де-
вушкой, представляемой Сципиону») и «Исто-
рия Траяна со многими фигурами и античными 
зданиями» Кариани. С ними соседствовала ста-
туя обнаженного Марса-шлемоносца работы 
С. Бьянко [16, c. 84—86]. В отдельной комнате 



ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2019. Т. 16, № 6 /ИМЕНА. ПОРТРЕТЫ/  623  

Яйленко Е.В. Тициан и Лоренцо Лотто: из истории художественного диалога на примере «портрета коллекционера» /с. 618–627/

наверху помещались портреты, лоджию укра-
шало «большое число позолоченных статуй, 
[выполненных] из терракоты» [16, c. 86].

Внушительное по количеству представ-
ленных экспонатов, собрание Одони не мог-
ло, впрочем, похвастаться их исключитель-
но высоким качеством. Оно едва ли оставляло 
впечатление ценного подбора антиков, каким 
его, возможно, и желал видеть владелец, пя-
тью годами ранее заказавший Лоренцо Лотто 
собственный портрет в антикварном антура-
же. Явно продуманный характер отбора экс-
понатов, как и акцент, сделанный самим Одони 
на демонстрации зрителю статуэтки Артеми-
ды Эфесской, сообщают произведению вид 
наглядного выражения жизненного кредо за-
казчика, предстающего в качестве мыслящей 
и высокоинтеллектуальной личности.

Историкам искусства удалось идентифици-
ровать большинство античных произведений 
(или, что более вероятно, слепков с них), по-
казанных в портрете [17, c. 161—164]. Изобра-
жение нагого женского торса слева на переднем 
плане, вероятно, восходит к фигуре нереиды 
с одного ватиканского саркофага. Рядом разме-
щен портрет Адриана (единственный, который 
наверняка находился в собственности Одони, 
поскольку он упомянут в инвентаре 1555 года 
как Adrian de stucco). Скульптурная группа сле-
ва на втором плане воспроизводит сцену борь-
бы Геркулеса и Антея, какой она показана в од-
ном античном оригинале, тогда находившемся 
в Ватикане. Два скульптурных произведения 
справа от Одони обычно связывают с иконо-
графией Геркулеса: обнаженный мужской торс 
(иногда трактуемый как изображение Вакха) 
и реплика классического оригинала (известно-
го как Hercules Mingens). Небольшая бронзовая 
статуэтка между ними — скорее всего, купаю-
щаяся Диана или Венера. 

Впрочем, едва ли все эти экспонаты в дей-
ствительности находились в собственности ве-
нецианского нувориша, поскольку художник 
ввел их в картину, руководствуясь иными со-
ображениями, нежели желанием представить 
модель среди подлинной обстановки кабине-
та. Их отбор, скорее, мог быть связан с разви-
тием пространной иносказательной программы 
в портрете. Образуя эстетически выразитель-
ное окружение модели, изображения таких 

произведений обладали символической цен-
ностью, требующей расшифровки их значений. 

Интерпретация картины Лотто традицион-
но базировалась на идее противопоставления 
Натуры, символизируемой изображением Ар-
темиды как божества плодоносящей природы, 
и Искусства, представляемого прочими артефак-
тами. Но после расчистки красочного слоя пор-
трета в 1997 году, на груди Одони обнаружилось 
скрытое под поздними записями изображение 
распятия, что заставило увидеть в первоначаль-
ном образном строе произведения антитезу язы-
чества и христианского благочестия, ревнителем 
которого предстает собиратель антиков. В та-
ком случае изображение Дианы представляет 
на редкость выразительный контраст распятому 
Христу. Он становится особенно понятен в кон-
тексте ссылок на соответствующие места Свя-
щенного Писания, в которых речь идет о проти-
вопоставлении почитания Артемиды Эфесской 
(что интересно, как раз в виде артефактов) хри-
стианской проповеди (Деяния 19:24—41). 

Такая версия прочтения картинного содер-
жания в целом выглядит убедительной, однако 
ей не хватает точности в деталях. Каждая из по-
казанных скульптур в иносказательном плане 
могла обозначать то или иное морально-этиче-
ское понятие, легко идентифицируемое, благо-
даря очевидному смысловому значению самого 
артефакта. Вовсе не обязательно было обла-
дать глубокими познаниями в античной мифо-
логии, чтобы заметить, к примеру, в изображе-
нии Венеры указание на одержимость недугом 
сладострастия или увидеть в изваянии Вакха 
намек на чрезмерное пристрастие к плотским 
радостям бытия. В содержательной програм-
ме портрета эти подробности могли выступать 
в качестве внятных предостережений, сигнали-
зировать о ловушках, расставленных на пути 
спасения души. Они знаменовали вехи идеаль-
ного плана жизненного пути Одони. Правда, 
несколько странным в этом ряду выглядит пор-
трет Адриана, впрочем, в данной связи уместно 
напоминание как о хорошо известных любов-
ных пристрастиях римского императора, так 
и о его склонности к меценатству, коллекцио-
нированию произведений искусства. 

Однако обыгрывание темы собирательства 
заставляет несколько иначе взглянуть на смыс-
ловое значение портрета: как на апологию лич-
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ности Одони именно в качестве коллекционера. 
Любому из запечатленных на холсте артефак-
тов могла быть придана роль условного знака, 
поясняющего характер эстетических предпо-
чтений владельца, причем значение каждого 
такого символа вполне раскрывалось как раз 
в контексте бытовавших в Венеции воззрений 
на высоконравственную природу собиратель-
ства. Так, изображения Венеры и Вакха могли 
говорить об утонченном вкусе владельца и о 
его способности понимания высоких художе-
ственных достоинств, отличающих преимуще-
ственно греческие произведения. В этой связи 
представляет особый интерес тот факт, что из 
всего пантеона римских императоров выбран 
именно Адриан, известный своими прогрече-
скими симпатиями. Кроме того, изображение 
конкретного персонажа римской истории под-
черкивало познавательное значение собирания 
антиков как такового. Подобное стремление 
могло рассматриваться в качестве морального 
достоинства модели. Что касается образа Гер-
кулеса, то обращение к нему оказывается равно 
уместным как в плане предостережения против 
увлечения земными благами, так и в отноше-
нии прославления личности заказчика и его 
нравственной силы, необходимой для противо-
стояния плотским искушениям. Поэтому жест 
Андреа, протягивающего зрителю статуэтку 
Артемиды в знак добровольного отречения от 
них, в конечном счете обретает смысл как акт 
утверждения христианских ценностей. Об этом 
же говорит и прижатая к груди в жесте клят-
вы левая рука с виднеющимся между пальца-
ми распятием.

Тем интереснее сравнить с этой работой 
знаменитый портрет «имперского антиква-
ра» Якопо Страды, выполненный Тицианом 
в 1566 г., источником идеи для которого послу-
жило произведение Лоренцо Лотто [18, c. 169—
172]. В том, что Тициану попалась на глаза его 
картина, не было ничего удивительного, по-
скольку «Портрет Андреа Одони» пользовал-
ся известностью в Венеции. Его видел в 1541—
1542 гг. Вазари, упомянувший о нем как об 
«очень красивом портрете» [19, c. 676]. Следуя 
за предшественником, Тициан также напол-
нил изображаемое пространство целым рядом 
атрибутов, символизирующих высокий соци-
альный статус Якопо и его немалое богатство. 

Фламандец по происхождению, Страда был 
ловким царедворцем «по призванию» и после-
довательно занимал выгодные места, выполняя 
важные поручения на службе у баварского гер-
цога и римских понтификов Юлия III и Марцел-
ла II. Кульминацией его карьеры преуспевающе-
го придворного стало исполнение обязанностей 
военного инженера и (по совместительству) 
антиквара при дворе императоров Священной 
Римской империи Фердинанда I, Максимилиа-
на II и Рудольфа II, один из которых в награду за 
добросовестный труд возвел его в ранг высше-
го дворянства (1574). Впрочем, за кипучей дея-
тельностью искусного придворного отчетливо 
просматривается жажда почестей и материаль-
ных благ, обуревавшая этого честолюбца, невы-
сокий моральный уровень которого не укрылся 
от Тициана, оставившего нелицеприятный от-
зыв о Страде в одном приватном письме. 

Поэтому, внимательнее приглядываясь 
к многочисленным предметам в изображае-
мом пространстве, быстро начинаешь замечать 
тенденциозный характер их подбора. В первую 
очередь обращает на себя внимание разнообра-
зие запечатленных артефактов: это бронзовая 
статуэтка Дианы и мраморный торс на столе 
(возможно, символизирующий Геркулеса), зо-
лотая цепь с императорским портретом на ме-
дальоне, отороченное мехом одеяние. В ниж-
нем правом углу картины (на поясе модели) 
поблескивает меч с золоченой рукоятью, а на 
столе рассыпаны монеты (намек на занятия ан-
тиквара нумизматикой и геральдикой). Целью 
последних был поиск документального мате-
риала для генеалогических штудий. [18, c. 169]. 

Картуш на стене горделиво провозглашает 
титулы фламандского дворянина, добивавше-
гося наград и званий, перечисленных в надпи-
си в узорной рамке. Там он именуется рим-
ским гражданином, имперским антикваром 
и «военным министром», отношение которо-
го к воинскому делу в действительности, как 
уже говорилось выше, ограничивалось состав-
лением проектов боевых машин. Перечисле-
ние признаков статуса и богатства выглядит 
до того навязчивым, а роскошь — столь вызы-
вающе безвкусной, что невольно закрадывает-
ся подозрение о том, что истинным намерени-
ем проницательного художника было показать 
отталкивающие качества характера бесцере-
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монного и алчного нувориша [18, c. 172]. Согла-
суется с этим предположением и изменившаяся 
(в сравнении с лоттовским образцом) трактов-
ка жеста модели: торопливым движением Стра-
да стремится убрать подальше от внезапного 
посетителя своего кабинета мраморную стату-
этку Венеры (тип Venus Pudica), в мгновенном 
эмоциональном порыве обнаруживая истинную 
природу бесстыдного стяжателя. 

Очевиден контраст с портретом Одони, 
в интерпретации Лотто готового к отказу от 
земных благ и посвящению себя христианско-
му благочестию. В сравнении с венецианским 
чиновником, «военный министр», выставля-
ющий напоказ свою знатность и немалое бо-
гатство, выглядит воплощением неумеренной 
алчности. Соответствующим образом измени-
лось и назначение классических артефактов, 
помещенных в портрет: теперь они оттеснены 
на периферию изображаемого пространства 
и беспорядочно разбросаны на столе вблизи 
беспокойного «имперского антиквара». 

Где прежнее, бережно-благоговейное отно-
шение к ним как к сокровищам ума и образо-
ванности, побуждавшее вдумчивых венециан-
ских собирателей вроде Вендрамина или Одони 
отводить для них лучшие места в своих покоях? 
Небрежение к антикам, которое демонстриру-
ет Страда, лишний раз подчеркивает суетную 
и легкомысленную натуру человека, которому 
они важны лишь постольку, поскольку служат 
указанием на мнимые достоинства его лично-
сти. Так, нагой торс Геркулеса, ассоциируемый 
с идеей героических деяний, беспомощно про-
стерт на поверхности стола вблизи россыпи мо-
нет. Символизируя земные блага, они в этом 
отношении выглядят сродни изображению ста-
туэтки обнаженной Венеры в руках предприим-
чивого антиквара. Ей как будто неуютно в его 
цепких пальцах, что подчеркнуто переклич-
кой жеста, закрывающего наготу, с выражени-
ем бесстыдной алчности Страды. 

Как будто захваченные вихрем суеты, окру-
жающей этого выскочку и честолюбца, антики 
«вытесняются» из поля зрительского внимания, 
концентрируя его на проявлениях отталкиваю-
щих душевных качеств модели. В этом смысле 
они представляют собой красноречивую «фигу-
ру умолчания», поскольку призваны характери-
зовать Якопо по принципу «от противного», как 

не обладающего нравственными добродетелями, 
достойными истинного нобиля. Портрет-пам-
флет работы Тициана, выполненный, как это ни 
удивительно, для заказного произведения, кри-
тичен, и античным предметам, безусловно, при-
надлежит важная роль — закрепить в сознании 
зрителя нужное впечатление. 
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Abstract. The article explores various aspects 
of the practice of collecting works of classical art 
in Renaissance Venice, as well as its influence 
on the content program formation of the so-called 
“Collector’s Portrait”, a typological kind of portrai-
ture common in the art of the 16th century. The most 
interesting examples of it are the “Portrait of Andrea 
Odoni” by Lorenzo Lotto and the “Portrait of Ja-
copo Strada” by Titian, considered in this article. 
The study is relevant because of its connection with 
the research attention, outlined in recent decades, 
to the history of collecting, antique trade and the role 
of socio-economic factors in the development of art 
history. The article aims to investigate, on the ba-
sis of written sources, the matter of how the content 
of such paintings refl ects the moral and ethical ide-
as about the meaning of antique collecting, as well 
as to identify its characteristic features on the Vene-
tian grounds. One of the features was that a signif-
icant proportion of the artistic material in private 
collections was composed of works of Greek-Hellen-
istic art. The interest in collecting these works speaks 

about the special aesthetic predilections of collectors, 
their sensitivity to the actual artistic merits of an-
tiques, and not only about their desire to possess an-
tiquities. In addition, the practice of collecting was 
intended to express the moral virtues of the collector, 
the greatness of their spirit and the nobility of their 
thoughts. On the other hand, it served as an impor-
tant way of social self-assertion for those who were 
not part of the exclusive elite of Venetian society (pa-
tricians), but sought to approach it in their social am-
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Реферат. Ипполит Новский и Владимир Пол-
лак — имена, которые ничего не скажут со-
временным театралам, и даже специалисты, 
хорошо знающие театральное прошлое нашей 
страны, едва ли их вспомнят. Тем не менее эти 
люди внесли свой скромный вклад в развитие 
российского театрального искусства. Обра-
зованные, разносторонне одаренные, знатоки 
антиквариата, они, к сожалению, не остави-
ли мемуаров. Даже их письма практически не 
дошли до нас. Советская история 1930-х гг. 
знает немало таких примеров. Новым сред-
невековьем можно назвать то время, когда 
людям приходилось уничтожать бесценные 

свидетельства, личную переписку, собствен-
ные воспоминания. К сожалению, это в пол-
ной мере коснулось и наших героев, особенно 
В. Поллака — в 1960-е гг. помощника режис-
сера Ленинградского драматического театра 
им. В.Ф. Комиссаржевской.
Иначе наверняка мы знали бы об их жизни и дру-
жеском общении значительно больше. А люди, 
их окружавшие, были более чем достойны наше-
го внимания.
Потомственный дворянин Ипполит Петрович 
Семеновский (псевдоним — Новский) был близ-
ким другом Е.Б. Вахтангова и Б.М. Сушкевича, 
вместе с творческим союзом Б.М. Сушкевич — 
Н.Н. Бромлей разделил их ленинградский твор-
ческий период. Играл сначала во МХАТе, а за-
тем на сцене Ленинградского государственного 
академического театра драмы им. А.С. Пушки-
на, преподавал актерское мастерство в Цен-
тральном театральном училище, в мастерских 
Б.М. Сушкевича и E.И. Тиме, в Карело-Финской 
студии. 
В период ленинградской блокады И.П. Новский 
работал на радио, и звучавшие в его исполнении 
произведения русской классики поддерживали 
в ленинградцах силы и надежду. И.П. Новско-
му и В.М. Поллаку пришлось пережить немало 
драматических событий, но они сохранили вер-
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ность и глубокую любовь к театру. Это были 
люди из числа незаметных, но незаменимых 
служителей Мельпомены.

