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Реферат. В настоящее время происходит ре-
волюция, связанная с быстрым развитием и по-
всеместным внедрением систем искусственно-
го интеллекта (ИИ). Этот процесс открывает 
большие возможности и несет большие риски. 
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Он стал важным фактором геоэкономики и гео-
политики, ареной соперничества сверхдержав. 
Человек существует в рациональном, эмоцио-
нальном и интуитивном пространствах. По-
следние три столетия были связаны с освое-
нием рационального пространства. Мы мало 
знаем об эмоциональном и почти ничего не 
знаем об интуитивном пространствах. Эти 
сферы познания мира связаны с искусством, 
художественным и социальным творчеством, 
философией. Роль этих сфер в XXI в. будет ра-
сти. Сейчас происходит переход от индустри-
альной к постиндустриальной фазе развития 
цивилизации, от мира машин к миру людей. 
Поэтому попытки свести деятельность че-
ловека к рациональному решению задач, заме-
нить его во многих сферах ИИ будут шагом на-
зад, в прошлое, а не вперед, в будущее.
Ответ на вызов, связанный с развитием ИИ, 
со стремительным распространением компью-
терных технологий, должен быть дан, прежде 
всего, в культурном пространстве, в сфере 
смыслов и ценностей. Требуется переосмысле-
ние сущности и ограничений человека, природы 
тех инструментов, которые он может создать, 
и тех, от которых следует отказываться. Речь 
идет о пересмотре возможностей человека 
и его места в мире, а также о кардинальных 
переменах в организации общества. Показа-
но, что стратегия «безответственных богов» 
и препоручение ИИ «последних вопросов» мо-
жет привести к глобальной катастрофе. Од-
нако осознанное использование открывающих-
ся возможностей может помочь человечеству 
выйти на новый, более высокий уровень. Выбор 
между этими альтернативами сейчас делает-
ся в культурном пространстве.

Ключевые слова: теоретическая культуро-

логия, культура познания и рефлексии, искус-

ственный интеллект, культурное пространство, 

гуманитарно-технологическая революция, 

осознанность, рефлексия, барьер Лема, созна-

ние и интеллект, самоорганизация, проектиро-

вание будущего.

Для цитирования: Ахромеева Т.С., Малинец-
кий Г.Г., Посашков С.А. Искусственный интел-

лект как проблема культуры // Обсерватория 

культуры. 2020. Т. 17, № 3. С. 228—241. DOI: 

10.25281/2072-3156-2020-17-3-228-241.

С
егодня мы находимся на пороге 

революции, связанной с искус-

ственным интеллектом (ИИ). 

Термин «искусственный ин-

теллект» (artificial intelligence) 

впервые появился в 1956 г. на 

семинаре в Дартмутском колледже (США). 

Семинар с аналогичным названием был по-

священ разработке методов решения логиче-

ских, а не вычислительных задач. Русский пе-

ревод не точен: intelligence означает «умение 

рассуждать разумно», а не интеллект — очень 

широкое и плохо определяемое понятие, для 

которого в английском есть отдельное слово 

intellect [1]. 

ПОСТАНОВКА 
ЗАДАЧИ

Одной из центральных [задач] будет защита 
чело вечест ва и вообще планеты от угроз, за-
ключенных в нашей собственной мощи.

Ю. Харари 

С
пециалисты возлагают на ИИ огром-

ные надежды, они полагают, что ши-

рокое использование этой технологии 

кардинально изменит не только экономику, 

военное дело, систему международных отно-

шений, но и сам уклад жизни [2]. При этом 

работа значительной части общества в сфе-

ре производства, управления, обслуживания 

может оказаться ненужной. Множество со-

циальных связей, сформированных в ходе 

получения образования и трудовой деятель-

ности, порвется. Изменения могут оказаться 

очень быстрыми, их темп не позволит при-

способиться к ним ни обществу в целом, ни 

большинству людей. Это может привести 

к культурному шоку, ставящему под угрозу 

само существование нашей цивилизации в ее 

нынешнем виде. Генеральный секретарь ООН 

Антониу Гутерриш, выступая перед делега-

тами Генеральной Ассамблеи ООН в янва-

ре 2020 г., сравнил опасности, возникающие 

в связи со стремительным развитием ком-

пьютерных технологий, с одним из всадников 

Апокалипсиса [3]. Ответ на эту угрозу должен 

быть дан, прежде всего, в культурном про-
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странстве, в сфере смыслов и ценностей; свя-

зан с новым осмыслением сущности и ограни-

чений человека, природы тех инструментов, 

которые он может создать, и тех, от которых 

следует отказываться.

Этот круг проблем, который быстро ста-

новится все более актуальным, мы и обсудим 

в данной статье.

ТЕЗИС
Религий темных больше нет, 
царит блаженная наука.

У. Блейк 

С
ледует уточнить несколько понятий, 

смысл которых существенно изменился 

за последние годы. Это можно сделать, 

обратившись к Национальной стратегии раз-

вития искусственного интеллекта до 2030 г., 

которая гласит:

«5. Для целей настоящей Стратегии исполь-

зуются следующие основные понятия:

а) интеллект — комплекс технологических 

решений, позволяющий имитировать когнитив-

ные функции человека (включая самообучение 

и поиск решений без заранее заданного алгорит-

ма) и получать при выполнении конкретных за-

дач результаты, сопоставимые, как минимум, 

с результатами интеллектуальной деятельности 

человека. Комплекс технологических решений 

включает в себя информационно-коммуника-

ционную инфраструктуру, программное обеспе-

чение (в том числе, в котором используются ме-

тоды машинного обучения), процессы и сервисы 

по обработке данных и поиску решений;

б) технологии искусственного интеллек-

та, технологии, основанные на использовании 

искусственного интеллекта, включая компью-

терное зрение, обработку естественного языка, 

распознавание и синтез речи, интеллектуаль-

ную поддержку принятия решений и перспек-

тивные методы искусственного интеллекта;

в) перспективные методы искусственного 

интеллекта — методы, направленные на созда-

ние принципиально новой научно-технической 

продукции, в том числе в целях разработки уни-

версального (сильного) искусственного интел-

лекта (автономные решения различных задач, 

автоматический дизайн физических объектов, 

автоматическое машинное обучение, алгорит-

мы решения задач на основе данных с частич-

ной разметкой и (или) незначительных объемов 

данных, обработка информации на основе новых 

типов вычислительных систем, интерпретируе-

мая обработка данных и другие методы)…» [4].

Это удивительные формулировки! Если пе-

ревести их с научно-административного язы-

ка на обыденный, то сразу становится понят-

но, что речь идет о сказочных вещах! В пункте 

a (так называемый слабый искусственный ин-

теллект) речь идет об идеальном работнике, 

умеющем видеть, слышать, соображать не хуже 

человека. На память приходит Балда из пуш-

кинской сказки или джинн средней руки из ска-

зок «1001 ночи», «два молодца из одного лар-

ца». Впечатляет.

В пункте б (сильный искусственный интел-

лект) рассматривается Бог из машины, много-

кратно превосходящий человека, волшебник, 

который может «пойти туда, не знаю куда», 

«принести то, не знаю что», и решающий, 

в конце концов, все проблемы.

Почему же сейчас и во многих статьях, и в 

официальных документах начали появляться 

формулировки, которые еще недавно казались 

сказочными или научно-фантастическими?

Многие современные технологии представ-

ляют собой практическое воплощение идей, 

которые более полувека назад разрабатыва-

лись в области фундаментальных исследова-

ний (в рамках которых ученые добывают новое 

знание, касающееся природы, общества и чело-

века). Эти идеи родились в ходе развития ки-

бернетики — междисциплинарного подхода, 

мыслившегося как общая теория управления 

и связи в машине, организме, обществе. Одним 

из основоположников ИИ является выдающий-

ся математик Алан Тьюринг. В 1952 г. в книге 

«Может ли машина мыслить?» он предложил 

игру в имитацию [5]. По ту сторону экрана на-

ходится то человек, то машина. Мы печатаем 

свои вопросы, стремясь выяснить, кто находит-

ся за экраном (мужчина или женщина). Задача 

находящегося за экраном — обмануть спраши-

вающего. Если алгоритм, в соответствии с ко-

торым запрограммирована машина, таков, что, 

«беседуя» с ним, спрашивающий будет оши-

баться не реже, чем в случае человека, то, по 
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мысли Тьюринга, это будет означать, что ма-

шина мыслит. Это испытание, называемое те-

стом Тьюринга, сейчас проходит множество 

программ, создавая иллюзию сознательных 

действий, мышления.

Более точно и определенно поставил по-

добный вопрос создатель теории информации 

Клод Шеннон. Шахматы в западной культуре 

рассматривались как изысканная игра разу ма. 

И.В. Гете называл шахматы «пробным камнем 

интеллекта» [цит. по: 6, с. 6]. Шеннон полагал, 

что создание программы, играющей в шахма-

ты, будет очень полезно: «Цель исследований, 

связанных с созданием шахматной машины, 

заключается в том, чтобы разработать тех-

ническое средство, которое можно было бы 

применить в практически более важных при-

ложениях. Построение шахматной машины яв-

ляется идеальным началом по нескольким при-

чинам. Задача строго определена как в смысле 

дозволенных операций (шахматных ходов), так 

и в смысле конечной цели (поставить «мат» ко-

ролю). Она не настолько проста, чтобы не быть 

тривиальной, но и не настолько трудна, чтобы 

не поддаваться решению. Кроме того, такая ма-

шина могла бы соревноваться с человеком, что 

позволило бы однозначно судить о способно-

сти машины к логическим рассуждениям по-

добного типа» [цит. п о: 6, с. 6].

Подобные исследования велись и в Ин-

ституте прикладной математики АН СССР 

под руководством выдающегося специалиста 

по системному программированию М.Р. Шу-

ры-Буры при активном участии чемпиона 

мира по шахматам М.М. Ботвинника. Ученые 

хотели понять, как мыслят выдающиеся шах-

матисты, и перенести их алгоритмы в компью-

терные программы. Тем не менее решающе-

го успеха добились американские аспиранты, 

решившие, что компьютер должен играть не 

«по-человечески», а «по-машинному», ра-

зыгрывая свой главный козырь — огромное 

быстродействие. Уже в 1990 г. машина мог-

ла анализировать больше миллиона позиций 

в секунду. В те годы гроссмейстеры А. Карпов 

и Г. Каспаров могли противостоять лучшим 

программам [6], но, когда это число перева-

лило за миллиард, преимущество машин ста-

ло абсолютным. В 1997 г. компьютер победил 

Гарри Каспарова…

Число возможных позиций во многих на-

стольных играх может быть огромно: в рус-

ских шашках их 1028, в шахматах — 1057, в игре 

«го» — 10123. Напомним, что число атомов во 

вселенной — примерно 1082. Поэтому нельзя 

перечислить все позиции и «объяснить» ма-

шине, какой ход в данной ситуации лучший, 

ей приходится оценивать позиции «самой», ис-

ходя из предложенной человеком программы.