Ключевые слова: театр, МХАТ 2, Е.Б. Вах-
тангов, Ленинградский театр Госдрамы, 
Н.Н. Бромлей, Б.М. Сушкевич. 
Для цитирования: Векслер А.Ф. Ипполит Нов-
ский и Владимир Поллак: влюбленные в театр 
(материалы к творческой биографии) // Обсер-
ватория культуры. 2019. Т. 16, № 6. С. 628—639. 
DOI: 10.25281/2072-3156-2019-16-6-628-639.

И
пполит Петрович Семенов-
ский1 родился 13 августа 
1881 г. в Москве в семье потом-
ственного дворянина, судеб-
ного следователя П.И. Семе-
новского (1840—1881) и крес- 

тьянки О.С. Дубровской (1851—1926). Его 
мать, «не имея никакого капитала и никакой 
недвижимости» [1, л. 29], одна вырастила трех 
сыновей и каждому дала высшее образование. 
Старший брат Петр Петрович, исполнявший 
обязанности судебного следователя по уго-
ловным делам в Москве (затем — инженер 
на железной дороге), скончался от чахотки 
в 1923 году. Средний брат — Александр Пе-
трович, хирург Данковской земской больницы 
(Липецкая область) — умер в 1919 г., заразив-
шись брюшным тифом во время операции. 

Александр Петрович Семеновский оказал-
ся первым доктором, вызванным телеграм-
мой к заболевшему Льву Толстому на станцию 
Астапово 1 ноября 1910 года.

В Государственном музее Л.Н. Толсто-
го хранятся два документа земского врача — 
очерк и телеграмма, посвященные кончине 
Льва Толстого, переданные сюда в дар в фев-
рале 1924 г. братом Александра Петровича Ип-
политом.

Ипполит Петрович Семеновский в 1903 г. 
закончил московскую классическую гимна-
зию, а в 1908 г. — юридический факультет 

1 Личные документы И.П. Семеновского хранятся в 
Центральном государственном архиве литературы и ис-
кусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб).  Ф. 354. Оп. 2. 
Д. 165. 48 л.

Ипполит Петрович Семеновский 

(Новский)

Московского университета. Семь лет работал 
в Московском окружном суде, а затем судеб-
ным следователем по уголовным делам в Ры-
бинском уезде. Одно время И.П. Семеновский 
был помощником сенатора, участвовавшего 
в знаменитом «деле Бейлиса» — по-видимо-
му, на стороне просвещенных противников 
обвинения. Но главной страстью молодого 
юриста был театр. Еще гимназистом он часто 
играл в любительских спектаклях. В универ-
ситете он познакомился с Е.Б. Вахтанговым 
и с Б.М. Сушкевичем, участвовал в спекта-
клях студенческого драматического круж-
ка, который организовал Е.Б. Вахтангов. 
Практически одновременно с Б.М. Сушкеви-
чем сдал экзамен в театральную школу при 
МХАТе.

Личная жизнь Ипполита Петровича сложи-
лась непросто. По его рассказам, сохраненным 
М.Н. Бариновой, женился он рано, чуть ли не 
студентом, и очень скоро пережил настоящую 
трагедию: юная жена скончалась от перитони-
та. Он ушел в подмосковный монастырь, но ра-
зочарование в монашеской жизни вернуло его 
к жизни светской.
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ИППОЛИТ НОВСКИЙ: 
«ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ К ТЕАТРУ»

В 1906—1907 гг. Ипполит Петрович Се-
меновский вместе с Е.Б. Вахтанговым 
и Б.М. Сушкевичем участвовал в орга-

низации литературно-музыкального драмати-
ческого кружка при Московском университете 
и тогда взял себе псевдоним «Новский».

Революция застала И.П. Новского в теа-
тре Пролеткульта города Рыбинска. Как пи-
шет Новский в автобиографии, «в 1919 году 

вых молодых актеров, «верующих в систему 
Станиславского». Коллективная режиссура, 
совместная работа над ролями, увлеченная, 
товарищеская атмосфера — эти особенности 
творческой жизни Студии привлекали сюда мо-
лодые таланты.

Начиная с 1916 года 1-ю Студию фактиче-
ски возглавил Борис Михайлович Сушкевич, 
создавший здесь особую атмосферу, где «не 
было борьбы за роли» [3, с. 66]. На всю жизнь 
он стал близким другом Ипполита Новского. 

В первые послереволюционные годы акте-
ры МХАТа и 1-й Студии, для того чтобы по-
лучить паек, давали одноактные пьесы в по-
мещении театра-кабаре «Летучая мышь». 
И.П. Новский вместе с С.В. Гиацинтовой игра-
ли фрагмент из «Пигмалиона» Б. Шоу [4, л. 6]. 

В мае 1921 г. на заседании Первой студии 
МХАТ происходит распределение ролей в спек-
такле «Гамлет», одной из последних постано-
вок, над которой работал Е.Б. Вахтангов. Нов-
ский должен был играть здесь священника [5, 
с. 330]. Но на сцену в «Гамлете» Ипполит Пе-
трович вышел только в ноябре 1924 года в роли 
Розенкранца [6, с. 330]. Спектакль начали репе-
тировать в статусе 1-й Студии, а премьеру игра-
ли уже во МХАТе 2. В апреле 1925 г. И.П. Нов-
ский принимает участие «в концерте» во время 
премьеры увертюры Р. Шумана «Манфред» [6, 
с. 640]. 

В первой монографии о МХАТе 2 [7], в по-
священной И.П. Новскому «портретной ста-
тье», очерчен творческий путь артиста в сту-
дийных спектаклях. Новский играет роль 
Сванте Стуре в «Эрике IV», канцлера в «Балла-
дине», отца Катарины и Бьянки в «Укрощении 
строптивой», юродивого Алешу Босого в «Рас-
точителе». Театральная жизнь Ипполита Пе-
тровича всегда была насыщенной — никогда 
он не играл главные роли, но был постоянно 
занят в репертуаре. 

На гастролях Новский иногда заменял сво-
его режиссера в его любимой роли — чтеца 
в спектакле «Сверчок на печи» по рождествен-
ской сказке Ч. Диккенса. Именно этот спек-
такль сделал студию знаменитой. Как замеча-
тельно писал о прологе спектакля Н.Е. Эфрос: 
«Мягким хриплым ш епотком кто-то из тем-
ноты стал рассказывать о сердито-подбоче-
нившемся и обиженно закипевшем чайнике, 

И.П. Новский в роли Розенкранца 

в пьесе «Гамлет». 1924 г.

был приглашен Вахтанговым в Первую студию 
МХАТа (впоследствии МХАТ 2-й), где и про-
был до 1 января 1934 года» [1, л. 32].

И.В. Ильинский, сам не раз выступавший на 
сценах губернского Пролеткульта, вспоминал: 
«Эти спектакли игрались почти без репетиций 
и могли считаться настоящей халтурой, стави-
лись они в клубах… фабрик, в неприспособлен-
ных, неотапливаемых помещениях» [2, с. 47]. 

1-я Студия была сообществом талантли-
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о сверчке на печи и его милой песне, об извоз-
чике Джоне Пирибингле, который вот сейчас 
везет во вьюгу почту и который так любит свою 
жену — “малютку”…» [8, с. 9]. Нередко это был 
голос Новского…

Ипполит Петрович преподает также ак-
терское мастерство, ездит с гастролями по 
СССР. В начале 1930-х гг. театр поехал на 
восток Украины. 9 июня 1933 г. Новский пи-
шет из Днепропетровска: «…Жизнь тяжелая 
здесь, люди в деревнях пухнут с голоду… Га-
строли в Макеевке и Сталино успеха почти 
не имели. Особенно в Макеевке не до театра» 
[9, л. 471].

МХАТ 2 переживает сложные времена. Не-
уютно чувствует себя не только Б.М. Сушке-
вич, но и все актеры, близкие к нему. В на-
чале 1933 г. Борис Михайлович назначен 
руководителем Ленинградского театра Госдра-
мы (ныне — Российский государственный ака-
демический театр драмы им. А.С. Пушкина 
(Александринский). 

В начале января 1933 г. распоряжением ди-
рекции № 3 Новский принимает обязанности за-
ведующего труппой МХАТ 2 «по совместитель-
ству с 1 января с. г. Оклад 150 руб.» [6, с. 780].

1 ноября 1933 г. Новский в негодовании со-
общает Бромлей: «Наглость второмхатовских 
сатрапов дошла до апогея — мне предложено 
в 24 часа собраться и ехать на 2 месяца в Тулу, 
в Тульский комбинат по организации самоде-
ятельных кружков и для культурной связи те-
атра с производством» [10, л. 1 об.—2].

Следом за Б. Сушкевичем покинули театр 
Н. Бромлей, А. Козубский, А. Ратко, В. Ду-
дин, Т. Козлова, А. Глумов. Уехал в Ленинград 
и И.П. Новский. Судя по письмам, его стара-
лись удержать, убеждали остаться. 

«Борис2 говорит, что мой уход — это не 
уход Глумова, Сорокина et tutti quanti [все они], 
что мой уход плохо отзовется на положении те-
атра вообще, что я должен подумать о театре, 
а не о себе…Масса сочувствующих моему уходу 
…Ах, сколько слез! Не ожидал», — пишет Нов-

2 Б.М. Афонин (1888—1955), артист Первой студии 
и МХАТ 2, затем работал руководителем Центрального 
театра транспорта, режиссером Центрального 
Театра Красной армии, педагогом. В годы Великой 
Отечественной войны был руководителем Фронтового 
Музыкального театра ВТО.

ский Надежде Бромлей 28 ноября 1933 года 
[10, л. 1 об.—2].

Несомненно, мало кто знал, что была еще 
одна причина, заставившая артиста спешно по-
кинуть Москву…Об этом мы будем говорить 
ниже. А здесь стоит подчеркнуть интуицию 
этого человека, его предчувствие нарастаю-
щего в стране мрака…Уехав, он по-видимому 
спас жизнь себе и другим людям, хотя и про-
шел свой крестный путь…

Новский переехал в Ленинград в самом на-
чале 1934 года. Он снял комнату в квартире 
Марии Николаевны Бариновой (1878—1956) — 
выдающейся пианистки, профессора Санкт-Пе-
тербургской консерватории. На руках у Ма-
рии Николаевны была тяжелобольная мама 
и сын-школьник, семья очень нуждалась — по-
этому было решено сдать комнату в большой 
родительской квартире. 

Младший сын Марии Николаевны — 
Ю.В. Гамалея (1921—2015), ставший дири-
жером Ленинградского театра оперы и балета 
им. С.М. Кирова, преподавателем Ленинград-
ской консерватории, подготовил и издал мему-
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Мария Николаевна Баринова — 

выдающаяся пианистка, педагог-новатор, 

профессор Ленинградской консерватории
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ары своей матери. Именно этой книге мы обя-
заны сохранившимися подробностями о жизни 
И.П. Новского в Ленинграде в самые траги-
ческие для страны годы «большого террора» 
и ленинградской блокады.

Немолодой, интеллигентный артист произ-
вел хорошее впечатление на пианистку. Он по-
сетил дом «вместе со своим другом артисткой 
Бромлей» [11, с. 502]. М.Н. Баринова рисует 
портрет своего гостя: «Высокий, худой… с бри-
тым лицом и дергающимся от нервного тика 
глазом, с моложавой фигурой и лицом старца» 
[11, с. 512]. 

Первая роль, которую Новский получил 
в Ленинграде, — роль инженера Прибылева 
в очень популярной в 1930-е гг. пьесе «Чужой 
ребенок». 

Хозяйка квартиры отмечает, что Ипполит 
Петрович умел удивительно гримироваться. 
«Целая коллекция фотографий в разных ролях 
создавала впечатление разнообразных и очень 
ярких типов» [11, с. 512]. Насмешливая пиа-
нистка добродушно описывает творческую не-
удачу актера: «После спектакля Новского от-
чаянно изругали в газетах и назвали его игру 
“любительской”. Невский был и возмущен, 
и взволнован. Он бегал по редакциям, совето-
вался с актерами и старался насолить дерзко-
му критику» [11, с. 512].

Интеллигентной и умной хозяйке кварти-
ры актер поведал тайную историю, которая за-
ставила его покинуть столицу. В Москве с ним 
приключилась большая беда.

«После смерти матери Новский жил в Мо-
скве с каким-то молодым человеком (Влади-
мир Михайлович Поллак), которого он по-
добрал и помогал ему. Этот молодой человек 
отличался, по словам Новского, недюжинным 
поэтическим талантом, но не работал как писа-
тель, а зарабатывал деньги реставрацией фар-
фора и картин. Отсюда явилась и коллекция 
старинных предметов, привезенных Новским 
из Москвы» [11, с. 512]. 

В середине 1933 г. В. Поллак был арестован. 
Новский полагал, что, возможно, следующий 
на очереди будет он — и, воспользовавшись 
дружбой с Б.М. Сушкевичем, спешно уехал из 
столицы. 

Другая опасность была впереди. И не менее 
грозная. В марте 1934 г. вступил в силу закон 

об уголовной ответственности за мужеложе-
ство. Новского это касалось самым непосред-
ственным образом. Как с юмором писала в сво-
их мемуарах М.Н. Баринова, «по своей природе 
был подобен своему коту, которого прислуга 
называла “полукотье”» [11, с. 514].

Рассказ о Владимире Михайловиче Пол-
лаке приоткрывает очень личную, интимную 
сторону жизни артиста. Она полна загадок, во 
многом отражающих условия того страшно-
го времени.

Владимир Поллак стал приемным сыном 
Новского — о чем тот писал в автобиографии 
в декабре 1946 г.: «Я имею сына, который усы-
новлен законным порядком Владимира Ми-
хайловича Поллака, рождения 1905» [1, л. 33]. 
Судя по воспоминаниям М.Н. Бариновой и со-
хранившимся письмам, Новский не только 
взял на попечение этого молодого человека — 
он помогал и его сестре с двумя маленькими 
дочками, и своему племяннику, оставшему-
ся без родителей после гибели матери в авто-
мобильной аварии осенью 1933 года. Были 
у потомственного дворянина и иные качества, 
которые, по-видимому, выделяли его среди 
окружающих. Он обладал большой терпимо-
стью: «спекулянтство, подсиживание, пьянство, 
фальшь — эти пороки он прощал людям со сво-
ей монашеской незлобливостью» [11, с. 514]. 

…Ленинград не стал для актера тихой при-
станью. Зимой 1934 г. был убит первый секре-
тарь Ленинградского губернского комитета 
партии С.М. Киров.

Эта новость была воспринята Новским 
с особой тревогой. «Вот увидите, теперь нач-
нутся аресты, каких мы давно не видывали», — 
повторял он [11, с. 517]. И не ошибся. Убийство 
С.М. Кирова послужило поводом для начала 
массовых репрессий. Из Ленинграда потянул-
ся знаменитый «кировский поток» высланных 
и репрессированных. Были среди них ученики 
М.Н. Бариновой — молодые пианисты, ее кол-
леги, друзья, знакомые. Актер не спал ночами…
Но через несколько дней он собрался в Москву. 
Спасать, как пишет Баринова, своего «quasi па-
сынка». 

Хлопотать за друга актер начал с момен-
та его ареста. В письме Н.Н. Бромлей 20 октя-
бря 1933 г. Новский сообщает, что готов к худ-
шему и рассказывает об обвинениях Поллака: 
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«Обвиняют в агитации против Советской вла-
сти, выразившейся в стихах Есенина и Демья-
на Бедного и только, найденных при обыске» 
[12, л. 67].

Через месяц — 21 ноября 1933 г. он делит-
ся с Н.Н. Бромлей важными подробностями 
о своем друге: «Прокуроры — оба, которые те-
перь уже мои гости (оба были и в восторге от 
вещей!) — и в один голос говорят, что 2 года 
это не кара, не наказание, а “профилактика”. 
Этого срока нет в законе, что этим доказывает-
ся, что он не виноват, но освободить его совсем 
нельзя, так как “кампания” ведется, что он один 
только получил такой маленький срок, что че-
рез год maximum он вернется и пр. и пр. Пока я 
не нажимаю на них» [13, л. 60].