Прошло 20 лет со времени победы машины 

над Каспаровым. В Древнем Китае игра «го» 

была важным элементом культуры и входила 

в число четырех искусств, которые был обя-

зан освоить любой китайский ученый. Древние 

считали, что эта игра дает мудрость и изяще-

ство мысли. В 2017 г. машина AlphaGo убеди-

тельно обыграла чемпиона мира Кэ Цзе. Суще-

ствовало важное отличие между событиями, 

которые разделяли два десятилетия. Шахмат-

ные компьютеры «помнили» миллионы пар-

тий, сыгранных людьми (многие гроссмей-

стеры говорят, что помнят не более 10 тыс. 

партий) и огромную библиотеку дебютов 

и окончаний. Машина AlphaGo «училась» ина-

че — суперкомпьютер был разделен на две ча-

сти, которые, «зная» правила игры, сражались 

друг с другом несколько месяцев, совершен-

ствуя свои алгоритмы оценки позиций и реша-

ющие правила. Другими словами, в данном слу-

чае человек «научил учиться» машину.

Общественный резонанс этого матча был 

велик. В США сочли его результат свидетель-

ством победы западных технологических ком-

паний над всем остальным миром. В Китае он 

был воспринят как вызов и источник вдохно-

вения. Известный специалист в области рас-

познавания речи Ли Кай-Фу сравнивает ре-

акцию на него с той, которую вызвал в США 

запуск в Советском Союзе в 1957 г. первого ис-

кусственного спутника [7]. Тогда в США были 

выделены большие средства на развитие мате-

матики, естественных наук и образование, со-

здано Национальное управление по аэронавти-

ке и исследованию космического пространства 

и Департамент перспективных исследований 

министерства обороны. В задачи последне-

го входил поиск перспективных и прорывных 

направлений для защиты страны от неожи-

данностей в технологическом пространстве. 

Дж. Кеннеди заявил о начале лунного проекта 
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«Аполлон», и через 12 лет Н. Амстронг вступил 

на поверхность Луны.

В 2017 г. Госсовет КНР выпустил план по 

развитию и внедрению ИИ, направленный на 

то, чтобы догнать и перегнать США и к 2030 г. 

сделать Китай центром глобальных иннова-

ций в этой области. Страну охватила лихорадка 

ИИ, уже в 2017 г. китайские инвесторы вложи-

ли в развивающие такие технологии стартапы 

рекордные суммы, составившие 48% всего ми-

рового финансирования данного направления, 

в чем они обогнали США [7]. В противовес это-

му в России реакция на достижения в сфере ИИ 

студентов, инженеров, ученых, руководителей 

оказалась очень спокойной.

За 500 лет до нашей эры достижения мате-

матики привели к появлению пифагорейской 

школы, считавшей, что числа лежат в основе 

мироздания, что «все есть число».

Повсеместное использование компьютеров 

приводит исследователей к той же точке зрения 

на новом уровне. Так, автор нескольких бест-

селлеров последних лет израильский историк 

Ю. Харари пишет: «Алгоритм — это ряд после-

довательных шагов, который может исполь-

зоваться для проведения расчетов, решения 

задач, принятия решений. Алгоритм — это не 

единичный расчет, а метод, которым руковод-

ствуются при расчетах… Люди — это алгорит-

мы, производящие не чашечки чая, а реплики 

самих себя (наподобие вендингового автомата, 

который при соответствующем наборе клавиш 

производит другой вендинговый автомат)… Ал-

горитмы, управляющие людьми, делают это 

при помощи ощущений, эмоций и мыслей» [8, 

с. 102—103].

Выдающийся фантаст и популяризатор на-

уки А. Азимов в 1960-х гг. много писал о робо-

тах и придумал «три закона робототехники» 

[9]. Он рассматривал роботов как ответствен-

ных и исполнительных помощников человека, 

играющих вспомогательную роль в этом мире.

В представлении многих нынешних авто-

ров будущее связано с кардинально иной ситу-

ацией. Знаковой является книга «Происхож-

дение» Д. Брауна, автора всемирно известных 

детективов [10]. В ней описывается, как пос-

тоянный персонаж книг — профессор Роберт 

Лэнгдон отправляется на презентацию но-

вой теории своего бывшего студента Эдмон-

да Кирша. По этой теории развитие ИИ при-

водит к новому, седьмому царству обитателей 

планеты — Техниуму (наряду с растительным 

и животным царствами). Главным преступни-

ком, по-видимому, впервые в мировой литера-

туре, стала созданная Киршем компьютерная 

программа. По его приказу на глазах милли-

ардов людей она уничтожает своего создате-

ля, чтобы эта жертва легла в основание новой 

религии. Последняя исходит из того, что в ре-

зультате симбиоза роботов и людей возникает 

«новый человек», новый вид. Кирш обращает-

ся к миру с «молитвой к будущему»: «Да живут 

в согласии философия и технология. Да будет 

сила всегда сострадательной. И да движет нами 

не страх, но любовь» [10, с. 511].

По мысли Ю. Харари, люди сольются с ма-

шинами в одно целое, а демократия и свобод-

ный рынок рухнут, когда социальные сети будут 

знать наши вкусы, предпочтения, привычки, по-

купки и состояние нашего здоровья лучше, чем 

мы сами. Он описывает новую возникшую рели-

гию датаизм, считающий, что человечество — 

это, прежде всего, система обработки данных, 

в которой каждый человек исполняет роль ми-

кропроцессора. Девиз датаизма — «Видишь что-

то — запиши. Записал — загрузи. Загрузил — по-

делись с другими» [8, с. 453].

В 2007 г. лауреат Нобелевской премии по 

экономике Р. Солоу провел исследование, что-

бы выяснить, в каких отраслях американской 

экономики применение компьютеров дало зна-

чимый экономический эффект [11]. Исследова-

ние показало, что таких отраслей нет, кроме...

производств компьютеров. Эксперты полага-

ют, что ИИ кардинально изменит эту ситуацию: 

«По оценкам PwC, Соединенные Штаты и Ки-

тай намерены получить как минимум 70% от 

$15,7 трлн, которыми ИИ обогатит мировую 

экономику к 2030 г., причем на долю Китая при-

дется $7 трлн. Другим государствам останется 

подбирать остатки, в то время как сверхдержа-

вы ИИ будут наращивать производительность 

труда внутри страны и получать потоки прибы-

ли из всех стран земного шара» [7, с. 169—170]. 

Другими словами, речь идет о геоэкономи-

ке и геополитике. Важнейшей ареной соперни-

чества сверхдержав становится не космос, не 

мировая торговля, не гонка стратегических во-

оружений, а ИИ.

 Ахромеева Т.С., Малинецкий Г.Г., Посашков С.А. Искусственный интеллект как проблема культуры /с. 228–241/



ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2020. Т. 17, № 3 /КОНТЕКСТ/  233  

По оценке Ли Кай-Фу, соотношение сил 

в сфере искусственного интеллекта (Китай/

США) в различных волнах ИИ видится следую-

щим образом [7, с. 138]:

Волны ИИ
Китай/США

2018 2023

ИИ Интернета 5/5 6/4

ИИ бизнеса 1/9 3/7

ИИ восприятия 6/4 8/2

Автономный ИИ 1/9 5/5

Промышленные революции, связанные 

с использованием энергии пара, двигателем 

внутреннего сгорания и электричеством, изба-

вили человека от тяжелого физического труда. 

Цифровые революции, связанные с компью-

терами и ИИ, могут освободить людей от ру-

тинной умственной работы [12]. Иначе говоря, 

сегодня многие видят ИИ в качестве ключа, от-

крывающего дверь в дивный новый мир.

АНТИТЕЗИС
Угроза человеку всегда исходит в первую оче-
редь не от потенциально смертоносных машин 
и технологического аппарата. Настоящая угро-
за всегда направлена против сути человека.

М. Хайдегер 

С
оздается иллюзия, что ИИ «понимает», 

«предвидит» и «решает» лучше нас про-

сто потому, что считает быстрее. Возни-

кает соблазн препоручить ему принятие важ-

ных решений и тем самым освободить себя от 

ответственности. У. Голдинг в повести «По-

велитель мух» описывает ситуацию, как под-

ростки, попавшие на необитаемый остров, соз-

дают свою религию, поклоняясь отрубленной 

свиной голове, и доходят до убийств, оправ-

дывая их этим культом [13]. В нашем случае 

в роли этой свиной головы сейчас оказывается 

искусственный интеллект.

Мы живем в рациональном, эмоциональ-

ном и интуитивном пространствах. Роль по-

следних двух пространств очень важна, они 

являются основой культуры. Культуру можно 

рассматривать как систему ограничений, кото-

рые мы берем на себя и которым далее стре-

мимся следовать. Посмотрим на 10 заповедей. 

Логически, просчитав, нельзя обосновать за-

поведи «не убий», «не укради». Ежедневно по-

казываемые по TV детективы и новости убеж-

дают, что иногда полезно и выгодно убивать 

и красть. Тем не менее моральный компас не-

обходим. Культура и совесть являются очень 

важными социальными регуляторами для на-

шей цивилизации, в то время как для западно-

го мира в качестве такового выступает закон.

Почему же нравственные и культурные 

ориентиры так важны? Вероятно, одной из 

основных концепций в культуре XXI в. и в ее 

части — науке — станут представления о са-

моорганизации [14]. Это связано с тем, что 

возможности отдельного человека оценивать 

весьма ограничены — принимая решения, как 

утверждают психологи, он может учесть не бо-

лее 5—7 факторов или параметров. Компенси-

руя это, можно создавать узко специализиро-

ванные иерархические или сетевые структуры, 

которые также имеют свои серьезные ограни-

чения. Культура, моральные и нравственные 

нормы, язык являются, прежде всего, инстру-

ментами самоорганизации, сборки таких струк-

тур. Одно дело, когда в обществе доминирует 

императив «Каждый за себя, один Бог за всех», 

и совсем другое, когда «Сам погибай — товари-

ща выручай».

Наш внутренний мир можно разделить на 

две неравные части. Первая, собственно, и свя-

зана с интеллектом, его способностью решать 

задачи, с рациональным осмыслением мира. 

Вторая — со всеми остальными сущностями: 

восприятием, рефлексией (одна из важных 

форм которой — совесть), чувствами, эмпати-

ей, вдохновением, творчеством и постановкой 

целей, со многим из того, что делает нас людь-

ми. Интересно сформулировала отличие между 

наукой и искусством писательница З. Журав-

лева. По ее мнению, наука возникла «из стра-

ха и любопытства», а искусство «из любопыт-

ства и восторга» [15]. Еще об одном интересном 

различии между умом и мудростью говорится 

в поговорке: «Умный человек найдет выход из 

любой ситуации, а мудрый просто не попадет 

в ситуацию, из которой надо искать выход». 

Роль и значение мудрости в современном мире 

объективно должны возрастать.
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И. Кант считал, что человечество развива-

ется по пути, ведущему ко все большей свобо-

де. Но с развитием виртуальной реальности 

и ИИ мы можем начать двигаться вспять — по 

пути к Новому Средневековью. Бывший спец-

агент Э. Сноуден опубликовал материалы, из 

которых следует, что США располагают тех-

ническими возможностями отслеживать, фик-

сировать и анализировать каждый телефонный 

звонок, переданное сообщение, электронное 

письмо каждого человека на Земле [16].

Системы ИИ позволяют пойти еще даль-

ше — отслеживать местоположение каждо-

го человека, его покупки, запросы новостей, 

т. е. мир становится «прозрачным»: вначале 

для спецслужб, потом для криминала, затем 

для транснациональных компаний, желающих 

продать побольше и манипулирующих обще-

ственным сознанием. Личное исчезает, остает-

ся только публичное. Французский социолог 

Ж. Аттали назвал время, в котором это прои-

зойдет, «эпохой гиперконтроля» [17].

По прогнозу К. Шваба, этот контроль бу-

дут осуществлять уже к 2025 г. более 1 трлн 

«наблюдатчиков», подключенных к Интерне-

ту и системам ИИ [12]. Это культурный слом, 

равного которому в истории не было…

Многие выдающиеся изобретения на первых 

порах вызывали большую эйфорию, но в даль-

нейшем ожидания не оправдались. Так было 

с радио, телевидением, компьютерами… Сейчас 

много пишут и говорят о «безлюдных войнах», 

в которых роботы будут сражаться с роботами, 

а люди, как в компьютерных играх, просто будут 

сидеть перед терминалами. Вот, например, мне-

ние одного известного эксперта С. Карелова: «AI 

(artifi cial intelligence, ИИ. — Т. А., Г. М., С. П.) ме-

няет главную парадигму ядерного сдерживания. 

В ситуации, когда у вас и у меня хватает оружия, 

чтобы уничтожить друг друга десять тысяч раз, 

становится понятно, что соревноваться в даль-

нейшем совершенствовании этого оружия бес-

смысленно. Все системы управления сейчас пе-

реключаются понемножку на то, что называется 

AI против AI, потому что он быстрее… Более 

того, главное, на что полагались со времен Ка-

рибского кризиса, — это так называемый пря-

мой телефон, где очень быстро успевают пере-

говорить двое. А с AI они успеют переговорить, 

допустим, шестьдесят миллионов раз. Задать 

друг другу два миллиарда уточняющих вопро-

сов и получить два миллиарда уточняющих от-

ветов» [цит. по: 18, с. 45].

Таким образом, эксперты готовы к тому, 

чтобы передать системам с ИИ решение глав-

ных, последних вопросов, причем в небыва-

лой ранее ситуации, в которой, очевидно, оп-

поненты придумают немало неожиданностей 

друг для друга. Собственно, это и будет кон-

цом. Когда судьба мира определяется компью-

терной ошибкой, то наступление финала стано-

вится лишь вопросом времени… Мир не должен 

играть в «русскую рулетку»! 

Интересно, что именно такой поворот со-

бытий описал С. Лем в шутливом эссе «Систе-

мы оружия двадцать первого века», которое 

оказалось пророческим: «Появляющиеся одна 

за другой новые системы оружия характеризо-

вались возрастающим быстродействием, начи-

ная с принятия решений (атаковать или не ата-

ковать, где, каким образом, с какой степенью 

риска, какие силы оставить в резерве и т. д.); 

и именно это возрастающее быстродействие 

снова вводило в игру фактор случайности, ко-

торый принципиально не поддается расчету. 

Это можно выразить так: системы неслыханно 

быстрые ошибаются неслыханно быстро» [19, 

с. 551]. Другими словами, активно развивая 

применение ИИ в области вооружений, вклю-

чая стратегические, человечество сейчас кует 

меч, от которого может само погибнуть…

Однако это не все, что относится к «оборот-

ной стороне» ИИ. В течение многих веков важ-

нейшими отношениями (скелетом, который 

держит все общество), были те, что возникали 

в процессе совместной трудовой дея тельности. 

Современный предприниматель заинтере-

сован в том, чтобы у него трудились квали-

фицированные, добросовестные, здоровые 

и довольные своим положением работники. 

Выдающийся промышленник Г. Форд считал, 

что работникам на его предприятиях следует 

платить достаточно, чтобы они могли покупать 

те машины, которые делают. Этот подход зало-

жил основу для создания «общества потребле-

ния» — огромного социально-экономического 

проекта второй половины XX столетия.

Но и здесь ИИ, который часто называют 

«электричеством XXI в.», за очень небольшой 

срок может кардинально изменить ситуацию. 
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По прогнозу Ли Кай-Фу, в течение ближайших 

10—15 лет ИИ технически сможет заменить 

40—50% работников США. Люди предприни-

мателям во многих случаях будут не нужны [7]. 

Это может привести к огромным социально-

экономическим потрясениям. Парадоксальным 

образом ИИ может стать «могильщиком» со-

временного капитализма.

На пути к этому стремительно будет расти 

социальное неравенство. Оно и так велико — 

состояние восьми богатейших людей планеты 

уже превышает то, чем владеют 3,6 млрд бед-

нейших [8]. Богатство в руках новых магнатов 

ИИ будет расти астрономическими темпами. 

Например, компания Uber по предоставлению 

услуг такси уже является одним из самых до-

рогих стартапов в мире, при этом 75% от стои-

мости каждой поездки получает водитель [7]. 

Но если водителей заменит ИИ, то предприя-

тие станет еще более выгодным. 

Создатель кибернетики Н. Винер уже 

в 1950-х гг. предвидел ситуацию, когда авто-

матизация приведет к тому, что большей части 

людей будет просто нечего продать на рынке 

труда, и это потребует изменения основ обще-

ственного устройства [20]. И мы уже находим-

ся на пороге этих перемен…

Отдавая часть своих дел, знаний и умений 

машинам, мы не только кое-что приобретаем, 

но и довольно много теряем. Шахматы — это 

древняя и прекрасная игра людей, а не машин. 

Компьютеры погубили ее, интерес к шахматам 

катастрофически упал. Да и как может быть 

иначе, когда поединки выдающихся мастеров 

игры воспринимаются как «интеллектуальный 

стриптиз»? Шахматные компьютеры у зрите-

лей «знают» лучше гроссмейстеров, как нуж-

но ходить. Додумается ли человек до хода, ре-

комендуемого машиной? Это все равно, что 

сменить свои органы на протезы, может быть, 

очень качественные, но чужие.

Интернет развивает клиповое мышление 

и рефлекторное стремление «погуглить» вмес-

то того, чтобы подумать, вспомнить, догадать-

ся. Вероятно, мы стоим на пороге принятия 

новых правил орфографии — наш язык быс-

тро упрощается. Хорошего редактора, уверен-

но владеющего русским языком, сейчас найти 

нелегко. Популярный «албанский» язык — не 

редкость в Интернете, использующие его бра-

вируют своим невежеством. Сегодня даже труд-

но представить, какие потери принесет нашей 

культуре «цифровое» образование и ИИ.

СИНТЕЗ
Человек создан для счастья, как птица для поле-
та. Но счастье не всегда создано для человека.

Вл. Короленко 

Нужны ли мы нам?
Братья Стругацкие

Г
реческий философ Гераклит говорил, что 

нельзя дважды войти в одну реку. Это 

в полной мере относится и к ИИ. В от-

личие от российских программ и стратегий, 

делающих акцент на исследованиях, кадрах 

и правовом обеспечении, США и Китай, сверх-

державы искусственного интеллекта, вклады-

вают усилия в развитие этой стремительно ра-

стущей отрасли промышленности. На данном 

этапе основные научные проблемы решены, 

инженерные разработки выполнены. Речь се-

годня идет о масштабировании, внедрении, 

снабжении уже созданных систем все большим 

объемом данных. Назад уже не повернуть, сей-

час надо двигаться вперед, энергично решая 

возникающие проблемы, которые начинают 

осознаваться все яснее.

Чтобы будущее состоялось, нужно отодви-

нуть мир от черты, за которой возможно «унич-

тожение по ошибке». В XX в. человечеству уда-

лось проявить не только ум, но и мудрость. 

Исходя из высших ценностей (а не только из 

конъюнктурных интересов или технических 

возможностей), руководители ведущих держав 

смогли поставить под запрет химическое и бак-

териологическое оружие, договориться о за-

прете вывода оружия в космос и ограничении 

стратегических ядерных сил. На этом истори-

ческом повороте культура справилась с очень 

серьезным военно-технологическим вызовом.

По-видимому, сейчас мы имеем дело с та-

кой же серьезной ситуацией, связанной с ИИ. 

Вопрос лишь в том, насколько быстро будет 

осознана серьезность этой угрозы и удастся ли 

договориться об эффективных мерах по ее па-

рированию. И вновь очень многое зависит от 

самоорганизации, способности людей поста-
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вить общее будущее выше корпоративных, на-

циональных и многих других интересов.

Два обстоятельства вселяют надежду. В свое 

время Д. Белл выдвинул концепцию постиндуст-

риального развития, к которому человечество 

будет переходить по мере совершенствования 

используемых технологий [21]. В этой теории 

историю можно представить как смену трех 

больших эпох. 

Первая связана с традиционным обще-

ством, в котором человек ощущал себя ча-

стью природы, развивавшемся с античных 

времен до начала XX века. Вторая — инду-

стриальное общество, мир машин. В этом 

представлении дом — это машина для жи-

лья, человек — деталь, винтик огромной соци-

ально-технологической машины. Императив 

эпохи — взаимозаменяемость и стандартиза-

ция. Вероятно, четвертая промышленная ре-

волюция, о которой пишет К. Шваб [12], — 

последний всплеск такого технократического 

восприятия реальности. И, наконец, третья 

эпоха — постиндустриальная — мир людей, 

в котором разнообразие, творчество, самоор-

ганизация в большей, чем когда-либо, степени 

становятся источниками развития. Важнейши-

ми технологиями оказываются гуманитарные. 

Переход к постиндустриальному обществу на-

столько стремителен, а масштаб происходящих 

перемен так велик, что можно говорить о гума-
нитарно-технологической революции [22]. Эта 

революция принесла огромные достижения, 

большие вызовы и одновременно с ними — но-

вые способы самоорганизации. Если Библия 

советовала «возлюбить ближнего как само-

го себя», то Интернет и социальные сети дают 

возможность «возлюбить дальнего», убедить 

его, помочь, предупредить об опасности. Раз-

умеется, это не предопределенность, а шанс. 

Воспользуется ли им человечество, сумеет ли 

защитить будущее и наш общий дом, зависит 

от происходящего в культурном пространстве.

Другим обстоятельством, дающим надежду, 

является то, что в точках бифуркации (а имен-

но в такой точке сейчас находится человечест-

во) малые точные воздействия могут опреде-

лить сценарий дальнейшего развития сложной 

системы [14].

История показывает, что накануне больших 

потрясений у некоторых людей появляется по-

нимание истинного масштаба выбора, который 

делается здесь и сейчас. И в этом отношении 

очень интересна состоявшаяся в январе 2020 г. 