М.Н. Баринова вспоминает, что ради того, 
«чтобы смягчить прокурора, ведущего дела его 
любимца, Новский подарил ему несколько ред-
ких судейских книг (царского времени)» [11, 
с. 592]. 

Видимо, именно на это актер намекает 
в письме Надежде Николаевне — они понима-
ют друг друга с полуслова.

После убийства С.М. Кирова Новский спе-
шит в Москву — повидать людей, от которых за-
висела жизнь Поллака. И не просто повидать…

В декабре 1934 г. актер продает несколько 
раритетов Государственному литературному му-
зею: фарфоровую курильницу Императорско-
го фарфорового завода XIX в. — за 250 рублей 
и рукопись Н. Сатина «Молодой человек» — за 
20 рублей. Актер выручил от продажи пример-
но месячную зарплату инженера. Несомненно, 
он нуждался в деньгах для помощи своему другу. 

Хлопоты актера за своего друга приот-
крывают нам одну из малоизвестных стра-
ниц работы репрессивной машины 1930-х го-
дов. Оказывается, действовала и была вполне 
эффективной система взяток, «подношений» 
и связей, которая влияла на приговоры. 

…Судьба самого актера по-прежнему тес-
но связана с семейством Сушкевич- Бромлей. 
Почти до начала Великой Отечественной вой-
ны они работают вместе.

Новский играет на сцене Ленинградского 
государственного академического театра дра-
мы им. А.С. Пушкина,  исполняет «вторые» 
и небольшие возрастные роли — драматиче-
ские, комедийные, водевильные. В 1936 г. сни-

мается в роли графа Разумовского в фильме 
«Юность поэта», посвященном 100-летию ги-
бели А.С. Пушкина. Преподает актерское ма-
стерство в Центральном театральном училище 
и в мастерских Б.М. Сушкевича и Е.И. Тиме. 
Является одним из художественных руководи-
телей Карело-Финской студии. 

Но репрессии коснулись его и в Ленингра-
де. В 1934 г. по ложному доносу арестована 
М.Н. Баринова — ей вменялось в вину чтение 
религиозных, теософских книг, литературы на 
немецком языке. Часть обвинений строилась 
на сообщениях Новского. Несколько раз его 
вызывали на допрос. Новский «был растерян-
ным и отвечал невпопад, путаясь в своих пока-
заниях» [11, с. 539].

В итоге все свелось к «неумышленной» аги-
тации против власти, и в 1935 г. М.Н. Баринова 
вышла из заключения с парализованной левой 
рукой — последствием стресса. Был освобо-
жден и задержанный Новский.

В военное время театр Госдрамы был эва-
куирован в Новосибирск. Актер по болезни 
остался в Ленинграде и пережил здесь блока-
ду. Он служит артистом отдела литературоведе-
ния Ленинградского радиокомитета, участвует 
в Ленинградской Военно-Шефской комиссии 
по обслуживанию армии и флота, преподает 
в театральном институте, активно сотруднича-
ет с Радиокомитетом.

И.П. Новский в роли лейб-медика 

Мандта в фильме «Пирогов». 1947 г.
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11 октября 1941 г. Ипполит Петрович пи-
шет Н.Н. Бромлей: «Ежедневно и еженочно де-
журю с 6 вечера до 8 утра добровольно и без 
мзды, оплачивая своей работой ночлег, кое-
го лишен из-за холода, царствующего среди 
моих деревяшек и фаянсов… День распределя-
ется между обмыванием, питием черного кофе 
дома и работой в Институте…». В октябре-ноя-
бре 1941 г. Новский рассказывает об ушедших 
из жизни знакомых и о «безвозвратно» погиб-
ших «изделиях» А.Я. Головина, К.А. Корови-
на, В.В. Дмитриева, Б.М. Кустодиева и других 
мастеров. По-видимому, речь идет о сгорев-
ших авторских декорациях. Новский часто пи-
шет о любимом городе — о разрушенном бом-
бежкой доме XVIII в., о пострадавшем особняке 
Шуваловых на Фонтанке. И постоянно — о сво-
ей работе: «студенты как ртуть… то в бригады, 
то еще куда-то» [14, л. 70]. 

13 декабря 1941 г. — в начале страшной 
блокадной зимы, Ипполит Петрович рассказы-
вает уже только о драматических событиях — 
о том, что «люди пухнут от голода, умирают 
пачками. Хоронить трудно. По 10—12 дней ле-
жат, ожидая своей очереди. Паек очень мал…» 
[15, л. 66].

«Ежедневно бываю в Институте, где приго-
товил с середины сентября две пьесы: “Бабьи 
сплетни” и “Женитьба Бальзаминова” на ка-
рельском курсе... Есть слух о эвакуации Инсти-
тута, но в январе. Ехать не хочу… верю в нашу 
победу и всегда верил…» [15, л.66]. 

В декабрьском письме вести самые пе-
чальные: накануне разбомбили соседний дом 
и квартиру Б.М. Сушкевича заняли. Не пере-
жил страшную зиму песик Бромлей. «Бири-
бишка погиб, съеденный за Ваше здоровье. 
Тянули мы с Анной Николаевной до послед-
него. В городе не осталось ни кошек, ни собак, 
ни голубей. До крыс еще не дошли. Туго нам, 
ой как туго!» [15, л. 66]. 

Кончается первый блокадный год. Ипполит 
Петрович 27 декабря 1941 г. поздравляет своих 
далеких друзей с наступающим Новым годом: 
«…Авось, скоро все наладится, вы все вернетесь 
к родным пенатам и по вечерам мы будем рас-
сказывать Вам, что мы переживали и как охра-
няли, как могли, свой храм»...» [16, л. 67]. 

После победы в Ленинград вернулись дол-
гожданные друзья — семейство Сушкевич — 

Бромлей и Володя Поллак, приехали любимые 
театры. Но здоровье Б.М. Сушкевича было по-
дорвано скитаниями военных лет — он ушел из 
жизни спустя год. 

На сцене в конце 1940-х — начале 1950-х гг. 
Новский играет небольшие возрастные роли 
в спектаклях «Полководец Суворов», «Вели-
кий государь», «Живой труп», «Борис Году-
нов», «Гамлет, принц датский», «Горе от ума», 
«Коварство и любовь».

В 1947 г. И.П. Новского приглашают на 
роль лейб-медика Мандта в фильме по сцена-
рию Юрия Германа режиссера Григория Ко-
зинцева — «Пирогов». За эту работу съемочной 
группе фильма была присуждена Государствен-
ная премия СССР.

В 1956 г. Новский выходит на пенсию. 
Ему было 75 лет. Живет Ипполит Петрович 
по адресу: Канал Грибоедова, д. 119. Напро-
тив — через канал — стоит знаменитый Дом 
Ивана Вальха, где, по свидетельству современ-
ников, А.С. Грибоедов писал первые сцены ко-
медии «Горе от ума», а Ф.М. Достоевский по-
селил свою старуху-процентщицу, которую 
с преступными намерениями навестил Роди-
он Раскольников… 

Автор статьи уверен, что Новский прекрас-
но знал эти истории. Наш герой жил рядом 
с прошлым, которое, наверное, было для него 
понятней, ближе и дороже окружающего мира. 
Потомственный российский дворянин и актер 
Ипполит Петрович Новский (Семеновский) 
умер в 1960 году.

В характеристике, подписанной Л.С. Вивье-
ном, помимо привычных слов о «большой те-
атральной культуре» артиста, мелькнула жи-
вая и искренняя строка. Хочется верить, что 
художник Вивьен написал ее от всего сердца: 
«Исключительная любовь к театру» [17, л. 48]. 

ВЛАДИМИР ПОЛЛАК: 
«Я НИКОГДА НЕ БЫЛ 
БЕДНЫМ»

Предельно мало сведений сохранилось 
о Владимире Михайловиче Поллаке. 
Из личной переписки — два письма на 

имя актрисы и режиссера Н.Н. Бромлей.
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В письме 1933 г. он образ-
но и эмоционально расска-
зывает о своих главных увле-
чениях. Он антиквар и пишет 
стихи.

«Сегодня первый весенний 
день. От нежности или еще 
чего я два часа висел на шее те-
лефона, вызванивая историю 
о ренессансных досках и та-
инственном Канове… мечтаю 
о досках и вообще о приобре-
тениях, которые стали ничтож-
ны. Пустые магазины. Исчез-
ли таинственные подземелья 
с плесенью, пылью… Будни, 
сплошные будни!» [18, л. 73].

Через несколько меся-
цев Поллака арестовали. Эта 
часть биографии молодого че-
ловека нам оказалась известна благодаря пре-
восходным мемуарам Н.М. Любимова (1912—
1992), известного переводчика зарубежной 
классики.

…В августе 1933 г., после окончания Инсти-
тута новых языков (Московский государствен-
ный лингвистический университет) Н.М. Лю-
бимов приезжает в Москву. Его принимают на 
работу в издательство «Academia», а в октяб-
ре 1933 г. он был арестован. Вспоминая два 
месяца своего пребывания к Бутырской тюрь-
ме, Н.М. Любимов рассказывает о вполне еще 
мирных тюремных обычаях: «Староста (в ка-
мере) по своему выбору назначал библиотека-
ря. В обязанности библиотекаря входило раз 
в месяц посещать тюремную библиотеку и ме-
нять книги» [19, с. 75]. 

Юному «Николеньке», как звал его сосед по 
камере, свои библиотечные обязанности пере-
дал никто иной, как Владимир Поллак.

«До меня библиотекарем был у нас прием-
ный сын артиста МХАТ’а II Новского Влади-
мир Михайлович Поллак. Он был лет на семь 
старше меня. Мы сошлись с ним на любви к ли-
тературе. Он был уверен, что по характеру его 
дела ему не миновать лагеря, хотя и не на дол-
гий срок, и что скоро его вызовут на этап. Так 
оно и оказалось: ему дали всего два года самого 
близкого к Москве лагеря: “Волга — Москва”. 
Он заранее уговорился со старостой, что когда 

его вызовут на этап, то обязанности библио-
текаря перейдут ко мне. Перед годовщиной 
Октябрьской революции был “большой этап”, 
и при этом почему-то, сверх обыкновения, ноч-
ной. Меня разбудили под утро. Оказалось, что 
Владимира Михайловича вызвали “с вещами”». 
Мы с ним простились» [19, с. 75]. 

Поллак мог оказаться на строительстве ка-
нала Москва — Волга им. И.В. Сталина (ныне 
канал им. Москвы), в одном из самых больших 
отделений ГУЛАГа. Точное количество заклю-
ченных и данные о смертности неизвестны — 
документы были уничтожены. 

Мог ли молодой москвич, представитель 
столичной богемы, антиквар и литератор пе-
режить эту страшную каторгу?..

Автор статьи разослал запросы по разным 
адресам. В Управление Федеральной службы 
безопасности РФ по г. Москве и Московской 
области, в Информационный центр Главного 
управления МВД РФ по Московской области, 
в Зональный информационный центр Главно-
го управления МВД РФ по г. Москве, в Центр 
реабилитации жертв политических репрессий 
и архивной информации (Центральный архив 
МВД России). 

Отовсюду пришли однообразные ответы: 
«сведениями не располагаем», «архивных до-
кументов на хранении не имеем», «архивного 
следственного дела не имеется».

Дом на набережной канала Грибоедова в Ленинграде, 

где жил И.П. Новский



636  /ИМЕНА. ПОРТРЕТЫ/ ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2019. Т. 16, № 6

Поиск так бы и зашел в тупик. Если бы 
не архивные документы, хранящиеся в фон-
де И.П. Семеновского в Центральном госу-
дарственном архиве литературы и искусства 
Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб), и помощь 
О.А. Краевой, научного сотрудника Санкт-Пе-
тербургского государственного музея театраль-
ного и музыкального искусства.

Были обнаружены документы, написанные 
собственноручно И.П. Новским и В.М. Полла-
ком — они достаточно подробны, не слишком 
противоречивы и точно отражают сложнейшее 
время, в которое им нередко приходилось не 
столько жить, сколько выживать. 

Как мы помним, И.П. Новский в 1946 г. пи-
сал об усыновлении Владимира Михайловича 
Поллака. Эта фраза порождает больше вопро-
сов, чем ответов. Одно бесконечно радует: мо-
лодой человек остался жив и смог переехать 
в Ленинград. 

Как удалось актеру вырвать своего друга из 
пасти лютой НКВДшной машины уничтоже-
ния? Почему не сохранилось никаких следов 
о его пребывании в Бутырской тюрьме и о по-
лученном сроке? 

И главное — как он мог устроиться на ра-
боту, когда повсюду, а особенно в Ленинграде, 
началась бешеная «охота на ведьм»? Когда по-
всеместно органы НКВД уничтожали театраль-
ную элиту и раскрывали «вредительские гнез-
да» [20, с. 45]. 

Можно предположить, что Новский хотел 
бы устроить вернувшегося из заключения при-
емного сына в театр, где работал сам — в Ле-
нинградский государственный академический 
театр драмы им. А. С. Пушкина (бывший Алек-
сандринский театр). Но понимал, что сделать 
это будет невозможно… 

В середине 1930-х гг. главным режиссером 
и художественным руководителем театра был на-
значен Леонид Сергеевич Вивьен (1887—1966). 
В начале революции после ареста ему удалось 
избежать гибели лишь благодаря своевремен-
ному вмешательству В.И. Ленина. В 1930-е гг. 
театр Л.С. Вивьена арендует сценическую пло-
щадку в Доме культуры железнодорожников. Че-
рез несколько лет шесть актеров его театра были 
расстреляны, театр закрыт. Л.С. Вивьен был не 
только блестяще талантлив — он был человеком 
мужественным, с чувством собственного досто-

инства. Но взять в театр человека, имевшего су-
димость по политической статье…

На запрос о возможном трудоустройстве 
друга Новского в театре Л.С. Вивьена заведу-
ющая отделом музейной экспозиции Алексан-
дринского театра С.Ю. Спирина ответила: «про-
смотрела учетные карточки за 1933—1968 гг., а 
также… лицевые счета штатных и внештатных 
сотрудников за 1952 и за 1948 годы.  Не было 
такого сотрудника в нашем театре». 

Значит все-таки — Ленинградский драма-
тический театр... 

И действительно, по сообщению, получен-
ному автором статьи от заведующей литератур-
ной частью Ленинградского драматического 
театра им. В.Ф. Комиссаржевской М.В. Забо-
лотной, «в списке работавших в театре с 1942 
по 1945 годы  это имя встречается».

Единственное сохранившееся письмо 
В.М. Поллака военного времени было адресо-
вано Н.Н. Бромлей и написано из Читы 15 ок-
тября 1941 года. В.М. Поллак находился рядом 
с Б.М. Сушкевичем и помогал ему в театральных 
постановках. Он подробно рассказывал Бромлей 
о премьере — спектакле «Кутузов», где Борис 
Михайлович исполнял главную роль. Добросо-
вестно анализируя каждую роль, он особо отме-
чал  удачу ведущего актера: «Борис Михайлович 
хорош везде и особенно в 7 картине (Тарутино). 
В некоторых местах аплодисменты и не по тек-
сту, а по образу» [21, л. 74].

В его письме звучит мучительное беспокой-
ство о друге, оставшемся в блокадном городе: 
«…Мысли об оставшемся там самом дорогом 
и близком человеке — неотступны, мучитель-
ны и изнуряющи…» [21, л. 74].

К счастью, когда война закончилась, все 
вернулись в Ленинград и продолжили люби-
мое дело.

О работе В. Поллака после войны в Ленин-
градском драматическом театре им. В.Ф. Комис-
саржевской свидетельствуют театральные афи-
ши. Судя по ним, он служил здесь помощником 
режиссера («вел спектакль»). Его имя указано 
на афишах спектакля «Дон Сезар де Базан» по 
пьесе Ф. Дюмануара и А. д’Эннери. Он работал 
в двух спектаклях, поставленных главным ре-
жиссером театра В.С. Андрушкевичем — «Веч-
но живые» (1956) и «Первая симфония» (1957), 
а также в спектакле «Светите звезды!» (1957). 
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Здесь одну из первых своих ролей — беспризор-
ника Котьки, сыграла Алиса Фрейндлих.

Хочется думать, что В.М. Поллак прожил 
достойную жизнь. Ведь главное мы о нем уже 
знаем: он любил театр и был бесконечно пре-
дан друзьям. Над его словами, сохранившими-
ся в немногих письмах, хочется размышлять: 
«Я всегда думал: не тот богат, кто имеет, а тот, 
кто хочет иметь… Быть может это эгоизм, но я 
никогда не был бедным..» [18, л.73].
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Abstract. Ippolit Novsky and Vladimir Pollak are 
the names that will say nothing to modern theatergo-
ers, and even those experts who know the theatrical 
past of our country well may hardly recollect them. 
Nevertheless, these two made their contribution to 
the development of Russian theatrical art. Educated, 
multi-talented, antiquity experts, they, unfortunate-
ly, did not leave any memoirs. Even their letters are 
almost not survived to our days. The Soviet history of 
the 1930s knows many similar examples. That time, 
when people had to destroy their priceless records, 
personal correspondence, their own memories, can be 
called the New Middle Ages. Unfortunately, that ful-
ly affected our heroes, especially V. Pollak, who was 
an assistant director in the V.F. Komissarzhevskaya 
Leningrad Drama Theater in the 1960s.
Otherwise, we would surely know much more about 
their lives and companionship. And the people around 
them were more than worthy of our notice.
Hereditary nobleman Ippolit Petrovich Semeno-
vsky (pseudonym — Novsky) was a close friend of 
E.B. Vakhtangov and B.M. Sushkevich; together with 
the collaboration of B.M. Sushkevich and N.N. Brom-
ley, he shared their Leningrad creative period. He 
played fi rst in the Moscow Art Thea ter, and then on 
the stage of the A.S. Pushkin Leningrad State Academ-
ic Drama Theater, taught ac ting at the Cent ral Theat-
er School, in the workshops of B.M. Sush kevich and 
E.I. Time, and at the Kare lian-Finnish Studio. 
During the siege of Leningrad, I.P. Novsky was work-
ing on the radio, and the works of Russian classics in 
his performance supported the strength and hope of 
the Leningraders. I.P. Novsky and V.M. Pollak had 
to go through many dramatic events, but they re-
tained their devotion and deep love for the theater. 
They were among those inconspicuous but indispen-
sable servants of Melpomene. 
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Юрьева Т.С. Американское искусство XVIII—XIX веков. Объективное и субъективное : 

методическое пособие / Т.С. Юрьева. Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2018. 208 с.

Пособие, посвященное изобразительному искусству XVIII—XIX вв., сочетает в себе 

искусствоведческие, философские и культурологические аспекты. Американское 

искусство рассматривается в контексте мировой культуры как проявление в уни-

кальном варианте универсальности культурно-исторических законов. Основываясь 

на художественном анализе творчества лимнеров (примитивистов), ведущих амери-

канских художников XVIII—XIX вв., автор выявляет собственно американские черты 

и те, которые были привнесены в американскую культуру европейскими мастерами. 

Автор дает собственное определение понятию «американская мечта», показывая 

ее рождение в XVIII столетии. Раскрывая особенности американского культурно-

го пространства XIX в., автор приходит к важному выводу о прерывании традиции 

XVIII столетия, акцентируя внимание на стремлении писателей, художников, филосо-

фов выразить национальные идеи, способные выйти за рамки собственной страны.

Данное методическое пособие способствует пониманию американского характе-

ра, специфики американской культуры и поможет бакалаврам, магистрам, препо-

давателям гуманитарных вузов оценить искусство США.
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Реферат. Значимой частью научных коммуни-
каций, открывающих через текстовые послания 
смыслы и их понимание, объективно существу-
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ющее в современной культуре, выступает науч-
ный журнал. В нем аккумулируются результаты 
новых исследований; предоставляется возмож-
ность их изучения, интерпретации, обсуждения, 
способствующие продвижению и развитию гу-
манитарной науки. В целом – опубликованные 
в журнале тексты не только несут в себе смыс-
ловое содержание, но и имеют определенное ка-
тегориальное оформление, что и создает пути 
к пониманию и объединению вокруг журнала 
круга единомышленников. Коммуникативную 
роль издания во многом определяют редакци-
онная политика, требования к авторам и ре-
цензентам, этические принципы, открытость, 
авторитет редакторов, известность в науч-
ном сообществе и место в социокультурном 
пространстве. Важную роль в фиксации этих 
процессов, их обобщении, структурировании 
и экспликации их значений имеют современные 
базы данных о научных журналах, занимаю-
щиеся их обработкой и выявлением различных 
количественных связей, зависимостей, харак-
теристик и показателей. Как правило, они соз-
даются на платформах известных европейских 
и американских издательств: Springer, Elsevier, 
Sage, Thomson Reuters, Wiley и др.
Таким образом, формируется зона взаимодей-
ствия, где возникает особая коммуникатив-
ная ситуация, сторонами которой выступают 
и люди — эксперты/специалисты, и научные 
тексты. В статье сделана попытка исполь-
зовать теорию фронтира для понимания ос-
нований методологии анализа межкультур-
ной коммуникации, формирующейся в процессе 
экспертной оценки научного текста. Концепт  
используется в парадигме постнеклассической 
науки как процесс конструирования менталь-
ного пространства, возникающего в образах 
виртуального представления эксперта о тек-
сте, который он читает и пытается понять: 
его смысл, значение слов, основную идею, части, 
составляющие текст, и сформировать мнение 
о научных параметрах в условиях многообразия 
лингвокультурных матриц. 
В исследовании авторы поставили перед со-
бой задачу выявить экспертов для разработки 
методологии дискурсивных практик ученых — 
специалистов в сфере библиотечно-инфор-
мационных наук по вопросу гармонизации по-
нятийного аппарата в России и за рубежом. 

Сравнительный анализ подтвердил гипотезу 
о том, что вопрос гармонизации понятийного 
аппарата в сфере библиотечных и информаци-
онных наук является проблемой, решение кото-
рой не ограничено учеными, представляющими 
эту сферу. Только междисциплинарный формат 
научных коммуникаций позволит найти общие 
подходы и сформировать понятийный аппарат 
в профессиональной научной сфере, соответ-
ствующий современному видению развития гу-
манитарных наук.

Ключевые слова: научный журнал, межкуль-
турные научные коммуникации, библиометри-
ческий анализ, фронтир, культурная матри-
ца, лингвокультурная матрица, экспертиза, 
библио течная наука, информация, информа-
ционные науки, понятийный аппарат, междис-
циплинарные исследования, культура социаль-
ной коммуникации.
Для цитирования: Астафьева О.Н., Никоно-
рова Е.В., Шибаева Е.А. Гуманитарные журналы 
в системе межкультурных научных коммуни-
каций:  библиометрический анализ и его ин-
терпретация// Обсерватория культуры. 2019. 
Т. 16, № 6. С. 640—651. DOI: 10.25281/2072-
3156-2019-16-6-640-651.

З
начимой частью научных ком-
муникаций, открывающих через 
текстовые послания смыслы и их 
понимание, объективно существу-
ющее в современной культуре, 
выступает научный журнал. В нем 

аккумулируются результаты новых исследова-
ний; предоставляется возможность их изуче-
ния, интерпретации, обсуждения, способству-
ющие продвижению и развитию гуманитарной 
науки. В целом – опубликованные в журнале 
тексты не только несут в себе содержание, но 
и имеют определенное категориальное оформ-
ление, что и создает пути к пониманию и объ-
единению вокруг журнала круга единомыш-
ленников. Коммуникативную роль издания во 
многом определяют редакционная политика, 
требования к авторам и рецензентам, этиче-
ские принципы, открытость, авторитет редак-
торов, известность в научном сообществе и ме-
сто в социокультурном пространстве.
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Научный журнал образует многоуровне-
вую и многослойную коммуникационную сеть, 
связывающую членов редакционного совета, 
авторов и редакцию, рецензентов и редакцию; 
читателей, авторов, рецензентов между собой 
и т. д. Журнал участвует в формировании на-
учных школ, стимулирует и инициирует раз-
витие новых научно-исследовательских на-
правлений [1], обсуждение острых вопросов, 
является проводником междисциплинарных 
и трансдисциплинарных дискурсов, способ-
ствует выявлению актуальных тем и веду-
щих исследования специалистов и организа-
ций [2; 3]. По результатам некоторых научных 
работ выявляется зависимость организаци-
онной культуры проведения исследований, 
способствующих крупным открытиям, от на-
учных коммуникаций, которые рассматрива-
ются в качестве одного из факторов развития 
научного разнообразия, междисциплинарно-
сти и креативности [4, p. 24—25].

Важную роль в фиксации этих процессов, 
обобщении, структурировании и экспликации 
их значений имеют современные базы данных 
(БД), которые собирают информацию о науч-
ных журналах, занимаются их обработкой, рас-
крывают количественные связи, зависимости, 
характеристики и показатели. Среди них осо-
бенно следует выделить международные на-
учные БД: Web of Science, Scopus, Astrophysics 
Data System, PubMed, MathSciNet, zbMATH, 
Chemical Abstracts, Springer, Agris или GeoRef. 
Эти реферативные, цитатно-аналитические БД 
используются Высш ей аттестационной комис-
сией (ВАК) при Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации в качестве 
определенных фильтров для представления 
научных работ к защите кандидатских и док-
торских диссертаций1. Как правило, они соз-
даются на платформах известных европей-

1  Издания, текущие номера которых или их перевод-
ные версии входят хотя бы в одну из международных 
реферативных БД и систем цитирования, считаются вхо-
дящими в Перечень рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук, по отраслям науки, соответствующим их профилю 
[5]. С 2016 г. дополнительно периодически обновляется 
и публикуется Перечень Российских изданий, входящих 
в эти БД.

ских и американских издательств, например 
Springer, Elsevier, Sage, Thomson Reuters, Wiley 
и др. Каж дая из этих БД имеет свои опреде-
ленные требования, правила и процедуры для 
включения научного журнала в ее состав, а так-
же специальный экспертный совет, определяю-
щий соответствие журнала этим требованиям.

Таким образом, формируется зона взаи-
модействия, где возникает особая коммуни-
кативная ситуация; ее сторонами выступают, 
с одной стороны, эксперт/специалист, а с дру-
гой — авторский текст. Дополнительные слож-
ности возникают из-за того, что межкультур-
ная коммуникация в этом случае протекает 
в основном на основе вторичных научных тек-
стов, написанных в различных жанрах инфор-
мационного характера (рефератов, рецензий, 
резюме и т. д.), выполняющих ориентационную 
функцию в межкультурном научном обмене. 
Затруднения обусловлены отсутствием единого 
языка общения, возможности хранения и пере-
дачи информации на различных языках; типо-
логическими различиями в построении вер-
бальных стилевых конструкций, используемых 
в научных жанрах (пассивные, инфинитивные, 
причастные конструкции; цепочки именных 
конструкций, клишированные конструкции 
с модальными конструкциями и их функцио-
нальными эквивалентами, а также националь-
ные терминосистемы) [6]. В связи с этим осо-
бая роль отводится проблемам интерпретации 
и трансформации научного текста, включая 
проблемы его перевода. Наиболее значитель-
ные трудности возникают в случае эксперти-
зы, связанной с оценкой гуманитарных текстов, 
поскольку они менее формализованы и в боль-
шей степени субъективны. 

Знакомство эксперта/специалиста с пред-
ставленным материалом можно рассматривать 
с точки зрения фронтира. В настоящей статье 
мы попытаемся использовать теорию фронтира 
для понимания оснований методологии анали-
за межкультурной коммуникации, формирую-
щейся в процессе экспертной оценки научного 
текста. Рассмотрим, почему нам представляет-
ся плодотворным именно этот ракурс исследо-
вания.

Фронтир — достаточно новый концепт для 
российской науки, содержание которого рас-
сматривается в нескольких различных аспек-
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тах: как территория между двумя государства-
ми (политический аспект), как территория 
между заселенными и незаселенными про-
странствами (географический аспект), как пе-
редовая часть чего-то, авангард, передовая ли-
ния (символический аспект) и др.

Основателем классической теории фронти-
ра является американский историк Ф.Дж. Тёр-
нер [7]. Позже она была заимствована в отече-
ственных исследованиях и получила довольно 
широкое распространение в современных гума-
нитарных исследованиях [8]. 

Классическая теория развивалась в па-
радигме фронтира как встречи цивилизации 
и дикости, неклассическая теория основа-
на на парадигме фронтира как столкновения 
различных миров, культур, новых возможно-
стей, процветания, новых ресурсов и перспек-
тив развития. Постнеклассическая наука рас-
сматривает фронтир в междисциплинарной 
парадигме исследований в качестве процесса 
и результата конструирования социального 
пространства — культурного ландшафта. Это 
конструирование — реализация возможности 
культурного диалога и смены различных мо-
делей отношений. Фронтир становится обще-
научным понятием и используется в качестве 
методологии исследований самых разных от-
ношений2.

В данном случае мы будем использовать 
фронтир как процесс конструирования мен-
тального пространства, как некоторое вирту-
альное представление, возникающее у эксперта 
о тексте, который он читает и пытается понять, 
т. е. освоить его смысл, значение слов, основ-
ную идею, части, составляющие текст, и сфор-
мировать мнение о научных параметрах. Этот 
процесс обязательно включает в себя сопостав-
ление отдельных терминов и понятий, опреде-
ленных выражений, характерных для той или 
иной профессиональной сферы. 

Рассматривая экспертную деятельность 
в широком смысле, т. е. включая в нее не толь-
ко экспертизу научных журналов и статей на 
входе в ту или иную БД, но и другие виды де-
ятельности, связанные с рецензированием 

2  В России с 2016 г. выходит «Журнал фронтирных 
исследований» (https://jfs.today/index.php/jfs/issue/
archive).

текстов, а также возможные коммуникации 
экспертов между собой, можно выделить не-
сколько фронтиров, соответствующих этим ви-
дам деятельности и коммуникаций: 

 экспертный фронтир, возникающий при 
экспертизе научного текста, осуществляемой на 
языке, принятом в соответствующей междуна-
родной научной БД, но не на языке оригинала 
статьи, а в переводе, при этом язык БД может 
являться не родным ни для эксперта, ни для ав-
тора статьи или кого-то из них;

 разновидностью выступает фронтир, воз-
никающий при рецензировании текста, пред-
ставленного на языке, принятом в междуна-
родной БД, но не являющимся родным ни для 
автора, ни для рецензента (или одного из них); 

 еще более сложная ситуация возникает 
при использовании текста из одного журнала, 
уже являющегося переводным, для перепечат-
ки в другом журнале и необходимости его пе-
ревода на третий язык — такой фронтир мож-
но назвать многоступенчатым;

 и, наконец, дискурсивный фронтир, кото-
рый может возникнуть в поликультурном ре-
дакционном совете или редколлегии научного 
журнала, когда в обсуждении того или ино-
го текста на языке, принятом в научном сооб-
ществе, участвуют представители различных 
стран и культур, для которых этот язык не яв-
ляется родным. 