беседа между авторами двух мировых бестсел-

леров: уже упоминавшимся израильским исто-

риком Ю. Харари и математиком и космологом 

М. Тегмарком [23]. Первый еще недавно про-

поведовал прелести слияния людей и машин 

[8]. В книге Тегмарка вся вселенная рассматри-

валась как огромный компьютер, возрождая на 

новом уровне пифагорейскую традицию [24].

Однако по мере приближения к точке би-

фуркации, постиндустриальному барьеру (что 

во многом связано с ИИ), взгляды Ю. Харари 

и М. Тегмарка кардинально изменились. Оба они 

пришли к одним и тем же выводам: люди ведут 

себя, как безответственные боги. Следует опа-

саться не восстания машин, не появления «силь-

ного искусственного интеллекта», который пре-

взойдет людей и начнет манипулировать ими, 

а совсем другого: примитивный ИИ полностью 

разрушит экономику, политическую систему 

и человеческую жизнь просто в ходе гибридной 

войны ядерных держав. Именно сейчас следу-

ет принимать меры, чтобы этого не произошло.

Ю. Харари и М. Тегмарк разделяют интел-

лект, понимаемый как способность решать за-

дачи, и сознание, которое связано, в частно-

сти, с чувствами — способностью любить или 

ненавидеть. По их мысли, сейчас в исследова-

ния естественного интеллекта надо вкладывать 

не меньше усилий и средств, чем в изучение ис-

кусственного.

У животных и людей сознание и интеллект 

объединены. Но у ИИ это не так. Если раньше 

Харари полагал, что и эмоции, и сознание — 

это продукт вычислений, то сейчас в этом по-

явились сомнения. Собеседники согласились, 

что мы не знаем, является ли сознание резуль-

татом неких вычислений или отдельным физи-

ческим явлением, природа которого нам пока 

неизвестна [23]. Встает вопрос, возможно ли 

неорганическое сознание или это прерогатива 

органического мира.

Следует подчеркнуть, что при самом бла-

гоприятном развитии этой технологии ИИ мо-

жет вернуть нас в мир мифов и сказок с его вол-

шебством, колдунами, прорицателями. В ходе 

развития культуры огромные усилия были 

направлены на выстраивание своеобразной 
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«лестницы», восходя по которой, люди, имею-

щие способности и желание, могут подняться 

от элементарных навыков к вершинам мастер-

ства, касается ли это сочинения музыки, дока-

зательства теорем или игры в шахматы.

С ИИ всё не так — он «думает» по-другому. 

Специалисты называют это «проблемой про-

зрачности». Человек руководствуется расче-

том вариантов на определенную глубину. И в 

сравнении с компьютером мы можем рассмо-

треть не так уж много вариантов (и глубина их 

небольшая). Но это компенсируется знанием 

принципов, интуицией, опытом (формализация 

которого — отдельная интересная проблема). 

Компьютер может добиться такого же резуль-

тата, подстраивая тысячи или сотни тысяч весов 

связей в нейронной сети, лежащей в основе ИИ.

Допустим, что ИИ советует нам принять 

управленческое решение, которого мы не по-

нимаем. Как быть? Может быть, это прекрасное 

решение, которое спасает ситуацию, а может 

быть, оно ведет к катастрофе, потому что ИИ 

чего-то «не учел» (например, этого не встре-

чалось в его обучающей выборке). В сказках, 

помнится, были и те, и другие ситуации. Дове-

риться «волшебной палочке» или отказаться, 

тем самым упустив открывавшиеся возможно-

сти? Наверное, одной из массовых профессий 

будущего станет исследователь и специалист 

по тестированию систем с ИИ…

Кроме того, диалектика говорит, что жизнь 

противоречива и эти противоречия могут быть 

источником развития или индикатором того, что 

мы не понимаем чего-то важного. Это демон-

стрирует множество парадоксов, хорошо извест-

ных математикам. Например, один из наиболее 

популярных — дилемма заключенного. Предста-

вим, что два человека подозреваются в соверше-

нии преступления. Улик нет, все определяется их 

показаниями. Если оба отрицают вину, то каж-

дый получит по 3 года тюрьмы. Если оба при-

знаются, то каждый получает по 1 году тюрьмы. 

Если один признается, а другой отрицает вину, 

то первый получает 5-летний срок, а второй вы-

пускается на волю. Вы оказались в положении 

подозреваемого. Следует ли вам признаваться? 

Вы не знаете ни показаний другого подозрева-

емого, ни его самого. Как быть? Никакие рас-

четы не позволят вам ответить на этот вопрос. 

Приходится опираться на свою интуицию, жиз-

ненные принципы или пытаться получить до-

полнительную информацию. А что делать ИИ? 

Задача кажется нереалистичной? Да нет, на-

против, именно эту задачу решают руководите-

ли сверхдержав, оценивая возможность обезо-

руживающего ядерного удара, с учетом развития 

технологий, средств защиты и нападения [25]. 

Допустим, что со всеми этими угрозами удалось 

справиться, проявленная мудрость позволила 

сберечь наш мир. Но тогда во весь рост встает 

еще одна проблема: что делать, чем заниматься 

людям, которых машины освободили от тяже-

лой физической работы, а компьютеры — от ру-

тинной умственной деятельности?

Вопрос этот относится не к экономике, 

а, скорее, к социальной психологии и сфере 

культуры. В самом деле, все большей попу-

лярностью сейчас пользуется идея безуслов-
ного базового дохода — систематической вы-

платы всем гражданам страны (или их части) 

некоторой суммы, сравнимой с прожиточным 

минимумом. Вопрос о выплате такого посо-

бия выносился на референдум в Швейцарии 

(большинство проголосовало против). С таки-

ми социальными программами сейчас активно 

экспериментируют в Финляндии.

Проведенный в странах ЕС социологиче-

ский опрос показывает, что жители ряда го-

сударств позитивно относятся к этой идее. 

В Испании к таковым относится 71%, в Ита-

лии — 69%, Германии — 63%, Польше — 62%, 

Великобритании — 62%, Франции — 58%. Ин-

тересно, как повлияют такие выплаты, по мыс-

ли опрошенных, на изменение их образа жиз-

ни. В частности, 34% респондентов полагают, 

что никак не повлияет, 20% думают, что это 

позволит им получить дополнительные навы-

ки, 15% — больше времени проводить с семьей, 

7% — меньше работать [26]. Развитие техноло-

гий приведет к тому, что всем развитым стра-

нам придется в той или иной форме воплощать 

идею безусловного базового дохода.

Но что будут делать люди, которым не 

надо работать ради хлеба насущного? Извест-

ная муд рость гласит, что праздный мозг — мас-

терская дьявола. Катастрофа античного мира, 

в котором плебс, имевший все возможности не 

работать и требовавший «хлеба и зрелищ», на-

глядно подтверждает эту мудрость. Основная 

социальная функция компьютеров в современ-
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ном мире — «сжигать» свободное время милли-

ардов людей, которое пока не удается исполь-

зовать более разумным способом [22].

Это огромный культурный вызов и еще 

одна точка бифуркации. Один путь ведет 

к «наркотической культуре», виртуальному 

миру нехитрых развлечений, разнообразным 

симулякрам. Достаточно посмотреть первые 

кнопки нашего TV с бесконечными сериалами, 

мелодрамами, в которых «богатые тоже пла-

чут», скандальными ток-шоу и рептилоидами, 

чтобы понять, что мы уже давно далеко про-

двинулись по этому пути.

Альтернатива — мир творчества, разви-

тие самоорганизации. Как гласит французская 

пословица, «найдите дело по душе, и вам не 

придется работать». Человеку не должно быть 

скучно и грустно в нашем огромном мире нае-

дине с собой, тем более, когда есть «роскошь 

человеческого общения» с другими. Именно 

это и должно быть результатом семейного вос-

питания, итогом работы всей системы образо-

вания и культурной политики. Именно сейчас 

есть возможность открыть двери в сказку, вы-

явить высшие способности миллионов людей 

и помочь воплотить их. На этом историческом 

переломе решается, пойдет человечество вверх 

или вниз. Искусственный интеллект может вы-

ступать здесь не в качест ве соглядатая, контро-

лера или конкурента, а в качестве зеркала, по-

могающего людям лучше понять себя.

Когда Ли Кай-Фу в 1983 г. поступал в аспи-

рантуру Колумбийского университета, он писал 

в анкете: «Исследование искусственного интел-

лекта — это анализ того, как человек усваивает 

знания, количественная оценка его мышления, 

объяснение человеческого поведения и разгад-

ка того, что делает существование интеллекта 

возможным: это решающий шаг человечества 

к пониманию самого себя» [7, с. 20]. И эта пер-

спектива также у нас есть!

Душа, совесть, ответственность, осознан-

ность, моральный выбор, рефлексия — важней-

шие сущности для человека, к которым наука, 

искусство, философия, религия нащупывают 

свой путь. Исследования ИИ, возникающие 

в результате самоорганизации, в ответ на ин-

формацию о мире, могут многое прояснить, 

помочь перебросить мост над пропастью двух 

культур — естественно-научной и гуманитар-

ной, о котором писал Ч. Сноу [27]. И это путь 

к обретению целостности культуры. Направ-

ление мысли в ИИ, показывающее, что наше 

сознание не является машиной Тьюринга или 

какой-либо другой машиной, сейчас актив-

но развивается [28; 29]. Оно показывает: мы 

сложнее, мы другие. Выдающийся математик 

XX в. К. Гёдель доказал, что даже предельно 

абстрактные и точные математические теории 

не могут быть достроены «до конца» [30]. Что 

же тогда говорить об ИИ и нас с вами?

Христос советовал оставить Богу богово, а 

кесарю кесарево. Нам тоже сейчас следует разо-

браться, что можно отдать ИИ, а что оставить 

себе. Роль культуры состоит в том, чтобы му-

дро и точно провести эту черту.
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Abstract. We are currently experiencing a revolu-
tion associated with the rapid development and wide-
spread introduction of artifi cial intelligence (AI) sys-
tems. This process provides great opportunities and is 
associated with great risks. It has become an impor-
tant factor in geoeconomics and geopolitics, an are-
na for superpower rivalry.
Human being exists in rational, emotional and 
intuitive spaces. The last three centuries have 
been associated with the development of rational 
space. We know little about the emotional space 
and know almost nothing about the intuitive one. 
These are as of cognition of the world are associa-
ted with art, artistic and social creativity, with phi-
losophy. In the 21st century, the role of these are-
as will grow. There is a transition now happening 
from the industrial phase of the civilization deve-
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lopment to the post-industrial one, from the world 
of machines to the world of people. Therefore, at-
tempts to reduce human activity to the rational sol-
ving of problems, to replace human in many areas 
with artifi cial intelligence, will be a step backward, 
into the past, and not forward, into the future.
The response to the challenge associated with the AI de-
velopment, with the rapid spread of computer techno-
logies, should be given, fi rst of all, in the cultural space, 
in the area of meanings and values. It is ne cessary to re-
think the essence and limitations of peop le, the nature 
of the tools that they can create, and those that should 
be abandoned. This is about redefi ning the capabilities 
of human beings and their place in the world, as well as 
about fundamental changes in the organization of so-
ciety. The article shows that the strategy of “irrespon-
sible gods” and entrusting AI with the “last issues” can 
bring us to a global catastrophe. However, conscious 
using of the opening opportunities can help humanity 
reach a new, higher level. And the choice between these 
alternatives is now being made in the cultural space. 
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КНИГИ НА КАРАНТИНЕ. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ДОКУМЕНТАМИ

На сайте Российской государственной библиотеки (РГБ) собраны рекомендации для библиотек 
по работе с книгами в условиях борьбы с коронавирусом. В текущей ситуации важно не только 
соблюдать правила дезинфекции, но и сохранить целостность документов.