Целью нашего исследования стало под-
тверждение этих суждений путем изучения 
и использования метода сравнения некоторых 
параметров научного журнала «Библиотекове-
дение»3 с зарубежными англоязычными жур-
налами сходной тематики. Свою задачу мы 
сформулировали следующим образом: ана-
лиз международных наукометрических БД — 
Scopus и Web of Science (WoS) — по темати-
ке журнала (Library and Information Science) 

3  Научно-практический журнал «Библиотеко-
ведение» включен в Перечень рецензируемых научных 
изданий [5]. Журнал, основанный в 1952 г., посвящен 
воп росам содержания  и организации библиотечно-ин-
формационной деятельности и деятельности библиотек 
как одного из важнейших социальных институтов, рас-
сматривает теорию и практики библиотечного дела в со-
циокультурном контексте во взаимосвязи и взаимодей-
ствии с гуманитарными и информационными  науками 
на фоне мировых процессов в этих областях знания и 
технологий. Подробнее: https://bibliotekovedenie.rsl.ru
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с целью выявления журналов близкой тема-
тики, входящих в обе БД; изучения их редак-
ционной политики, особенно в части рецензи-
рования; выявления перечня наиболее высоко 
цитируемых статей авторов и тем публикаций; 
расширения БД потенциальных рецензентов 
на основе полученных сведений; установле-
ния круга экспертов для проведения перегово-
ров об авторстве в журнале и/или вхождении 
в состав рецензентов/членов редсовета; выяв-
ления экспертов для разработки методологии 
дискурсивных практик ученых-специалистов 
в сфере библиотечно-информационных наук 
по вопросу гармонизации понятийного аппа-
рата, используемого в России и за рубежом. 
Всего для тщательного анализа было отобра-
но 14 журналов.

В документах, отражающих деятельность 
рабочей группы Международной федера-
ции библиотечных ассоциаций и учреждений 
(ИФЛА) «Формирование системы сильного 
библиотечно-информационного образования» 
(BSLISE) [9; 10], отмечено, что исследователи 
в разных странах вкладывают разное понима-
ние в традиционные и инновационные роли 
библиотек в жизни общества. В то же время 
очевидно, что фокусирование проблемы и со-
ответствующей методологии дискурса, базиру-
ющееся только на противопоставлении или со-

отнесении понятий «традиция» и «инновация», 
слишком поверхностно, а потому недостаточно.

Сравнительный анализ различных ха-
рактеристик выбранных журналов показал: 
даже при тематическом сходстве направле-
ний исследований и формулировок в статьях 
из журналов, входящих в международные БД, 
и журнала «Библиотековедение» в них ина-
че расставлены акценты, используются другие 
подходы и методы к проведению исследования 
и изложению материала. Тренды цитирования 
статей в российских публикациях свидетель-
ствуют о том, что при более глубоком анализе 
набор приоритетных тем в них отличается от 
наиболее цитируемых тем статей в журналах 
из WoS и Scopus. 

Эти различия, как представляется, обуслов-
лены не только и не столько «столкновением» 
традиционного и современного ви дения ситу-
ации с позиции научных исследований, а более 
глубинными причинами: различиями культур, 
характерным для постмодерна усилением вли-
яния культуры на развитие науки, отражени-
ем этих различий в языках и переводах, а так-
же разнородными, подчас противоположными, 
тенденциями развития социокультурной ситуа-
ции во многих странах, связанными с понима-
нием места и роли библиотек, книг и информа-
ции в современном обществе. 
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Рис. 1. Облако слов, встречающихся в английских переводах рефератов и метаданных статей 

журнала «Библиотековедение» за 2015—2019 гг.
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Для иллюстрации этого представления 
нами были использованы «облака слов», полу-
ченные М.Е. Шварцманом [11] по разработан-
ной им с коллегами методике отбора и анализа 
«больших данных» [12] посредством инстру-
мента Open Source Voyant Tools4, на основе 
сравнения терминологии метаданных журнала 
«Библиотековедение» и английского журнала 
Journal of Librarianship and Information Science 
(издательство Sage), входящего в WoS (51-е 
место в рейтинге) и Scopus (57-е место в рей-
тинге), за период 2015—2019 гг. (см. рис. 1 и 2).

Различия этих «облаков» очевидны. Сре-
ди терминов журнала «Библиотековедение» 
наиболее часто встречающимся является «биб-
лиотека» (library), затем идут термины: «рос-
сийские» (Russian), «библиотеки» (libraries) 
и «информация» (information). Для Journal 
of Librarianship and Information Science — 
это термин «информация» (information), за-
тем — «биб лиотека» (library), «библиотеки» 
(libraries) и «изучать» (study). 

Среди менее заметных слов, но выделяющих-
ся на основном фоне, в «Библиотековедении» ви-
дим слова: книга (book), развитие (development), 
научный (scientifi c), работа (work), деятельность 

4  Open Source Voyant Tools: https://voyant-tools.org; 
подробнее см.: [13].

(activities), государство (state). В английском 
журнале: публичный (public), автор (author), 
использовать (use), исследование (research), 
данные (data), знание (knowledge), студенты 
(students), грамотность (literacy).

В условном третьем ряду в журнале «Биб-
лиотековедение» встречаются слова: культу-
ра (culture), история (history), электронный 
(electronic), национальный (national). В Jour-
nal of Librarianship and Information Science — 
академический (academic), результат (result), 
менедж мент (management), образование 
(education). 

Интересно отметить, что термин «инфор-
мация» в английском языке встречается наи-
более часто, несмотря на то, что само название 
библиотечно-информационных наук на анг-
лийском языке звучит Library and Information 
Sciences, т. е. слово «библиотека» стоит на 
первом месте. Что касается журнала «Библио-
тековедение», то именно библиотека, ее раз-
витие, изменения и другие, формирующие ее 
сущность процессы, находятся в фокусе его 
публикаций.

И это неслучайно. Появление среди слов, 
участвующих в формировании контента жур-
нала «Библиотековедение», таких понятий, 
как культура, история, книга, демонстриру-
ет определенное отношение к библиотеке как 

Астафьева О.Н., Никонорова Е.В., Шибаева Е.А. Гуманитарные журналы в системе межкультурных научных коммуникаций... /с. 640–651/

Рис. 2. Облако слов, встречающихся в рефератах и метаданных статей журнала Journal of Librarianship 

and Information Science за 2015—2019 гг.



646  /КАФЕДРА/ ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2019. Т. 16, № 6

к феномену культуры. В работах российских 
библиотековедов и ученых других смежных 
гуманитарных наук существует тенденция рас-
сматривать библиотеку как один из центров 
истории культуры, даже как метафору куль-
туры в целом [14], с одной стороны. А с дру-
гой — как фактор человеческого существова-
ния, который одновременно связан с жизнью 
общества и индивида, существует по собствен-
ным законам развития, при этом деятельность 
современной библиотеки строится на сочета-
нии традиционных и новых форм работы с чи-
тателями [15; 16].

Для российской культуры характерно и осо-
бое отношение к книге, в лингвокультурологии 
концепт «книга» занимает особое место, по-
скольку книга как явление культуры не соотно-
сится с какой-то одной, относительно автоном-
ной сферой социального бытия. Она связана со 
всеми сферами культуры и цивилизации, кото-
рые вне книги как основного носителя инфор-
мации существовать не могут. Именно поэто-
му в Номенклатуре специальностей научных 
работников специальность 05.25.03 «Библио-
тековедение, библиографоведение и книгове-
дение» хотя и отнесена к группе специально-
стей «Документальная информация», однако 
ассоциирована с существенно различающимися 
отраслями знания: с науками историческими, 
педагогическими, филологическими и техни-
ческими [17]. Книга как культурный феномен 
отражает факт того, что она является не толь-
ко информационным, но и материальным объ-
ектом, представляет собой целостность, основ-
ным содержанием которой является знание. 
В этом качестве она имеет сакральный смысл, 
но в то же время требует решения определен-
ных технических задач для производства и ис-
пользования.

Такое отношение к библиотеке и книге 
в российской культуре имеет очень глубокие 
корни. Они ведут свое начало из матрицы на-
циональной культуры, которая формирует 
и соответствующую лингвокультурную ма-
трицу, влияющую на формирование менталь-
ности народа. Из нее вырастают ментальные 
концепты, концентрирующие результаты 
культурного опыта и типичные для культу-
ры смыслы, формирующие картину мира но-
сителей языка.

Существуют исследования, в которых дос-
таточно глубоко раскрываются не только осо-
бенности формирования русской культуры 
и русского языка, но и сравниваются смыс-
ловые особенности национально-культурной 
ментальности русского и английского языков, 
ее поведенческие проявления у русских и ан-
гличан, а также их ценностные ориентации, 
которые отражаются в национальной фразео-
логии [18].

В связи с этим нельзя не отметить некото-
рые проблемы, возникающие при переводе гу-
манитарных научных текстов с русского языка 
на английский при подготовке метаданных ста-
тей в российских периодических изданиях. Мы 
должны отдавать себе отчет в том, что их пере-
водят коллеги-специалисты с российской мен-
тальностью, и здесь может возникнуть первый 
порог неточностей. А читают их люди из раз-
ных стран, представители разных культур, име-
ющие также различную ментальность, причем 
для одних, например, английский язык являет-
ся родным, а для других — нет. Это второй по-
рог возможных неточностей и недопонимания. 
«В теории перевода постмодернизма существу-
ет такое понятие, как “герменевтическая тра-
гедия перевода”», — пишет Н.П. Пешкова [19, 
с. 1296], но трагедия имеет шанс превратиться 
в «оптимистическую», если перевод становит-
ся «свободной и бесконечной интерпретаци-
ей», — цитирует она известного исследовате-
ля в области теории перевода Н.М. Нестерову 
[20, с. 174].

Еще одной проблемой является разный 
темпоритм в решении ряда сложных проблем, 
стоящих перед библиотеками в связи с разви-
тием информационного общества и цифро-
вой экономики. Этот темпоритм также связан 
с особенностями культурного и экономиче-
ского развития различных стран и народов. 
И если с экономическим развитием пытают-
ся разобраться представители мирового сооб-
щества, управленческой элиты федерально-
го и регионального уровней, представители 
бизнеса, используя наработанные экономи-
ческие методы и подходы, а также современ-
ные информационно-коммуникационные 
технологии, то факторы культуры пока еще 
не интегрированы активно в этот процесс. 
Он идет неравномерно и неодинаковыми тем-
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пами в разных странах именно из-за разли-
чий в возможностях государств осуществлять 
этот процесс гармонично и одновременно. 
В эти процессы включены и библиотеки, их 
роль и интенсивность участия определяют-
ся национальными программами и инициа-
тивами ИФЛА.

На протяжении примерно трех десятиле-
тий активно развертывается программа разви-
тия электронных библиотек [21]. За это вре-
мя наблюдалось уже несколько волн интереса 
международных организаций, национальных 
правительств, специалистов библиотечно-ин-
формационной сферы и пользователей к то-
тальной оцифровке письменного культурного 
наследия [22]. Сегодня в ряде стран схлынул 
определенный ажиотаж, навязанный в ка-
кой-то мере лоббистами повсеместной оциф-
ровки и информатизации, и можно говорить 
о формировании разумного подхода к этой 
теме, хотя определенная агрессивность со сто-
роны IT-сообщества существует и ее нельзя 
сбрасывать со счетов. 

В России наступил период сдержанно-
го отношения к теме создания электронных 
биб лиотек в ущерб библиотекам, состоя-
щим из печатных фондов, поэтому снова по-
явилось понимание необходимости развития 
книгоиздания и обязательного формирова-
ния интереса к чтению. Этим объясняется 
то, что в профессиональных журналах уве-
личивается число материалов о сохранении 
и реставрации фондов, необходимости со-
ответствующих современным требованиям 
и дизайну помещений для библиотек. Мощ-
ный импульс получил проект модернизации 
муниципальных библиотек, на который вы-
делено 4,2 млрд руб., и пр. По-прежнему раз-
вивается проект Национальной электронной 
библиотеки, направленный на улучшение об-
служивания и повышение доступности для 
пользователей библиотек современных фон-
дов с учетом законодательной составляющей, 
особенно авторского права.

Этим списком не ограничивается пере-
чень проблем, стоящих перед библиотеками, 
которые необходимо исследовать специали-
стам в области библиотечно-информационных 
и смежных с ними гуманитарных и техниче-
ских наук.

Итак, подчеркнем, что сегодня, анализи-
руя статьи в международных научных журна-
лах, особенно рецензируя их, сложно опре-
делить однозначно и категорично качество 
исследований и их адресную значимость, осо-
бенно в тех случаях, когда перед экспертом 
или рецензентом предстает статья, написан-
ная представителем другой национальной 
культуры, или журнал, издающийся в другой 
стране. Даже если сравнить издания из од-
ной страны, например российские журналы 
«Библиотековедение» (Российская государ-
ственная библиотека), «Научно-технические 
библиотеки» (Государственная публичная 
научно-техническая библиотека России) 
и «Библиосфера» (Государственная публич-
ная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук), 
то эксперт сразу заметит разницу, хотя эти 
журналы не только выходят в одной стра-
не, но и их издателями являются три круп-
нейшие библиотеки (правда, имеющие раз-
личный статус и ведомственное подчинение). 
Перед экспертом-иностранцем встанет еще 
более сложная задача.

 В условиях глобализации ситуация учас-
тия в различного рода международных ме-
роприятиях ученых из разных стран ставит 
задачу изучения особенностей межкультур-
ной коммуникации, характерной именно для 
науч ного сообщества. Проблема заключает-
ся в том, что в процессе глобализации в усло-
виях становления постиндустриального об-
щества меняется подход к пониманию этоса 
науки. «Сегодня все больше говорят о нау-
ке национальной: концепт национальной на-
уки предполагает наличие многообразных 
органичных связей науки с особенностя-
ми национальной культуры, религиозными, 
нравственными и психологическими устоя-
ми общества», — пишет С.П. Чернозуб [23]. 
Далее стоит привести суждение, высказанное 
в диссертационном исследовании О.А. Крав-
ченко: «В сложившихся условиях актуали-
зируется вопрос, связанный с осуществлени-
ем межкультурного научного сотрудничества, 
так как в последнее время отмечается тенден-
ция открытости научного знания, возраста-
ет число союзов и объединений, взаимодей-
ствующих в данной сфере. Культура целиком 
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и полностью прямо или косвенно участвует 
в данных процессах, предельно актуализи-
руя диалог различных культур в глобальном 
мире» [24, с. 34].

Таким образом, вопрос гармонизации поня-
тийного аппарата в сфере библиотечных и ин-
формационных наук представляется нам проб-
лемой, решение которой не ограничено лишь 
учеными, представляющими эту сферу. Толь-
ко междисциплинарный формат научных ком-
муникаций позволит найти общие подходы 
и сформировать понятийный аппарат в про-
фессиональной научной сфере, соответствую-
щий современному видению развития гумани-
тарных наук.
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Abstract. A scientifi c journal is an important part of 
scientifi c communications that, through text messa-
ges, reveal meanings and their understanding objec-
tively existing in modern culture. Scientifi c journals 
accumulate the results of new research and provide 
an opportunity for studies, interpretation and discus-
sion around it, which contributes to the promotion 
and development of humanitarian science. In gener-
al, the texts published in a journal not only carry the 
content, but also have a certain categorical design, 
which creates some ways to understand and unite 
a circle of associates around the journal. Its com-

municative role is largely determined by its editorial 
policy, requirements to authors and reviewers, ethi-
cal principles, openness, editors’ authority, popula-
rity in the scientifi c community, and place in the so-
cio-cultural space.
An important role in fi xing these processes, their 
generalization, structuring and explication of their 
meanings have modern databases, which collect in-
formation about scientifi c journals and are engaged 
in their processing and identifi cation of various quan-
titative relationships, dependencies, characteristics 
and indicators. Usually, they are created on the plat-
forms of well-known European and American pub-
lishers: Springer, Elsevier, Sage, Thomson Reuters, 
Wiley, etc.
Thereby, this forms a zone of interaction, with com-
plex intercultural scientifi c communications arising, 
and with its parties represented by both people (ex-
perts/specialists) and scientifi c texts. The article at-
tempts to use the frontier thesis to understand the 
basis of the methodology of intercultural communica-
tion analysis, which is formed in the process of expert 
evaluation of a scientifi c text. The frontier is used in 
the paradigm of postnonclassical science as a process 
of constructing the mental space arising in the images 
of the experts’ virtual representation of the text they 
are reading and trying to understand — its meaning, 
the meaning of its words, the main idea, the parts that 
make up the text — and to form an opinion about its 
scientifi c parameters in the context of a variety of lin-
guistic and cultural matrices. 
In this study, the authors set out the task of identifying 
experts to develop a methodology of discursive prac-
tices for library and information scientists-specia-
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lists on harmonization of the conceptual apparatus 
used in Russia and abroad. A comparative analy-
sis confi rms the hypothesis that the issue of harmoni-
zation of the conceptual apparatus in the fi eld of li-
brary and information sciences is a problem whose 
solution is not solely restricted by scientists repre-
senting this fi eld. Only the interdisciplinary format 
of scientifi c communications can provide means for 
fi nding common approaches and forming a concep-
tual apparatus in the professional scientifi c sphere 
that will correspond to the modern vision of the hu-
manities development. 