Регулярно обновляющийся перечень рекомендаций доступен по адресу: 
https://www.rsl.ru/ru/all-news/knigi-na-karantine-pravila

А. Кащеев, заведующий сектором превентивной консервации документов Управления обеспе-
чения сохранности фондов РГБ, провел вебинар «Как изменится жизнь книг после карантина: 
что важно, а что делать нельзя», на котором были подняты следующие вопросы:

 проблема дезинфекции в консервации документов;
 почему кварцевание и дезинфекция может быть опасной для книг;
 советы профессионалам по обращению с книгами во время выхода из карантина. Вместе с экс-
пертом мы разберемся как соблюсти грань между безопасностью читателей и сохранностью книг.

Видеозапись вебинара доступна на канале РГБ в YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=QLU-IA56gl4
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На вопросы «Что, почему, где и когда должно быть предпринято?» 
отвечает стратегия.
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Реферат. Наличие документов стратегичес-
кого развития в настоящее время уже стало 
официально зафиксированным стандартом 
музейной деятельности в некоторых странах 
Европы и постепенно становится обязатель-
ным элементом музейного менеджмента в Рос-
сийской Федерации. В связи с этим возникает 
насущная необходимость хотя бы в общем опи-
сании ситуации с подготовкой и структуриро-

ванием подобных документов. Как показыва-
ет практика, проблема создания документов 
стратегического планирования по-прежнему 
актуальна для отечественной музейной сферы. 
Одним из вариантов ее разрешения является 
обращение к современному международному 
опыту. Статья посвящена анализу форматов 
стратегических планов в музейной сфере Вели-
кобритании и США, созданных как отдельны-
ми музеями, так и музейными объединениями. 
Всего рассмотрено девять подобных докумен-
тов. Основное внимание было уделено их струк-
туре, т. е. основным смысловым элементам 
и формату представления. Можно отметить 
следующие моменты в подготовке стратеги-
ческих документов музеев: очевидна тенденция 
к их сокращению и представлению в итоговом 
тексте самых важных элементов. В число по-
следних, как правило, попадают следующие раз-
делы: миссия (и/или ценности), основные цели/
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направления деятельности и задачи, образ бу-
дущего. Гораздо реже включаются принципы 
и анализ основных вызовов. Аналитическая 
часть обычно не выделяется в отдельный раздел 
и либо выносится в приложение, либо оформля-
ется в виде врезок к соответствующим частям 
текста. Большое внимание уделяется внешне-
му виду стратегических документов и их воз-
действию на реальных и потенциальных стейк-
холдеров: и тексты, и дизайн в первую очередь 
ориентированы на внешнюю аудиторию. Прак-
тика показывает, что современная музейная 
стратегия становится не просто инструмен-
том музейного менеджмента, но и крайне важ-
ным инструментом public relations.

Ключевые слова: музейный менеджмент, му-

зеи, стратегии развития, стратегическое пла-

нирование, концепции развития, Велико-

британия, США, музейные стандарты, public 

relations.
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искуссии вокруг проектов Стра-

тегии развития музейной дея-

тельности в Российской Феде-

рации до 2030 г. показали, что 

вопрос подготовки подобных 

документов для музейной сфе-

ры до сих пор актуален. Послед-

ние исследования отечествен-

ных организаций и инициатив, работающих со 

сферой наследия, выявили, что стратегическо-

му планированию не уделяется должного вни-

мания [1], а это негативно сказывается как на 

устойчивости, так и на долгосрочном развитии 

институтов. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

К
ультура обсуждения и формат по-

добных стратегических документов 

в музейной среде, к сожалению, прак-

тически не подвергались теоретическому ос-

мыслению. Исключение составляют комму-

никационные стратегии [2; 3; 4] и отдельные 

ведомственные или узкопрофессиональные 

интересы, например, освещение элементов 

музейных стратегий, связанных с образова-

нием [5]. Естественно, вопросы стратегиро-

вания и подготовки подобных документов 

косвенно затрагивались в работах, посвя-

щенных музейному маркетингу [6], управле-

нию коллекциями [7] или проектированию 

музеев [8]. В последние годы были предпри-

няты попытки анализа стратегий отдельных 

музеев [9; 10], иногда опытом делились зару-

бежные коллеги [11], но в целом этот вопрос 

оставался за пределами интересов музеоло-

гического сообщества. Причинами этого, на 

мой взгляд, стал как общий низкий уровень 

аналитической культуры, так и убежден-

ность профессионального сообщества в фор-

мально-ритуальной сущности стратегическо-

го планирования.

Наличие документов стратегического раз-

вития сегодня уже стало официально зафикси-

рованным стандартом музейной деятельности 

в некоторых странах Европы, например в Ве-

ликобритании, и постепенно становится обя-

зательным элементом музейного менеджмента 

и в Российской Федерации. В связи с этим воз-

никает насущная необходимость хотя бы в об-

щем описании ситуации с подготовкой и струк-

турированием подобных документов. Кроме 

того, обсуждение стратегии развития музейной 

деятельности Российской Федерации вскрыло 

несколько важных вопросов, связанных с му-

зейными стратегиями, которые остались без 

ответа: 

 Какова целевая аудитория документа: на 

кого он рассчитан (на музейное сообщество, уч-

редителей или на внешних партнеров)? Какой 

эффект должен произвести документ на потен-

циальных читателей? 

 Как необходимо оформлять подобные 

тексты? 

 Должны ли подобные документы ох-

ватывать все сферы музейной деятельности 

(по сути, дублируя учебники по музееведению) 

или концентрироваться на приоритетных на-

правлениях?

 Должны ли в стратегических документах 

присутствовать критерии эффективности? 

Д
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ИСТОЧНИКОВАЯ 
БАЗА

ля решения данных вопросов желатель-

но ознакомиться с международным опы-

том, поэтому статья посвящена анализу 

нескольких иностранных стратегиче-

ских документов. Акцент был сделан на Вели-

кобритании — одном из неоспоримых мировых 

лидеров в музейной сфере, но для сравнения 

были взяты несколько аналогичных докумен-

тов из музеев США. Для того чтобы увидеть 

более полную картину, были взяты страте-

гии трех уровней, которые представляют как 

крупные столичные музеи мирового уровня, 

так и региональные музейные сети:

 региональный: Национальная стратегия 

музеев и галерей Шотландии (National Strategy 

for Scotland’s Museums and Galleries), Стратеги-

ческий план Музейной Ассоциации Нью-Йор-

ка (The Museum Association of New York Strate-

gic Plan);

 локальный или отраслевой: Стратегия на-

следия, музеев и архивов Милтон Кейс (Heri-

tage, Museums & Archives Strategy Milton keys), 

Стратегические приоритеты Научных музеев 

(Strategic priorities The Science Museum Group 

2017—2030), Стратегический план Националь-

ных музеев Ливерпуля (National museums Liv-

erpool Strategic Plan);

 институциональный: Стратегия Британ-

ского музея (Towards 2020 The British Museum’s 

Strategy), Стратегический план Музея Лондона 

(Museum of London Strategic Plan), Стратеги-

ческий план Художественного музея Делавэра 

(The Delaware Art Museum Strategic Plan), Стра-

тегический план Музея Манчестера (The Man-

chester museum Strategic Plan).

ЦЕЛИ И֪ЗАДАЧИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

О
сновной целью исследования является 

повышение культуры работы со страте-

гическими документами в российской 

музейной практике. Ключевой задачей статьи 

является сравнительный анализ трех основ-

ных элементов: 

 формат документа (объем, дизайн и т. д.) 

и его инструментальные особенности;

 структура/ключевые разделы;

 содержание.

МУЗЕЙНЫЕ СТАНДАРТЫ 
И֪СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ

К
ак уже говорилось, наличие эффектив-

ной системы долговременного плани-

рования, включающей в себя и создание 

стратегического плана, является стандартом 

музейной деятельности в Великобритании 

[12].

Более того, в аккредитационных стандартах 

прописаны необходимые элементы подобных 

документов, правда, они распространяются 

только на музеи [13]. В предыдущей редакции 

от 2011 г. они выглядели следующим образом:

«1.4. Стратегический план музея должен со-

держать:

1.4.1. Формулировку миссии музея;

1.4.2. Характеристику предыдущего страте-

гического плана;

1.4.3. Анализ ситуации, в которой осущест-

вляется деятельность музея;

1.4.4. Анализ различных взглядов на даль-

нейшее развитие музея;

1.4.5. Цели музея;

1.4.6. Задачи, которые необходимо решить 

в рамках каждой из целей;

1.4.7. Методы решения стоящих перед му-

зеем задач;

1.4.8. План использования кадровых и фи-

нансовых ресурсов для решения стоящих 

перед музеем задач;

1.4.9. Время следующей ревизии и коррек-

тировки стратегического плана» [12].

В новом варианте музейного стандарта от 

2018 г. они практически не изменились, одна-

ко в реальности в Великобритании публичные 

редакции стратегических документов далеко 

не всегда соответствуют данной схеме, хотя 

бóльшая часть пунктов так или иначе учиты-

вается.

Д
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ФОРМАТ И֪СТРУКТУРА 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ДОКУМЕНТОВ

П
ервое, что обращает на себя внима-

ние, — формат документов. В большин-

стве случаев это структурированный 

текст, хотя Музейная ассоциация Нью-Йорка 

представила стратегический план в виде таб-

лицы, где каждый раздел представляет одну 

из ключевых целей, а дальше указаны конк-

ретные задачи, их исполнители и сроки реа-

лизации. Иногда в стратегических документах 

сочетаются эти два подхода, и тогда в таблицу 

опять же попадают конкретные цели, задачи, 

стейкхолдеры и основные элементы реализа-

ции [14].

В первую очередь, обращает на себя внима-

ние объем подобных документов. Несмотря на 

то что он варьируется от шести [15] до 50 стра-

ниц [16], в среднем он составляет 21 страницу. 

При этом надо учитывать, что в большинстве 

случаев текст сопровождается большим коли-

чеством иллюстраций, что также уменьшает 

фактический объем текста документа. Подоб-

ный формат является компактным и доступ-

ным для работы. 

Отдельно необходимо упомянуть дизайн 

большинства стратегических документов. Он 

сделан крайне привлекательным, и предпола-

гает большое количество иллюстраций. В ряде 

случаев [17] музеи фактически создавали са-

мостоятельный арт-бук с уникальной инфо-

графикой. Здесь очевидна тенденция привлечь 

и максимально заинтересовать читателя, а 

не разрабатывать сухой официальный доку-

мент, ориентированный исключительно на 

внутреннего пользователя. Надо отметить, 

что Стратегический план Музея Лондона на 

2018—2023 гг. сделан по тому же шаблону, что 

и предыдущая стратегия 2013—2018 гг., хотя 

и с несколько измененным дизайном, что под-

черкивает преемственность управления и пока-

зывает важность традиций для музея. 

Что касается целевой аудитории, то иногда 

в стратегических документах прямо указыва-

ются ключевые для музея сообщества и инсти-

туты. Например, в случае с музеями Ливерпуля 

ими являются сотрудники, попечители, стра-

тегические партнеры и региональное управле-

ние культурой. 

Горизонты планирования также чаще всего 

сводятся к диапазону трех—пяти лет, при этом 

очевидна зависимость между уровнем плани-

рования и его горизонтом. Так, Стратегиче-

ские приоритеты Научных музеев рассчитаны 

на тринадцать лет (2017—2030), а Стратегия 

наследия, музеев и архивов Милтон Кейс — на 

девять (2014—2023). 

Переходя к структуре документов, надо 

обозначить, что она совершенно индивидуаль-

на, однако в большинстве случае содержит ряд 

обязательных элементов. 

Прежде всего, речь идет о публичном обо-

значении своей миссии, которую в отечествен-

ных документах часто считают сугубо фор-

мальным элементом. «Формулировки миссии 

проектов говорят о том, что сфере в целом не-

обходима рефлексия о том, какие именно со-

циальные, культурные и другие глобальные 

задачи их проекты решают… Миссия участни-

ками исследования не рассматривается в ряду 

таких понятий стратегического менеджмен-

та, как видение проекта или ключевая идеоло-

гия» [1, с. 19]. В зарубежных стратегических 

документах она официально сформулирована 

в шести из девяти документов, и в большинстве 

случаев именно с нее и начинается стратегиче-

ский план. Значение миссии для стратегическо-

го планирования подчеркивается и в теорети-

ческих пособиях по менеджменту музеев [18]. 

Важно отметить, что раздела про миссию мо-

жет не быть в стратегиях локального и регио-

нального уровня, но на уровне музея она счи-

тается обязательным элементом. 

«В Музее Лондона мы соединяем людей 

с живым опытом Лондона. История, которую 

мы рассказываем, о людях и местах. Мы фикси-

руем сложность столицы и ее контрасты через 

лондонские коллекции. Мы суммируем то, что 

мы делаем, в двух словах: Мы — Лондон. Это 

одновременно и наше устремление, и наша от-

ветственность» [17, p. 3].

В ряде случаев [19; 20] миссия дополняет-

ся специальным разделом, посвященным цен-

ностям музея или музейной сети. Подобное 

внимание к аксиологии, вероятнее всего, вы-

звано желанием привлечь различные группы 

стейкхолдеров, обозначив сходные ценност-
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ные ряды, чтобы позднее превратить их в до-

норов музея.

Ценности могут быть сформулированы и в 

побудительном ключе, например:

 мысли масштабно;

 ищи чудеса;

 делись настоящими историями;

 возбуждай любопытство;

 будь открытым для всех [19, p. 9].

В отечественной практике чаще всего стра-

тегические документы начинаются с большого 

аналитического раздела [21; 22]. В иностран-

ных аналогах он не всегда является обязатель-

ным для итогового варианта. Иногда аналитика 

может присутствовать в основном тексте в виде 

врезок [19], иногда может формулироваться 

в виде достижений за последние годы [17], од-

нако в большинстве случаев это две-три стра-

ницы аналитики и статистики, описывающие 

текущую ситуации музея или сети. В Страте-

гии музеев Шотландии эту часть вообще вынес-

ли в приложение, однако в ней же использован 

интересный прием — во врезках даны кейс-ста-

ди из шотландских музеев, которые приводят 

пример развития по тому или иному направле-

нию. Это делает текст более конкретным и дает 

читателям понимание того, что предложения 

в стратегии реальны и апробированы.

Полноценного SWOT-анализа ситуации 

не было ни в одной из выбранных стратегий. 

Лишь в двух были кратко описаны ключевые 

вызовы [14] или вызовы и возможности [17]. 

Это не значит, что подобный анализ не прово-

дился при подготовке документа, но общей тен-

денцией становится вынос его за рамки итого-

вой публичной редакции. 

Основное место в стратегических доку-

ментах естественно отведено под определение 

стратегических направлений развития. Они мо-

гут быть оформлены по-разному, чаще всего 

как стратегические цели. В большинстве слу-

чаев их количество не превышает шести. Реже 

данный раздел формулируется как Основные 

направления деятельности или Приоритеты 

[19]. В Стратегии же Британского музея этот 

ключевой раздел, по сути, стал описанием об-

раза будущего, и по этой причине включает 

в себя целых 11 подразделов.

В зависимости от уровня документа и гори-

зонта планирования цели делятся на более кон-

кретные задачи, число которых, как правило, 

варьирует от двух до четырех. 

Вот как сформулированы стратегические 

задачи в Стратегическом плане Музея Лондона:

 дотянуться до большего числа людей;

 стать более известным;

 изменить образ мышления;

 вовлечь каждого школьника;

 твердо стоять на ногах [17, p. 4].

Каждой цели отведена отдельная страни-

ца плана, где она кратко описывается, и одно-

временно указываются конкретные задачи, ко-

торые необходимо решить для ее воплощения 

в жизнь. Например, первая цель подразумевает 

охват пятимиллионной аудитории. Такого ре-

зультата планируется достичь за счет: 

 увеличения числа посетителей;

 расширения целевой аудитории;

 программирования;

 развития цифровых программ;

 создания филиала музея в районе До-

клэндс.

В Стратегии музеев и галерей Шотландии 

сформулированы следующие цели:

 максимально использовать потенциал 

коллекций; 

 развивать сотрудничество;

 развивать работу с кадрами;

 обеспечивать устойчивое развитие; 

 способствовать культуре сотрудничества; 

 работать в глобальной перспективе [16, 

p. 17].

Сравнение указанных целей показывает, 

что документы стратегического развития явля-

ются не ритуальными текстами, а инструмента-

ми управления, поэтому основные направления 

могут широко варьироваться в зависимости от 

конкретной ситуации. Вместе с тем, нельзя от-

рицать, что некоторые пункты становятся об-

щим трендом — например, устойчивое разви-

тие или работа с культурным разнообразием 

[16; 19; 20]. 

При этом формулировки и целей, и задач 

отличаются четкостью и краткостью. Тек-

сты доступны не только профессионалам, но 

и большинству потенциальных стейкхолдеров, 

т. е. даже без формального комментария вид-

но, что документ в первую очередь ориентиро-

ван на внешнюю аудиторию. Более того, зача-

стую сам дизайн документа служит тому, чтобы 
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привлечь случайных читателей и сделать зна-

комство со стратегией максимально комфорт-

ным и интересным. Такой подход в корне про-

тиворечит традиционной для отечественных 

стратегических документов ориентации на вну-

треннего пользователя (музейного работника) 

или учредителя. Именно подобная непублич-

ность может приводить к имитированию ре-

альных документов стратегического планиро-

вания и замене их на формальные тексты, не 

пригодные к использованию в управлении му-

зеем. Ярким примером подобного формального 

подхода является последний вариант Страте-

гии развития деятельности музеев в Россий-

ской Федерации на период до 2030 года.

Важно, что стратегические планы британ-

ских музеев объединяют в себе два жанра, тра-

диционно разделяемые в отечественном музей-

ном проектировании — концепцию и стратегию 

развития, хотя, по сути, они ближе к первой.

Показательно, что ни в одном из рассмо-

тренных стратегических документов не было 

раздела, посвященного критериям эффектив-

ности реализации данной стратегии, хотя это-

му вопросу сейчас уделяется очень большое 

внимание [23; 24]. Возможно, как и в случае 

с аналитикой, данный раздел был оставлен для 

служебного пользования, хотя логика публич-

ности требует его обсуждения всеми заинтере-

сованными сторонами.

ВЫВОДЫ

Р
езюмируя, можно отметить следующие 

моменты в подготовке стратегических 

документов музеев. Очевидна тенденция 

к их сокращению и представлению в итоговом 

тексте самых важных элементов. В число по-

следних, как правило, попадают следующие 

разделы: миссия (и/или ценности), основные 

цели/направления деятельности и задачи, об-

раз будущего. Гораздо реже включаются прин-

ципы и анализ основных вызовов. Аналитиче-

ская часть обычно не выделяется в отдельный 

раздел и либо выносится в приложение, либо 

оформляется в виде врезок к соответствую-

щим частям текста. Большое внимание уде-

ляется внешнему виду стратегических до-

кументов и их воздействию на реальных 

и потенциальных стейкхолдеров: и тексты, 

и дизайн в первую очередь ориентированы 

на внешнюю аудиторию, не всегда знакомую 

с профессиональной терминологией и пробле-

матикой. Если российские музеи планируют 

расширение своих партнерских связей и при-

влечение внимания к себе различных социаль-

ных групп, то этот опыт должен быть ими про-

анализирован и учтен. При этом очевидно, что 

данный подход не является универсальным 

и единственно возможным в стратегическом 

музейном менеджменте.

В завершение хотелось бы процитировать 

один из разделов Стратегии музеев и галерей 

Шотландии, посвященный обоснованию не-

обходимости самой стратегии. Данный вопрос 

вызывает много споров в отечественных про-

фессиональных кругах, и представляется важ-

ным показать ответ на него, сформулирован-

ный британскими коллегами: «Национальная 

стратегия определяет, как музейный сектор мо-

жет отвечать на вызовы, продвигать изменения 

и создавать больше мериторных благ, исполь-

зуя социальные активы музеев и их коллекции. 

Определение единых целей и задач скоорди-

нирует деятельность музеев, чтобы увеличить 

их влияние, поспособствует развитию новых 

навыков и поощрит дух предприимчивости. 

Впервые весь музейный сектор будет объеди-

нен, чтобы продвигать общую стратегию, от-

ражающую конкретные проблемы, приорите-

ты и реалии, с которыми сталкиваются музеи» 

[16, p. 12]. 

Список источников

1. Исследование некоммерческих и низовых 

инициатив в сфере сохранения культурного 

наследия России / под ред. А.Р. Тукаевой. Мо-

сква : Благотворительный фонд «Центр воз-

рождения культурного наследия “Крохино”», 

2019. 44 с.

2. Комлев Ю.Э. Формирование стратегии управ-

ления музейными коммуникациями // Мир 

нау ки, культуры, образования. 2011. № 5 (30). 

С. 373—377.

3. Зиновьева Ю.В. Стратегии коммуникации музея: 

20 лет постсоветской трансформации // Вестник 

Санкт–Петербургского государственного уни-

верситета культуры и искусств. 2013. № 3 (16). 

С. 102—107. 



248  /КУЛЬТУРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ/ ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2020. Т. 17, № 3

Гринько И.А. Стратегические документы в музейной сфере: международный опыт /с. 242–250/

4. Михайлова А.В. Стратегия работы с социальны-

ми сетями // Справочник руководителя учреж-

дения культуры. 2014. № 8. С. 54—56.