Key words: scientifi c journal, intercultural scien-
tifi c communications, bibliometric analysis, fron-
tier, cultural matrix, linguistic-cultural matrix, ex-
pertise, library science, information, information 
sciences, conceptual apparatus, interdisciplinary 
research, culture of social communication.
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Реферат. Статья посвящена произведениям 
крупного писателя первой волны эмиграции 
И.С. Лукаша, опубликованным в зарубежных 
изданиях на русском языке. Прежним литера-
туроведением творчество И.С. Лукаша осмыс-
лялось фрагментарно, подчас односторонне, 
иногда предвзято. Целью статьи является ре-
шение двух задач: прослеживание творческой 
эволюции И.С. Лукаша; постановка и обосно-
вание гипотезы о правомерности объединения 
в дилогию таких его произведений, как мисте-
рия «Дьявол» и поэма «Дом усопших», ранее 

в отдельности не рассматривавшихся. Ука-
занным задачам подчинено структурирование 
статьи по разделам, из которых первый посвя-
щен идейно-тематической эволюции И.С. Лу-
каша как писателя, второй — гипотетическо-
му единству мистерии «Дьявол» и поэмы «Дом 
усопших». При помощи каталогов и фондов 
крупнейших библиотек России и зарубежья вы-
являются и привлекаются иностранные изда-
ния сочинений И.С. Лукаша на русском языке. 
На основе этого материала предпринимает-
ся анализ идейного многообразия творчества 
И.С. Лукаша. Выявляется основной круг пове-
ствовательных тем, раскрывается жанровое 
многообразие, авторская индивидуальность, 
неповторимость философского видения. Про-
слеживается эволюция творчества И.С. Лу-
каша, в которой выделяются три основных 
хронологических этапа: эгофутуристический, 
военно-патриотический, «петербургский». 
Из творческого наследия И.С. Лукаша впервые 
особое значение придается мистерии «Дьявол» 
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и поэме «Дом усопших», подчеркнуто жанровое 
своеобразие обоих произведений. В контексте 
прослеженной идейной эволюции творчества 
И.С. Лукаша на различных уровнях — хроноло-
гическом, жанровом, текстологическом, нар-
ративном, философском — подвергается про-
верке гипотеза о правомочности объединять 
оба произведения в условную дилогию. В выводе 
отмечается актуальность обоих произведений 
И.С. Лукаша и для нашего времени.

Ключевые слова: И.С. Лукаш, издания на рус-
ском языке, творчество, идейная эволюция, 
эгофутуризм, военно-патриотическая литера-
тура, «петербургский текст», «петербургский 
миф», «Дьявол», «Дом усопших», поэма, ми-
стерия, жанр, дилогия.
Для цитирования: Носов Н.Н. Отражение 
идейного многообразия творчества И.С. Лу-
каша в дилогии «Дом усопших» и «Дьявол» // 
Обсерватория культуры. 2019. Т. 16, № 6. 
С. 652—665. DOI: 10.25281/2072-3156-2019-
16-6-652-665.

К
рупный русский писатель пер-
вой волны эмиграции Иван Со-
зонтович Лукаш (1892—1940) 
(рис. 1), работавший в различ-
ных стилях и жанрах художест-
венной прозы, прошел на своем 

пути значительную творческую эволюцию. 
В настоящее время переиздаются отдельные 
его работы, публикуются избранные произве-
дения, но о заключительной оценке его твор-
чества говорить еще не приходится. По види-
мости, ее затрудняет тот широкий диапазон 
творческой деятельности И.С. Лукаша, кото-
рый и препятствует подведению столь идейно 
разнообразных произведений под общий зна-
менатель. Отдельных переизданий, охватыва-
ющих далеко не все многообразие наследия 
И.С. Лукаша, оказывается недостаточно для 
того, чтобы комплексно подытожить характер 
его творчества.

В попытке наметить ориентиры, прибли-
жающие к осмыслению индивидуальности 
творчества И.С. Лукаша, настоящая статья вы-
полняет задачу в хронологической последо-
вательности выявить основную смену идей-

но-тематических черт его произведений 
и попытаться определить «центральный нерв» 
его творчества, синтезирующий все его прояв-
ления воедино.

Источниковой основой для статьи послу-
жили книжные издания произведений И.С. Лу-
каша, хранящиеся в Фонде литературы рус-
ского зарубежья Российской государственной 
библиотеки. Источники уточнялись по ката-
логам ведущих библиотек России — Россий-
ской национальной библиотеки, Всероссий-
ской государственной библиотеки иностранной 
литературы им. М.И. Рудомино, Дома русско-
го зарубежья. Основным навигатором по биб-
лиографии И.С. Лукаша в период с 1928 г. по 
1990 г. служит база данных «Книги на рус-
ском языке, изданные за рубежом, 1927–1991» 
(http://infoculture.rsl.ru/RSKD/asp/RUZ/uif_
ruzar.htm). Рассмотрим основные вехи идейной 
эволюции творчества И.С. Лукаша.

ЭГОФУТУРИЗМ

Первые литературные опыты Лука-
ша [1], творившего в тот период под 
псевдонимом Иван Оредеж (рис. 2), 

представляют собой циклы ритмизирован-
ных прозаических миниатюр и проистекают 
в рамках эгофутуризма, отличаясь преуве-

Рис. 1. Иван Лукаш
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личенной мортальностью, пессимистическим 
и даже эсхатологически безысходным взгля-
дом на окружающий и внутренний мир, ми-
стицизмом и элементами достаточно жесткого 
натурализма, неосознанно тяготеющего отча-
сти к экспрессионистскому методу.

Творчество начинающего писателя носи-
ло аполитичный характер, но сам И.С. Лукаш 
придерживался эсеровских, затем кадетских 
взглядов. Он радостно встретил Февральскую 
революцию 1917 г., но в 1918 г., категориче-
ски не приняв Октябрьский переворот и уе-
хав из Петрограда в Киев, вступил в Добро-
вольческую армию  А.И. Деникина. С этого 
времени формируется бесповоротное отно-
шение И.С. Лукаша к большевизму и рево-
люции: «Революция — убийца России. Рево-
люция пробила сердце России отравленной 
стрелой. Революция растоптала под костля-
выми ступнями голода русский народ; смы-
ла в крови и пожарищах его хозяйство, при-
душила русскую науку и красоту, расстреляла 
свободную русскую мысль, совесть и слово. 
И вот, подняла уже революция сатанинскую 
свою лапищу на самого Бога… Чтобы поднять 
Русь — надобно преодолеть и сбросить бес-
смысленный и беспощадный русский бунт. 
Это понятно теперь даже детям. В революции 
Руси нет. <…>. Там четырехлетний бунт, хо-
лодные и терзающие пытки черни, коммуни-
стическая трупарня» [2, с. 25]. Такой взгляд 
задает всю последующую идейную и тематиче-
скую направленность творчеству И.С. Лукаша.

ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
ТЕМА

Новая — военно-патриотическая — тема 
отразилась в книге «Голое поле» [3] — 
художественно обработанном очер-

ке о Белых формированиях П.Н. Врангеля, 
А.П. Кутепова и А.В. Туркула. В неизменной 
поэтичности прозы стилистически сохраня-
ются взятые еще в период эгофутуризма и уже 
навсегда закрепленные за литературным сти-
лем писателя ноты экзальтированности и ме-
тафизичности художественного восприятия 

и изложения. В мессианском ключе автор при-
нимается рассуждать об отечестве: «Светлое 
воинство, призрак белый, благостно веет уже 
над Россией. Нетленные белые розы возраста-
ют на черном русском кресте…» [3, с. 73].

Своеобразным преломлением военной 
темы явилась проделанная И.С. Лукашем ли-
тературная обработка армейских воспоми-
наний времен Гражданской войны генерала 
А.В. Туркула, результатом которой явилась вы-
шедшая в 1937 г. книга «Дроздовцы в огне» [4] 
(переизданная в 1948, 1990 гг.) (рис. 3). Ав-
тор вспоминает: «Зимой 1933 года, по одной 
только памяти, я начал рассказывать писате-
лю И.С. Лукашу, тоже участнику Белого движе-
ния, все, что живо запечатлелось мне о славной 
Дроздовской Дивизии. Это были не воспомина-
ния, а впечатления о боевом огне, живые для 
меня навсегда. Затем я получил заметки, бое-
вые дневники, записки и документы от моих 
доблестных соратников. Все это и собрано 
в книгу о Дроздовцах. За помощь горячо бла-
годарю всех соратников и моего неутомимого 
сотрудника, старшего унтер-офицера из воль-
ноопределяющихся, Ивана Лукаша» [4, с. 1—2]. 
По устным сообщениям знакомой писателя пе-
вицы Н.В. Плевицкой, И.С. Лукаш оказал ей 
подобную помощь с литературной обработкой 
книги воспоминаний [5].

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕКСТ»

Проявлением осознания и любви к отече-
ству в творчестве B.C. Лукаша явилась 
и тема его родного Санкт-Петербурга, 

с детства запечатлевшегося в сердце писателя. 
Отвечая на вопросы анкеты журнала «Чис-
ла» о причинах упадка русской литературы, 
И.С. Лукаш усматривает этот кризис в «сниже-
нии и разгроме сознания нации, в опрощающих 
идеях мира, человека и общества» и в давнем 
отсутствии у литературы «нового духовного 
наполнения, новой идеи» [6, с. 318—320]. Гово-
ря о том, что над русской литературой «еще не 
возгорелся новый свет» [6, с. 318—320], писа-
тель, наследуя, с одной стороны, Серебряному 
веку с его мифотворчеством и богоискатель-
ством, с другой, приблизившись к петербург-
ской книжной традиции, — творчески решает 
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эту проблему созданием своего рода личного 
«петербургского мифа». И.С. Лукаш развивал 
ставшую если не основной, то наиболее яркой 
страницей его писательства тему Санкт-Петер-
бурга и «петербургского мифа» в судьбе Рос-
сии [7, c. 40]. Однако это справедливо лишь 
в количественном соотношении произведений. 
Свое место в творчестве И.С. Лукаша, хотя и в 
меньших пропорциях, находит и «московский 
текст» [8; 9], и тема Карпат [10; 11].

Прологом к «петербургскому мифу» Лу-
каша могло бы послужить написанное им 
к очерку эмигрантского автора С. Горного 
«Санкт-Петербург» предисловие: «В шкатул-
ке сложены маленькие человечки, солдатики, 
игрушечные шарманки, крошечные дома, нит-
ки набережных, дуги мостов, малютки-экипа-
жи, малютки-фонари, углы вывесок, кусочки 
синих трамвайных билетов, пара ржавых конь-
ков “Джаксонхэй”, резиновый мяч, чья-то ка-
лоша с медной буквой, капли дождя, горсть 
петербургского снега, осколки петербургских 
гранитов. <…>. Санкт-Петербург <…> не па-
рящая столица двуглавых орлов, не мглистый 

и суровый город Империи, не странная столи-
ца Медного всадника, Носа, Шинели, Невского 
проспекта, Портрета, не Пальмира, сквозящая 
мертвым светом пророческих белых ночей, — 
а Питер недавний, обиходный, смутный и отте-
пельный, в живом роении улиц. Это маленький 
Санкт-Петербург из шкатулки детства <…> — 
сказка о том, что уже было и что будет ког-
да-нибудь снова» [12, с. 5—6].

Обрисованный метод живописания «ма-
ленького Петербурга детства» осваивается 
И.С. Лукашем в столь же маленьких очерках 
«Гроза» [13, с. 87—96] и «Серебрянский край» 
[14, с. 20—22]. Первый — эпизод о детских лет-
них каникулах, проведенных автором в местеч-
ке Выра Гатчинского района, близ реки Оредеж 
(отсюда псевдоним писателя); второй — предве-
щающее историзм в творчестве И.С. Лукаша впе-
чатление об исторических событиях прошлого, 
имевших место в другом близлежащем местечке.

Преодолевая провинциальную узость и до-
стигая столичных масштабов, соответствен-
но разрастается и свойственный И.С. Лукашу 
метод формирования «петербургского мифа». 

Рис. 2. Обложка сборника 

«Цветы ядовитые» (Санкт-Петербург, 1910) 

Рис. 3. Туркул А.В. Дроздовцы в огне: 

Живые рассказы и материалы [4]
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То, что, исходя из предисловия к книге С. Гор-
ного, дорого сердцу И.С. Лукаша, в его собствен-
ном творчестве закладывается в основу чего-то 
более значительного, достигаемого при помо-
щи уже опробованных бывшим эгофутуристом 
иных литературных средств и с привлечением 
исторической основы. Не тревожа милых серд-
цу старины и сокровенности детства, И.С. Лукаш 
вместе с тем устремляется вместить в эту «шка-
тулку» апокалипсис пережитой эмигрантом со-
временности. В основу своего «петербургского 
мифа» писатель закладывает следую щий про-
странственно-временной континуум: 

1. легендарно-исторический, традиционный 
Петербург прошлого; 

2. современный Петербург периода ок-
тябрьского переворота и Гражданской войны.

Первая линия нашла отражение в сбор-
никах исторических рассказов «Чорт на га-
уптвахте» [15] (рис. 4), «Дворцовые гренаде-
ры» [16] (рис. 5), «Сны Петра» [17]1, в повести 

1  Несмотря на то что книга содержит подзаголовок 
«Трилогия», при этом имея только два раздела, пони-

«Граф Калиостро» [19], в романе «Бедная лю-
бовь Мусоргского» [20] и в пьесе «Метелица» 
[21], написанной в соавторстве с М.П. Зацким.

В свое осмысление Санкт-Петербур-
га И.С. Лукаш вносит то новшество, что, тра-
диционно противопоставляя бывшую столи-
цу остальным пространствам страны, полюса 
этих противопоставлений кардинально меня-
ет местами: «Петербург есть вещь, а не при-
зрак. Санкт-Петербург, многомиллионная 
северная столица, отмеченная во всех геогра-
фических атласах, — призраком почитаться не 

мать ее как трилогию позволяет действие рассказов, про-
исходящее последовательно в трех временных отрезках: 
в XVIII и XIX вв. и во время Октябрьского переворота. 
Сам автор конкретизирует: «Не случайно, хотя и со мно-
гими опасениями, решил я также объединить весь сбор-
ник определением: трилогия в рассказах. Решил я так 
потому, что подбирая для сборника рассказы, написан-
ные мною в разное время, мне показалось, что в них есть 
одна мысль, за которой я следовал несколько лет: мысль 
о том, что мое отечество было обречено на ту его судьбу, 
которая раскрылась на глазах нашего поколения» [17, c. 
3]. Впоследствии была издана книга, включившая избран-
ные рассказы данной трилогии [18].