5. Шмуратко Д.В. Нужны ли школьные музеи в со-

временной России? Анализ государственных 

программ и стратегий // Преподавание исто-

рии в школе. 2015. № 10. С. 42—43.

6. Museum marketing and strategy: designing mis-

sions, building audiences, generating revenue and 

resources / N.G. Kotler, P. Kotler, W.I. Kotler. 2nd 

ed. San Francisco : Jossey-Bass, 2008. 545 р.

7. Gardner J.B., Merritt E.E. The AAM Guide to 

Collections Planning. Washington, DC : American 

Association of Museums, 2004. 93 с.

8. Crimm W.L., Morris M., Wharton L.C. Planning 

successful museum building projects. Lanham : 

AltaMira Press, 2009. 304 с.

9. Ковриков Р.В. Механизмы стратегического пла-

нирования в музее (на примере ГМЗ «Петер-

гоф») // Государственное управление и разви-

тие России: модели и проекты : сборник статей 

Международной научно-практической конфе-

ренции / Институт государственной службы 

и управления (ИГСУ) Российской академии на-

родного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации. Мо-

сква, 2017. С. 245—252.

10. Федькович А.Г. Стратегическое планирование 

в музее: анализ программы развития Государ-

ственного музея истории Санкт-Петербурга // 

Государственное управление и развитие Рос-

сии: модели и проекты : сборник статей Между-

народной научно-практической конференции / 

Институт государственной службы и управле-

ния (ИГСУ) Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Пре-

зиденте Российской Федерации. Москва, 2017. 

С. 357—364.

11. Иванова Б. Ведущие музеи Софии: концепция, 

стратегия, ситуация // Вопросы музеологии. 

2013. № 1. С. 148—155.

12. Accreditation Scheme for Museums and Galler-

ies in the United Kingdom : Accreditation Stan-

dard. URL: https://www.artscouncil.org.uk/sites/

default/fi les/download-fi le/Accreditation_Standard_

Nov2018_0.pdf (дата обращения: 20.03.2020).

13. Музейные стандарты: международный 

опыт : коллективная монография / под ред. 

И.А. Гринько, М.Б. Гнедовского. Москва : Пер-

спектива, 2019. 97 с.

14. Heritage, Museums & Archives Strategy 2014—

2023. URL: http://www.destinationmilton-

keynes.co.uk/upload/managerFile/Downloads/

Heritage%20Strategy%20NEW%20v4%20FULL.

pdf (дата обращения: 20.03.2020).

15. The Museum Association of New York : Strategic 

Plan. URL: https://nysmuseums.org/Strategic-Plan 

(дата обращения: 20.03.2020).

16. National Strategy for Scotland’s Muse-

ums and Galleries.  URL: https://www.

museumsgalleriesscotland.org.uk/media/

1094/going-further-the-national-strategy-

for-museums-and-galleries-in-scotland.pdf 

(дата обращения: 20.03.2020).

17. Museum of London Strategic Plan 2018—2023. 

URL: https://www.museumofl ondon.org.uk/ap-

plication/files/4215/2646/1105/Museum_of_

London_Strategic_Plan_2018-2023.pdf (дата 

обращения: 20.03.2020). 

18. Cashman S. Thinking Big!: A Guide to Strategic 

Marketing Planning for Arts Organisations. Arts 

Council England. Cambridge : The Arts Marketing 

Association, 2010. 90 p. 

19. Inspiring Futures Strategic Priorities: The Science 

Museum Group 2017—2030. URL: https://

www.sciencemuseumgroup.org.uk/wp-content/

uploads/2017/06/Inspiring-Futures-Strategic-

Priorities-2017-2030.pdf (дата обращения: 

20.03.2020). 

20. Manchester Museum Strategic Plan 2015—2018. 

URL: http://documents.manchester.ac.uk/Docu-

Info.aspx?DocID=24713 (дата обращения: 

20.03.2020).

21. Стратегия развития ГАУК «Государственный 

музей-заповедник С.А. Есенина» на 2014 — 

2025 годы. Константиново, 2013. 42 с.

22. Концепция развития музейной сферы в Сверд-

ловской области на период до 2020 года. Екате-

ринбург, 2012. 174 с.

23.  Mottner S., Ford J.B. Measuring nonprofi t marketing 

strategy performance: the case of museum stores // 

Journal of Business Research. 2005. Vol. 58, № 6. 

Р. 829—840. 

24. Jacobsen J.W. Measuring museum impact and 

performance. Lanham : Rowman & Littlefield 

Publishers, 2016. 186 с.



OBSERVATORY OF CULTURE, 2020, VOL. 17, NO. 3 /CULTURAL REALITY/  249  

Grinko I.A. Strategic Documents in the Museum Sphere: International Experience /pp. 242–250/

Strategic Documents 
in the Museum Sphere: 
International Experience

Ivan A. Grinko
MOSGORTUR, 9, Building 1, Ogorodnaya Slobo-
da Lane, Moscow, 101000, Russia
ORCID 0000-0002-1594-0244; SPIN 1477-6946
E-mail: IAGrinko@yandex.ru

Abstract. In some European countries, strategic 
development documents have alredy been includ-
ed in the official standard of museum work, and 
this is gradually becoming a mandatory element 
of the museum management in the Russian Feder-
ation as well. In this regard, there is an urgent need 
for at least a general description of the scenario 
for preparing and structuring such documents. As 
evi denced in practice, the issue of creating strate-
gic planning documents is still relevant for the mu-
seum sphere in Russia. One of the ways to solve 
this problem is use modern international experi-
ence. The article analyzes the formats of strategic 
plans created by individual museums and muse-
um associations in the museum sphere of the Uni-
ted Kingdom and the United States. There are 
reviewed nine such documents. The article focus-
es on their structure, i.e. the main semantic ele-
ments and presentation format. In the preparation 
of strategic documents of museums, the following 
points can be noted: there is an obvious tenden-
cy to reduce the documents and present the most 
important elements in their final text. The ele-
ments usually include the following sections: mis-
sion (and/or values), main goals/activities and 
tasks, image of the future. Much less often, they 
include principles and analysis of the major chal-
lenges. The analytical part is usually not allocated 
to a separate section, being either included in an 
appendix, or designed as insets to the correspond-
ing parts of the text. There is paid much attention 
to the visual appearance of strategic documents 
and their impact on actual and potential stake-
holders: both texts and design are primarily aimed 
at the external audience. As evidenced in practice, 
the modern museum strategy is becoming not just 
a tool for museum management, but also an ex-
tremely important tool for public relations. 
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Реферат. В статье анализируются характер-
ные особенности и логика развития библиотеч-
ного проекта компании Google — сначала в рам-
ках знаменитого проекта Google Book Search 
(известного также как Google Books и Google 
Print), а позднее — как Google Play Books в со-
ставе мультимедийного многоплатформенного 
сервиса Google Play. Разработка и апробация 
новых социально-коммуникативных моделей 
в работе с пользователем, сочетающих ком-
плексность и глобальность охвата аудитории 
с использованием ее интерактивного потенци-
ала, — неизменный тренд деятельности корпо-
рации на протяжении десятилетий.  В начале 
2000-х гг. компания положила начало массово-
му сканированию библиотечных коллекций, тем 

самым инициировала разработку новой инсти-
туциональной парадигмы электронных библио-
тек. Позднее, выработав в ходе многочисленных 
судебных разбирательств по обвинению в на-
рушении авторских прав новые бизнес-модели 
распространения электронных копий печатной 
продукции, она же выступила первопроходцем 
в освоении нового информационного рынка.
С самого начала сервис Google Book Search был 
ориентирован на массового пользователя, чему 
способствовали постоянно расширяющийся на-
бор опций и повышение уровня комфортности 
доступа к ресурсу. В 2006—2010 гг. в рамках 
сервиса пользователи получили возможность 
скачивать книги, свободные от действия закона 
об авторском праве, в формате pdf; был добав-
лен новый интерфейс просмотра «Об этой кни-
ге»; предоставлена возможность оперировать 
текстами в рамках опции «Моя библиотека»; 
запущена мобильная версия сервиса; предостав-
лен доступ к статистической информации 
о диахронической частотной динамике слово-
употребления на основе собранной базы данных.
Анализируется дальнейшее развитие библио-
течного проекта в рамках сервиса Google Play 
Books, предоставляющего возможность поль-
зователям читать, приобретать и продавать 
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электронные книги, пользоваться закладка-
ми, загружать собственные книги в форматах 
pdf и EPUB, синхронизировать данные на всех 
устройствах пользователя. Дается оценка со-
циального значения проекта в контексте раз-
вития глобальной электронной цивилизации.

Ключевые слова: электронная цивилизация, 

информационно-коммуникативные модели, 

массовый пользователь, интерфейс просмотра,  

электронная книга, сервис, опция, информаци-

онный рынок, IT-отрасль, культура социальной 

коммуникации, цифровые гуманитарные науки.

Для цитирования: Савицкая Т.Е. Формиро-

вание новых информационно-коммуникатив-

ных моделей в работе с пользователем в рамках 

биб лиотечного проекта Google // Обсервато-

рия культуры. 2020. Т. 17, № 3. С. 251—261. 

DOI: 10.25281/2072-3156-2020-17-3-251-261.

О
дна из ключевых ролей в конст-

руировании глобальной элек-

тронной цивилизации удобств 

и услуг принадлежит, безус-

ловно, Google — американской 

мегакорпорации, более 20 лет 

с большим успехом конвертирующей веками 

сложившиеся модели человеческой жизнеде-

ятельности в новые форматы предоставления 

информационно-коммуникативных услуг. Раз-

ра ботка и апробация новых социально-комму-

никативных моделей в работе с пользователем, 

сочетающих комплексность и глобальность 

охвата аудитории с использованием ее интер-

активного потенциала, — неизменный тренд 

деятельности корпорации на протяжении де-

сятилетий.  Об этом же свидетельствует логи-

ка развития библиотечного проекта корпора-

ции — сначала в рамках знаменитого проекта 

Google Book Search [1; 2], известного также как 

Google Books и Google Print, а позднее как Goo-

gle Play Books в составе мультимедийного мно-

гоплатформенного сервиса Google Play.

 Именно компания Google в 2004 г. поло-

жила начало массовому сканированию библио-

течных коллекций и, по сути, инициировала 

разработку новой институциональной парадиг-

мы электронных библиотек. Она же, вырабо-

тав в ходе многочисленных судебных разбира-

тельств по обвинению в нарушении авторских 

прав новые бизнес-модели распространения 

электронных копий печатной продукции, вы-

ступила первопроходцем в освоении нового 

информационного рынка. Неслучайно новые 

электронные библиотеки, активно формиро-

вавшиеся в этот период, либо прямо базирова-

лись на сервисе Google Book Search, как Hathi 

Trust Digital Library, либо развивались в диа-

логе, а подчас и конфронтации с ним (Pro ject 

Gutenberg, Internet Archive, Europeana, Digital 

Public Library of America) [3]. Несмотря на по-

строение вполне успешных альтернативных 

электронных библиотечных систем, трудно 

не согласиться с мнением аналитика журна-

ла Wired С. Розенберга относительно того, что 

Google так далеко продвинулась вперед, что 

едва ли хоть одна из них может конкурировать 

с компанией на равных [4].