Рис. 4. Обложка книги «Чорт на гауптвахте» [15] Рис. 5. Обложка книги «Дворцовые гренадеры» [16]
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может. Полагаю более того, что вся Россия, 
бревенчатая, раскинутая в невылазных грязях 
и под дождевым моросивом, отчасти извест-
ная европейскому миру пенькой, рогожами, 
антоновским яблоком и медными самоварами 
<…>, — может почитаться за призрак, и громад-
ную туманность, и студенистое нечто, но от-
нюдь не столица российская, гранитный город 
Санкт-Петербург. <…>. Петербург есть вещь, 
и весьма тяжелая, и весьма громоздкая вещь, 
гранитом своим все туманное нечто россий-
ское придавившая <…>. Призрачность Петер-
бурга суть одно только дыхание его, и не боль-
ше» [15, с. 7—10].

«Солдаты, масоны, призраки, обещающие 
любовь и вечно исчезающие женщины, мисти-
ческая аура вещей, магия старинных портретов, 
тонкое дыхание зла, Медный всадник, символ 
и фантом невской столицы, — таков тематиче-
ско-образный круг исторических рассказов Лу-
каша» [7, с. 402].

Продолжая свой парадоксальный вывод 
логически, десятилетием позже И.С. Лукаш 
рассуждает: «Россия, восставшая в величе-
стве и славе от мановения Петра, моя Россия 
и моих отцов — солдат, была невоплощенным 
до конца Сном Петра, полуявью и полувиде-
нием, сменой снов, движимых к горчайшему 
пробуждению. Невоплощенным сном Петра 
и сошла Россия» [17, с. 3]. 

В литературной анкете И.С. Лукаш нео-
жиданно для творца «петербургского текста» 
и «мифа» отмел автора, без которого сложно 
представить мифологему Санкт-Петербурга 
и которого сложно представить без мифоло-
гемы Санкт-Петербурга — Ф.М. Достоевско-
го. Последнему И.С. Лукаш приписал внесе-
ние в литературу «идеи хаоса и разрушения», 
под которыми «литература погребена и теперь» 
[6, с. 319]. Исходящие из-под пера Ф.М. До-
стоевского образы И.С. Лукаш понимает как 
то, что, экстраполируя столицу на общерус-
скую ментальность, писатель «желтого Петер-
бурга» ввергает олицетворяемую столицей явь 
в сон (понятие, семантически близкое к поня-
тию «призрак») за десятилетия до того, как 
это доведут до воплощения большевики. В та-
ком случае парадоксально и констатируемое 
И.С. Лукашем «горчайшее пробуждение»: про-
буждение в сон. Но именно это не позволяет 

автору занимать пессимистических позиций, 
поскольку всякий сон чреват пробуждением, 
а, по И.С. Лукашу, сон чреват пробуждением 
в мечту («греза» — еще одно понятие в семан-
тическом ряду «сон» — «призрак»). «Налицо 
не школьные “упадок” или “расцвет”, а несо-
мненный кризис, глубочайшее переходное со-
стояние вместе с переходным состоянием всей 
России. Смысл текущей литературы в том и за-
ключается, чтобы из такого кризиса выйти», — 
заключает И.С. Лукаш [6, с. 320]. 

Вторая компонента хронотопа «петербург-
ского мифа Лукаша» — Петербург современ-
ный — нашла отражение в романах «Бел-цвет» 
[22] и «Вьюга» [23] (рис. 6). «Бел-цвет», впол-
не сообразуясь с переходом в творчестве Лу-
каша от областничества к столичному тексту, 
повествует о приезде героя после периода сель-
ской жизни в Петербург. Соответственно этим 
этапам завершается беззаботная юность героя 
и начинается жизнь взрослого, таящая вовле-
ченность сначала в служебную чиновничью се-
рость, а затем в события Первой мировой вой-
ны. Становление героя метафизически связано 

Рис. 6. Роман «Вьюга» [23]
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с вечно недостижимым, под стать блоковской 
Незнакомке, образом возлюбленной, что на-
ходит частичное отражение и в романе «Вью-
га». Он писался Лукашем для конкурса, объяв-
ленного Академией общественного воспитания 
и сотрудничества в Париже в 1933 году2. По его 
условиям от произведений требовалось описа-
ние психологии «большевизма и разрушения 
в семье, стране, обществе с точки зрения веко-
вых традиций, созданных христианской док-
триной и моралью» [23, с. 1]. Путь главного 
персонажа перекликается с путем героя рома-
на «Бел-цвет», который обретает себя (пробу-
ждается ото сна) на Гражданской войне.

Не отметая художественной экспрессивно-
сти, достигнутой в эгофутуристический пери-
од, храня в шкатулке сердца Санкт-Петербург 
детства, а в памяти легендарно-историческую 
имперскую столицу, Лукаш, следуя своему 
личному «петербургскому мифу», в котором 
исходит из того, что город есть не призрак, но 
конкретная вещь, подступает к Санкт-Петер-
бургу, насильственно ввергаемому в сон са-
мой жуткой русской колыбельной: Октябрь-
ским переворотом. Здесь открываются двери 
в «Дом усопших».

«ДОМ УСОПШИХ» 
И «ДЬЯВОЛ»

Особыми для творчества Лукаша выда-
лись 1922—1923 гг., когда из-под его 
пера выходит проза в жанрах мисте-

рии («Дьявол» [24])3 и поэмы («Дом усоп-
ших»[26])4. Этой причудливой манерой жан-
рового определения писатель возвращается 

2  Ввиду изменений в составе международного жюри, 
укомплектованного представителями узкокатолической 
традиции, И.С. Лукаш был исключен из списка лауреа-
тов: формально за то, что в произведении «христианская 
мораль слишком растворена в славянском мистицизме», 
непосредственно — за несоответствие католической док-
трине.

3  В библиографическом списке, включенном в из-
дание романа «Бедная любовь Мусоргского» 1967 г., 
«Дьявол» значится как поэма [25, с. 194]. 

4  К жанру поэмы И.С. Лукаш относит и свое прозаи-
ческое произведение «Государь» [27, с. 85—145], сюжет-
но и идейно, впрочем, представляющее к гипотетической 
дилогии такую же прелюдию, как прочие сочинения «пе-
тербургского цикла». 

к обычаю Серебряного века принимать в каче-
стве жанра прозы симфонию (Андрей Белый), 
поэму (Жагадис) и т. п. Необычная жанровая 
принадлежность, заданная Лукашем этим сво-
им произведениям, выделяет их среди прочих, 
предполагая отдельное их рассмотрение. Даже 
обложки обеих книг выполнены единой ки-
стью художника М.Л. Урванцова с соблюдени-
ем общей, не встречающейся в прочих издани-
ях книг Лукаша стилистики (рис. 7—8).

В предисловии к первому российскому 
двухтомнику избранных сочинений И.С. Лу-
каша мистерия «Дьявол» не упоминается во-
все, а о поэме «Дом усопших» лишь вскользь 
заявлено, что «книга, честно говоря, не уда-
лась…» [28, с. 17—18]. Такое заключение пре-
допределило позицию по данному предмету 
иных современных исследователей творчества 
И.С. Лукаша, точнее, ее почти полное отсут-
ствие. В лучшем случае оба произведения упо-
минаются попутно, однако из общего контек-
ста не выводятся, не говоря уже об отдельных 
рассмотрениях. Можно наблюдать, что в боль-
шей степени исследователи настроены на срав-
нительное изучение творчества Лукаша, выяв-
ление влияний на него прежней литературы, 
литературных мифов и прототипов. Л. Спроге 
выделяет «пушкинский миф» [29, с. 331—343], 
П.М. Лавринец ассоциирует творчество Лукаша 
с Н.В. Гоголем и т. д. Несомненно, можно про-
слеживать также влияние Ф.М. Достоевского, 
Л.Н. Андреева и др., но в отдельное осмысле-
ние «Дьявола» и «Дома усопших» это не вно-
сит много конкретики, поскольку, как верно 
замечает П.М. Лавринец, упоминая оба назва-
ния в качестве иллюстрации своей мысли о раз-
личной организации крупной прозы и малых 
произведений, создававшихся И.С. Лукашем 
в тот же период: «Такой [интертекстуальной. — 
Н. Н.] установкой рассказы <…> отличаются 
и от опытов крупной прозы 1922—1923 гг. 
(“Дьявол”, “Дом усопших”, “Бел-цвет”) с прин-
ципиально иной организацией повествования, 
не нацеленной на актуализацию литературных 
прототипов» [30, с. 33—45].

Это подсказывает, что данные тексты зани-
мают в творчестве И.С. Лукаша совершено осо-
бенное место, синтезируя все осваивавшиеся 
им грани литературного мастерства и содержа 
наиболее глубокие историософские и метафи-
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зические обобщения, наличие которых и при-
водит к гипотезе выделения обоих текстов в от-
дельную дилогию. Не имея общей сюжетной 
линии и общих персонажей, оба произведения 
всецело самостоятельны, и говорить о них как 
о дилогии правомерно, основываясь лишь на 
интертекстуальной их взаимосвязи.

Не представляется возможным доподлинно 
установить последовательность создания обо-
их текстов5 и прояснить, совпадает ли она с тем, 
что в интертекстуальном отношении «Дьявол», 
завершаясь сценой в психиатрической больни-
це, предшествует «Дому усопших», в котором 
действие начинается в больнице и разворачи-
вается в ней целиком. Порядок издания обоих 
сочинений этой последовательности соответ-
ствует, а, исходя из того, что И.С. Лукаш, при 
несомненно православном исповедании, бле-
стяще знал мистику и посвященную ей лите-

5  В книге «Дьявол» имеется указание на место и вре-
мя окончания создания: «15 июня 1922 г. Г. Тырново, 
Болгария» [24, с. 148]. На обложке — 1923 г. издания.

ратуру, вводя множество этих сведений в свои 
произведения, можно предположить и такого 
рода трактовку. В частности, И.С. Лукаш хо-
рошо разбирался в традиции карточных гада-
ний, о чем свидетельствует, например, вольно 
продолжающая пушкинскую «Пиковую даму» 
повесть И.С. Лукаша «Карта Германна» [15, 
c. 79—98]. В эмиграции он взаимодействовал 
с русским масонством [31], к сфере исканий 
которого относилась, среди прочих, тради-
ция гадания на картах таро, наибольшее пред-
ставление о которой в России времен юности 
И.С. Лукаша давала книга «Предсказательное 
Таро» [32]. Согласно ей колода такого типа га-
дательных карт подразделяется на 22 старших 
и 56 младших арканов. Старшие представля-
ют собой ряд символических изображений, 
каждое из которых имеет индивидуальную 
трактовку. 15-м и 16-м арканами выступа-
ют соответственно «дьявол» (преобладающая 
сила, болезнь) и «богадельня» — понятие, се-
мантически близкое названию «Дом усопших» 
(разорение, отчаяние), что прицельно соответ-

Рис. 7. Мистерия «Дьявол» [24] Рис. 8. Поэма «Дом усопших» [26]
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ствует наименованиям и смыслам рассматрива-
емых произведений И.С. Лукаша. Это наблюде-
ние дополнительно позволяет гипотетически 
предполагать последовательность и единство 
обоих произведений, выделяя их в отдельную 
дилогию.

Текстологически оба произведения выпол-
нены в единой, свойственной лишь им стилисти-
ке, суммирующей все наиболее выразительное 
из наработанного Лукашем в ходе его творче-
ской эволюции. Произрастая на самом глубоком 
уровне из эгофутуризма ранних произведений, 
дилогия стилистически отчуждается от языко-
вых конструирований этого направления, но за-
имствует присущие ему надрыв, макабричность 
и зачастую сгущенный натурализм, в результа-
те взаимослияния которых художественно при-
ближается к стилистике экспрессионизма.

Оба произведения вписаны в военно-патри-
отический контекст, но в их случае это лишь 
необходимая для развития конфликта зри-
мая вершина, подобно тому, как под символом 
дома усопших было бы поверхностно понимать 
лишь революционную Россию, а под символом 
дьявола — разрушающий ее безбожный террор.

От «петербургского текста» дилогия далеко 
отстоит тематически — лишь в «Дьявол» вклю-
чена невероятная по силе воздействия сцена 
реквиема по Санкт-Петербургу: во время заня-
тия большевиками Зимнего дворца «у черного 
рояля, высоко приподнимая костлявые плечи, 
бледный офицер со всей силы бьет по клави-
шам. Офицер пьян, побелело его лицо, а мо-
крые губы дрожат. Офицер рвет клавиши дикой 
бравадой марша» [24, с. 39]. Весь «петербург-
ский миф» И.С. Лукаша обретает здесь наибо-
лее завершенное обобщение, а сопутствующее 
соотношение «сон — явь» с наибольшей силой 
проявляется в «Доме усопших», что следует 
уже из самого заглавия поэмы.

Из «петербургского текста» здесь заимству-
ются, прежде всего, художественные приемы, 
придающие повествованию порождающую 
фантасмагоричную зримость трехмерной не-
разделенности между пространством реальным 
и ирреальным, где последнее может проявлять-
ся в форме озарения, наития, бреда или сна.

Мистерия повествует о попавшем в психи-
атрическую клинику поэте, спешащем довер-
шить поэму «Корабли Воскресения» перед не-

отвратимым воцарением над ним и над целым 
миром дьявола. Мистерия (изначально исто-
рически тайное богослужение, затем театраль-
ное действо на религиозные сюжеты) бессоз-
нательно развертывается в стенах клиники 
между больными, где одни мнят себя богами, а 
иные — их свидетелями: «Больница умалишен-
ных — огненный дом… На стенах палат и оди-
ночек, в серой известке, текут и плещут темные 
потоки непрочитанных иероглифов, оборван-
ные надписи, начальные слова невысказанных 
откровений, чертежи и схемы величайших от-
крытий, отрывки божественных песен, проро-
чества, формулы непонятых тайн, знаки немых 
достижений, квадраты и круги, алгебраические 
вычисления и снова квадраты и треугольни-
ки в кругах… Здесь нет ни времени, ни счета. 
Под сводами темных палат, за тяжкими, око-
ванными дверями смешение всех чисел и всех 
времен человеческих. Прошлое и настоящее, 
бывшее и небывшее согласно поют здесь свою 
негромкую, смутную хоровую…» [24, с. 122—
123]. Образ недостижимой возлюбленной из 
романа «Бел-цвет» в мистерии через образы 
Евы — венца творения, матери-земли и Бого-
родицы — озарения земли — распространяет-
ся на родину-Русь, тем самым придавая ей мес-
сианское значение. Богу-Отцу молится поэт 
о помиловании дьявола, молится и сам дья-
вол о помиловании всей земли. Поэт, наконец, 
отождествляет с дьяволом себя, Господа обре-
тая в таком же сумасшедшем старике, который, 
провозглашая себя Богом и прощая дьявола, 
в ту же ночь умирает.

Вывод, возглашаемый в буйствующей па-
лате прощенным «дьяволом», важен не толь-
ко идейно, но и текстологически, напрямик от-
сылая к сложной философской картине поэмы 
«Дом усопших»: «…Нет греха и нет святости, 
нет добра и нет зла, а есть единая Огненная 
Любовь, и когда хладеет любовь, — тогда зо-
вется она грехом и злом, и когда умирает лю-
бовь, — тогда она темна, как ненависть, как по-
меркшая ночь… Но Господь мой вновь зажег 
зарю свою над землею. Любовь Огненная за-
пылала над человечеством» [24, с. 144].

В «Доме усопших» действие переносится 
в иную больницу, разворачиваясь в советском 
санатории для туберкулезных больных, по-
павших в лечебницу с фронта. Сюжет пред-
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ставляет собой череду пространных мировоз-
зренческих диалогов. На пороге смерти поиск 
истины по-своему актуализируется для каж-
дого из героев. Узловой является 14 глава по-
эмы, где от лица доктора И.С. Лукашем из-
лагается, по всей вероятности, собственное, 
выстраданное и обретенное для себя объяс-
нение экзистенциальных вопросов о бытии 
как о продукте взаимодействия материаль-
ного и духовного начал. Основываясь на дан-
ных естественных наук, филологии и на Свя-
щенном Писании, доктор исходит из личной 
«теории о двойном рождении» [26, с. 136], со-
гласно которой голосовые и половые органы, 
звук и семя, развиваясь одновременно, соот-
ветствуют рождению духа («В начале было 
Слово») и рождению плоти. Звук (согласно 
данным филологии, неизменно образующий 
мысль) наделяет мыслью — душой — семя, 
закладывая в него непреходящую боже-
ственность. Живой организм, следователь-
но, рождается одновременно в теле и в мыс-
ли. Тело, материя, таким образом, — «есть та 
бессмысленная форма, которой на земле об-
растает мысль» [26, с. 137]. Разлагаясь, т. е. 
сгорая, материя образует дух — огонь, про-
дукт горения. И тогда «что такое жизнь?.. 
Это тело и дух, это сгорание и огонь, это ма-
терия и мысль, это ненависть и любовь. Лю-
бовь, всепобедительная любовь. Вся вселен-
ная есть вихрь огненной любви, созидающей 
в пекле вечных сгораний, во вселенском кру-
говороте смертей и рождений, вечное пламя 
свое. А музыка огненной любви есть Слово. 
В начале было Слово и Слово было к Богу… 
Заметьте — к Богу, потому что и само Сло-
во зародилось в любви. Любовь была в нача-
ле всего. Любовь и есть Бог» [26, с. 142—143].

В это время дьявол есть мертвая, не подвер-
женная сгоранию материя, горящая, но не 
сгорающая, обособляющаяся от горения, от 
духа и мысли в вещь, замкнутую в самой себе. 
И, таким образом, любая форма материализ-
ма, отметающего огненное (духовное) начало, 
является служением смерти. Потому и апока-
липсический фон в финале мистерии «Дьявол» 
сворачивается до сниженной параллели в виде 
кошмара в палате душевнобольных.

Храм, где служат дьяволу, смерти — «дом 
усопших» — лишь номинально мертвецкая 

при туберкулезном диспансере, описанная 
в лучших традициях ранних сочинений Лу-
каша-эгофутуриста. Так же слишком просто 
было бы увидеть в символе «дома усопших» 
лишь растерзанную войной и революцией 
Россию романа «Вьюга». «“Дом усопших” — 
обман. Дома строят живым, и разве надобен 
дом трупной падали? “Дом усопших” — это 
торжественно обманывающие слова, за ко-
торыми нет ни тихой музыки, ни светлых 
зал, ни реющих призраков. “Дом усопших” — 
ввинченная на четыре винта чугунная выве-
ска над гнилостным подвалом, над тошной 
трупарней, сочащей сладковатую и теплую 
вонь» [26, с. 176]. Там поголовно находят 
последний приют все персонажи действа, 
в том числе и искренне отозвавшийся нака-
нуне смерти на проповедь доктора. Но пото-
му возникает ощущение, что для него и для 
подобных ему, освободившихся хотя бы в по-
следние часы жизни от материалистическо-
го мировоззрения — смерти духовной — ни-
какая мертвецкая домом усопших стать не 
может, сообразуясь с присущим творчеству 
И.С. Лукаша концептом «засыпания в про-
буждение».

Критикой, при всей недооценке поэмы 
«Дом усопших», обращалось внимание на то, 
что через 20 лет после ее создания сам «Лу-
каш скончался накануне Второй мировой во-
йны, 15 мая 1940 года, в медонской больнице. 
Скончался от туберкулеза» [28, с. 18], не лич-
ной ли судьбой обозначив самый финальный 
этап в собственной жизни?

Творчество И.С. Лукаша входит в сфе-
ру интересов исследователей и в наши дни. 
Историк-архивист, собиратель русских эми-
грантских архивов, заведующий Архивом-
биб лиотекой Российского фонда культуры, 
публикатор и комментатор произведений 
И.С. Лукаша В.В. Леонидов заявлял о подго-
товке в Российском фонде культуры собра-
ния сочинений И.С. Лукаша, «которое будет 
состоять как минимум из десяти томов»6. На 
сегодняшний день оно еще не увидело свет. 
В 2016 г. был издан объемный сборник сочи-

6  Иван Созонтович Лукаш. Биография [Электронный 
ресурс]. URL: http://skola.ogreland.lv/literatura/lukash/
slovo/luk001.htm (дата обращения: 27.08.2019).
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нений И.С. Лукаша «Рок империи» [33], вклю-
чивший, однако, лишь создававшиеся, начи-
ная с 1924 г., произведения непосредственно 
исторического характера. Как указано в анно-
тации: «В повестях, рассказах и очерках Лу-
каш оживляет образы минувшего и облик его 
героев» [33, с. 5].

Мистерия же «Дьявол» и поэма «Дом 
усопших», выдержав по единственному изда-
нию при жизни автора, поныне не переизда-
ны и даже не проанализированы. Возможно, 
они отпугивают критику как эстетически, так 
и идейно. Но актуальность этих произведений 
в будущем подтверждается хотя бы только тем, 
что, имея представление о поэме «Дом усоп-
ших» или нет, но спустя 40 лет после ее по-
явления по изумительно схожей с ней модели 
выстраивает одно из главных своих произведе-
ний — роман «Раковый корпус» — Александр 
Исаевич Солженицын.
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Abstract. The article is devoted to the works 
of I.S. Lukash, a signifi cant writer of the fi rst wave 
of emigration, that were published abroad in Rus-
sian. Previous literary criticism comprehended 
I.S. Lukash’s works fragmentary, sometimes one-sid-
ed, sometimes biased. The aim of the article is 
to complete two tasks: to trace the creative evolu-
tion of I.S. Lukash; to formulate and substantiate 
the hypothesis of appropriateness to unite in a dilo-
gy his mystery “The Devil” and his poem “The House 
of the Dead”, never considered separately before. 
These tasks caused the structuring of the article into 
sections, of which the fi rst is devoted to the ideologi-

cal and thematic evolution of I.S. Lukash as a writ-
er, the second — to the hypothetical unity of the mys-
tery “Devil” and the poem “The House of the Dead”. 
With the help of catalogs and collections of the larg-
est libraries in Russia and abroad, the article identi-
fi es and engages foreign publications of I.S. Lukash’s 
work in Russian. On the basis of this material, there 
is performed an analysis of the ideological diversity 
of I.S. Lukash’s works. The article reveals the main 
range of narrative themes, the genre diversity, the au-
thor’s individuality, the uniqueness of philosophical 
vision. There is traced the evolution of I.S. Lukash’s 
works, in which three main chronological stages 
are distinguished: ego-futuristic, military-patriotic, 
“St. Petersburg”. 
From I.S. Lukash’s creative heritage, the article, for 
the fi rst time, pays special attention to the mystery 
“The Devil” and the poem “The House of the Dead”, 
and emphasizes the genre originality of both 
the works. In the context of the identifi ed ideological 
evolution of I.S. Lukash’s works at various levels — 
chronological, genre, textual, narrative, philosophi-
cal — there is examined the hypothesis of appropri-
ateness to unite the two works into a conventional 
dilogy. The conclusion notes the up-to-date relevance 
of both the works by I.S. Lukash. 
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ЭТИКА НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
В ЖУРНАЛЕ «ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ»

Р
оссийская государственная библиотека как 

Издатель является членом Ассоциации науч-

ных редакторов и издателей (АНРИ) и принима-

ет Декларацию «Этические принципы научных 

публикаций», принятую на Общем собрании 

АНРИ 20 мая 2016 г., и в случае возникновения 

спорных ситуаций, связанных с нарушением 

этики научных публикаций, направляет запросы 

на рассмотрение в Совет по этике научных пу-

бликаций АНРИ.

Публикация материалов в рецензируемых жур-

налах является способом научных коммуника-

ций и вносит значительный вклад в развитие 

соответствующей области научного знания. Для 

журнала «Обсерватория культуры» важно уста-

новить стандарты поведения всех вовлеченных 

в публикацию сторон: Авторов, Редакцию, Ре-

цензентов, Издателя.

Следующие стандарты поведения должны со-

блюдаться в качестве общепринятых принципов 

публикации исследований в журнале «Обсерва-

тория культуры».

СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ АВТОРОВ

Требования к рукописям

Авторы статьи об оригинальном исследовании 

предоставляют достоверные результаты проде-

ланной работы и объективное обсуждение зна-

чимости исследования. Работа должна содер-

жать достаточно деталей и библиографических 

ссылок для возможного воспроизведения ис-

следования. Ложные или заведомо ошибочные 

утверждения воспринимаются как неэтичное 

поведение и неприемлемы.

Оригинальность и плагиат

Авторы должны гарантировать, что представ-

лена полностью оригинальная работа. В случае 

использования работ или утверждений других 

Авторов следует предоставлять соответству-

ющие библиографические ссылки. Плагиат 

может существовать во многих формах: пред-

ставление чужой работы как авторской, копи-

рование или перефразирование существенных 

частей чужих работ (без указания авторства), 

заявление собственных прав на результаты 

чужих исследований. Плагиат во всех формах 

представляет собой неэтичное действие и яв-

ляется неприемлемым. Запрещается публика-

ция одного и того же исследования в несколь-

ких журналах.

Множественность и одновременность 
публикаций

Авторы гарантируют предоставление полно-

стью оригинальной работы. Авторы не должны 

публиковать рукопись, по большей части по-

священную одному и тому же исследованию, 

более чем в одном журнале как оригинальную 

публикацию. Авторы не должны представлять 

на рассмотрение в другой журнал ранее опу-

бликованную статью.

Публикация определенного типа статей (на-

пример переводных статей) в более чем одном 

журнале допускается в некоторых случаях при 

соблюдении определенных условий. Авторы и 

Редакция заинтересованных журналов долж-

ны согласиться на вторичную публикацию, 

представляющую обязательно те же данные и 

интерпретации, что и в первично опубликован-

ной работе. Библиография первичной работы 

должна быть представлена и во второй публи-

кации.

Признание первоисточников

Признание вклада других лиц обязательно всег-

да. Авторы обязаны ссылаться на публикации, 

которые имеют значение для выполнения пред-

ставленной работы. Список пристатейной ли-

тературы должен быть представлен авторами. 

Данные, полученные в ходе частной беседы, пе-

реписки или в процессе обсуждения с третьими 

сторонами, не должны быть использованы или 

представлены без ясного письменного разре-

шения первоисточника. Информация о финан-

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
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совой поддержке исследования должна быть 

представлена авторами (оформляется в виде 

примечания к заголовку статьи).

Авторство публикации

Авторами публикации могут выступать толь-

ко лица, которые внесли значительный вклад 

в формирование замысла работы, разработку, 

исполнение или интерпретацию представлен-

ного исследования. Авторы должны удостове-

риться, что все Соавторы видели и одобрили 

окончательную версию работы и согласились с 

представлением ее к публикации.

Существенные ошибки 
в опубликованных работах

В случае обнаружения Авторами существенных 

ошибок или неточностей в публикации Авторы 

должны сообщить об этом в Редакцию журнала 

и взаимодействовать с нею с целью скорейшего 

изъятия публикации или исправления ошибок. 

Если Редакция или Издатель получили сведе-

ния от третьей стороны о том, что публикация 

содержит существенные ошибки, Авторы обя-

заны изъять работу или исправить ошибки в 

максимально короткие сроки.

СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ РЕЦЕНЗЕНТОВ

Влияние на решения Редакции

Рецензирование — необходимое звено в науч-

ных коммуникациях. Рецензирование помогает 

Редакции принять решение о публикации, а Ав-

торам — повысить качество работы. Издатель 

разделяет мнение, что все ученые, которые хо-

тят внести вклад в публикацию, обязаны выпол-

нять существенную работу по рецензированию 

рукописи.

Исполнительность

Рецензент, чувствующий, что он не имеет до-

статочно квалификации для рассмотрения ру-

кописи или времени для быстрого выполнения 

работы, должен уведомить об этом Редакцию.

Конфиденциальность

Рукопись, полученная для рецензирования, 

должна рассматриваться как конфиденциаль-

ный документ.

Неопубликованные данные, полученные из пред-

ставленных к рассмотрению рукописей, нельзя 

использовать в личных исследованиях без пись-

менного согласия Авторов. Информация или 

идеи, полученные в ходе рецензирования и свя-

занные с возможными преимуществами, долж-

ны сохраняться конфиденциальными и не ис-

пользоваться с целью получения личной выгоды.

Объективность

Рецензент обязан давать объективную оценку. 

Персональная критика Авторов неприемлема. 

Рецензентам следует ясно и аргументированно 

выражать свое мнение.

Рецензенты не должны участвовать в рассмотре-

нии рукописей в случае наличия конфликтов ин-

тересов вследствие конкурентных, совместных 

и других взаимодействий и отношений с любым 

из Авторов, компаниями или другими организа-

циями, связанными с представленной работой.

Признание первоисточников

Рецензентам следует выявлять значимые опу-

бликованные работы, соответствующие теме и 

не включенные в библиографию к рукописи. 

На любое утверждение (наблюдение, вывод 

или аргумент), опубликованное ранее, в руко-

писи должна быть соответствующая библио-

графическая ссылка. Рецензент должен также 

обращать внимание Редакции на обнаружение 

существенного сходства или совпадения между 

рассматриваемой рукописью и любой другой 

опубликованной работой, находящейся в сфере 

научной компетенции Рецензента.

СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ РЕДАКЦИИ

Решение о публикации
Редакция журнала «Обсерватория культуры» 

сама принимает решения о публикации, учиты-

вая мнение Рецензентов. В основе решения — 
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научная значимость рассматриваемой работы. 

Редакция руководствуется политикой Редакци-

онного совета журнала «Обсерватория культу-

ры», действуя в соответствии с юридическими 

нормами в отношении законности, авторского 

права, плагиата, клеветы.

Конфиденциальность

Редакция журнала «Обсерватория культуры» 

без необходимости не раскрывает информацию 

о принятой рукописи третьим лицам, за исклю-

чением Авторов, Рецензентов, возможных Ре-

цензентов и Издателя.

Надзор за публикациями

Редакция принимает разумные меры по выяв-

лению и предотвращению публикации статей, 

в исследованиях которых было допущено не-

надлежащее поведение, не поощряет и не до-

пускает такие нарушения сознательно. В случае 

получения информации или заявления о ненад-

лежащем научно-исследовательском поведе-

нии редакция рассматривает этот факт или за-

явление в соответствии с рекомендациями Со-

вета по этике Ассоциации научных редакторов 

и издателей.

Редакция, имея убедительные доказатель-

ства того, что утверждения или выводы, пред-

ставленные в публикации, ошибочны, должна 

принять меры по скорейшему уведомлению о 

внесении изменений или изъятия публикации, 

руководствуясь инструктивными материала-

ми Совета по этике Ассоциации научных редак-

торов и издателей. В случае необходимости ре-

дакция также может опубликовать разъяснения, 

опровержения или извинения.

СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ ИЗДАТЕЛЯ

Издатель должен следовать принципам и про-

цедурам, способствующим исполнению этиче-

ских обязанностей Редакцией, Рецензентами и 

Авт орами журнала «Обсерватория культуры» в 

соответствии с данной этикой.

Издатель должен оказывать поддержку Редак-

ции в рассмотрении претензий к этическим 

аспектам публикуемых материалов и помогать 

взаимодействовать с другими журналами, если 

это способствует исполнению обязанностей Ре-

дакции.

Издатель должен обеспечить соответствующую 

специализированную юридическую поддержку 

(заключение или консультирование) в случае 

необходимости.

Документ подготовлен по материалам 
Международного комитета по публикационной 
этике (COPE).
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