 Дело не только в том, что электронные 

библиотеки, опирающиеся во многом на бла-

готворительные ресурсы, не в состоянии со-

перничать с финансовой и технологической 

мощью глобального бренда. Необходимо осоз-

нать: изначально сервис полнотекстового по-

иска по книгам, оцифрованным компанией, 

строился как неотъемлемая часть глобальной 

онлайновой империи, новый фрагмент Goog-

leverse1, нацеленный на безграничную аудито-

рию. Как отмечают маркетологи, секрет успе-

ха мегакорпорации, стоимость которой на 

фондовой бирже на 10 января 2019 г. состав-

ляла 125 млрд долл. США, кроется не толь-

ко в чудодейственной модели продажи поль-

зовательских запросов (опробованной, кстати 

сказать, более ранними поисковиками AltaVis-

ta и GoTo), а в последовательной сфокусиро-

ванности на продвижении топового бренда [5].

 Отсюда беспрецедентная амбициоз-

ность первоначального проекта Google Book 

Search: оцифровать все книги в мире (их число 

в 2010 г. оценивалось в 129 864 880 штук [6]) 

и сделать доступными для любого потенци-

ального пользователя, т. е. основать крупней-

1  Неологизм, возникший из объединения слов Google 

и universe, означающий буквально «вселенная Google». 

Часто используется в американской научной публицисти-

ке для выражения совокупного действия многообразных 

сервисов компании, охватывающих практически все сто-

роны жизни человека.
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ший онлайновый ресурс. П. Самуэлсон, про-

фессор права Калифорнийского университета 

в Беркли, назвала его коммерческим предпри-

ятием, нацеленным на монетизацию миллио-

нов изданных книг, дерзкой попыткой моно-

полизировать интеллектуальное достояние 

челове чества [7]. Как известно, конечные цели 

проекта Google Book Search вплоть до начала 

судебной эпопеи находились под густым по-

кровом тайны. Однако практика мониторин-

га запросов пользователей, что запрещено 

в США законом и противоречит традиционной 

библио течной этике, с последующей продажей 

накопленной базы данных рекламщикам крас-

норечиво свидетельствует: проект с самого на-

чала был коммерческим, торгово-рекламным, 

а не просветительским предприятием.

 Сказанное, возможно, объясняет так назы-

ваемый парадокс Google Book Search: вопию-

щее несоответствие между филантропически-

ми интенциями проекта, который сравнивался 

разработчиками с полетом на Луну, достижени-

ем сингулярности и т. д., и жесткой коммерче-

ской реальностью его реализации. Дж. Сомерс 

из журнала The Atlantic может сколько угод-

но сетовать о несостоявшейся новой Алексан-

дрийской библиотеке, «сожженной» корысто-

любивыми правообладателями [8]; Т. Ву, 

профессор Школы права при Колумбийском 

университете, — недоумевать, почему компа-

ния с самого начала не заявила о некоммер-

ческом характере проекта, надеясь, что люди 

поверят ей, потому что она — Google [9], но 

фактом остается то, что Google с самого нача-

ла снабдил книжный сервис интерфейсом плат-

ного доступа, иной раз получая плату за пре-

доставление информации в двойном размере 

(вставляя, например, рекламу в платную под-

писку на свой ресурс).

НОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ 
ГЛОБАЛЬНОЙ АУДИТОРИИ

К
орпорация Google, являясь продуктом 

нового киберпротезированного массо-

вого общества и одновременно агентом 

его построения, год за годом целенаправлен-

но формирует динамическую инфраструктуру 

оперирования электронными ресурсами, неу-

станно создает и оптимизирует новые модели 

циркуляции информации от поставщика к по-

требителям. С самого начала сервис Google 

Book Search был ориентирован на массового 

пользователя, чему, безусловно, способство-

вали постоянно расширяющийся набор опций 

и повышение уровня комфортности доступа 

к ресурсу.

 Так, уже в 2006 г., через год после офи-

циального старта Google Book Search (до того 

именовавшегося Google Print), пользователям 

была предоставлена возможность скачивать 

книги, свободные от действие закона об автор-

ском праве в формате pdf; также был добавлен 

новый интерфейс просмотра «Об этой книге»; 

в сентябре 2007 г. пользователи получили до-

ступ к выдержкам из общедоступной литерату-

ры. Тогда же им была предоставлена возмож-

ность оперировать текстами в рамках опции 

«Моя библиотека», составляя персонализи-

рованные подборки электронных копий, как 

полнотекстовых, так и фрагментарных. В де-

кабре 2008 г. сервис предоставил доступ к не-

которым популярным журналам (New York 

Magazine, Popular Mechanics и т. д.); в февра-

ле 2009 г. запущена мобильная версия Google 

Book Search, позволившая владельцам iPhone 

и телефонов на платформе Android читать об-

щедоступные книги из США и других стран. 

В декабре 2010 г. заработал сервис Ngram 

Viewer, открывающий доступ к статисти ческой 

информации о диахроническ ой-частотной ди-

намике словоупотребления на основе собран-

ной базы данных [10].

 Знаменательно то, что последовательная 

многоаспектная адаптация коллекции к поль-

зователю не замедляла ее стремительного ро-

ста: в ноябре 2008 г. было отсканировано 

7 млн книг, в июне 2010 г. — 12 млн, в мар-

те 2012 г. — 20 млн, в октябре 2015 г. — уже 

25 млн книг, после чего статистика пополне-

ния коллекции не обнародовалась. Динамич-

ное развитие проекта как сложной социотех-

нической системы заключалось в организации 

нового баланса взаимодействия между разви-

вающимися технологиями, социальными ин-

ститутами и пользователями. Как отметила 

А. Хофман из Университета Милуоки (США), 

Google Books формировала сообщества прак-

тиков и сама формировалась ими; в частно-
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сти, этот процесс преодоления локализован-

ных практик заключался в изъятии книжных 

коллекций из контекстов, традиционно сопря-

женных с женской работой, и подчинении их 

технической рациональности технологиче-

ской мужской индустрии [11]. Книжный про-

ект Google как инструмент глобализации не 

только резко ускорил модернизацию библио-

течного дела (например, продемонстриро-

вав библиотекам в рамках партнерских про-

грамм продвинутые технологии сканирования 

и новые принципы организации электрон-

ных ресурсов), но и косвенно способство-

вал изменению социального состава работа-

ющих в отрасли: появился приток молодых 

IT-специалистов, сократилась доля рутинно-

го «женского» труда с последующим размы-

ванием гендерных стереотипов.

Драматическое изменение статуса проек-

та (фактически ушедшего в тень под натиском 

судебных преследований за массовое наруше-

ние авторских прав, когда вместо претензии на 

создание крупнейшей в мире общедоступной 

цифровой коллекции Google Books достигла 

разве что тихого средневековья, раздавая ци-

таты и фрагменты из более чем 25 млн книг 

своей базы [4]), мало что изменило в его гло-

балистских интенциях. Сейчас продолжает-

ся сканирование книг с использованием усо-

вершенствованных технологий (светодиодное 

подсвечивание, автоматизированное перевора-

чивание страниц, сканирование со скоростью 

6 тыс. страниц в час), идет обработка коллек-

ции, отлаживается алгоритм поиска и т. д. Что 

же сейчас представляет собой некогда гром-

кий проект, потерявший свою силу и умерив-

ший амбиции?

 С точки зрения пользователя, как действу-

ющий ресурс Google Books, по сути, — сервис 

суперкаталога (именного, предметного и т. д.) 

для мегабиблиотеки [12] своей базы с возмож-

ностью дифференцированного доступа в че-

тырех различных режимах: полный просмотр 

(Full View) для книг с истекшим копирайтом; 

предварительный просмотр (Preview), полный 

показ лимитированного числа страниц; показ 

отрывка (Snippet View) из нескольких строк, 

содержащих искомое слово или последователь-

ность слов (не больше трех отрывков на одну 

книгу); запрет на предварительный просмотр 

(No Preview), когда книга либо отсутствует 

в базе, либо доступ к ней закрыт. 

Как и в электронном каталоге крупных биб-

лиотек, в состав метаданных каждой книги по-

мимо ее названия включаются: фамилия ав-

тора, название издательства и год издания, 

международный стандартный номер книги 

(ISBN), знак копирайта, предметный указатель, 

в некоторых случаях — оглавление и краткий 

реферат. Но есть и новации, внесенные в стан-

дартную концепцию метаданных. Каждая книга 

в поисковой базе сервиса снабжена интерфей-

сом просмотра «Об этой книге», где содержит-

ся соотнесенная с ней аналитическая инфор-

мация (карта наиболее употребляемых слов 

и выражений; перечень соотносимых книг; пе-

речень научных статей, а также источников, где 

книга цитируется; оглавление). Эта информа-

ция, по большей части собираемая в автомати-

ческом режиме, необходима сервису для пра-

вильной выборки выдержек, однако она может 

быть весьма полезной для исследовательского 

микро- и макропоиска в рамках проектов циф-

ровых гуманитарных наук.

 На странице может также отображаться 

краткое содержание источника и информация 

об авторе. Библиографическую информацию 

можно экспортировать в виде цитат в форматах 

BibTeX (распространенная система программ-

ного обеспечения для управления ссылками), а 

также EndNote и RefMan (коммерческие систе-

мы управления библиографией, позволяющие 

форматировать ссылки). Зарегистрированные 

пользователи в своих аккаунтах в Google могут 

оставлять отзывы о книге, отображаемые на 

ее странице, сюда же поступают отзывы о ней, 

выложенные на ресурсе Goodreads — интер-

нет-портале «общественной каталогизации», 

свободной базе данных, содержащей аннота-

ции, обзоры и пр. Если книга находится в печа-

ти, даются ссылки на веб-сайты книгоиздателя 

и книгопродавца. В электронные адреса отска-

нированных книг, представленных на Google 

Books, включены регистрационные номера по 

ISBN, LCCN (Контрольному номеру Библио-

теки Конгресса) или регистрационному номе-

ру электронного межбиблиотечного сервиса 

OCLC.

Если проанализировать разрабатываемую 

компанией парадигму репрезентации элек-
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тронных источников, становится очевидным 

ее соответствие логике формирования сетевого 

общества: книга трактуется как узел техноло-

гической коммуникации, системно вписанный 

в доступную электронную среду. Комплексный 

характер предлагаемого формата репрезента-

ции электронных источников (отзывы о книгах 

пользователей с личных аккаунтов наряду с от-

зывами, аккумулируемыми на популярном об-

щественном ресурсе Goodreads), соседствуют со 

сносками на научные статьи и маркетинговой 

информацией от издателей и т. д. Внедрение 

в библиографическую информацию читатель-

ских отзывов — новация библиотечного обслу-

живания. Она реализуется в последнее время 

в зарубежных библиотеках, например, с помо-

щью радиочастотной идентификации (RFID), 

в том случае, если RFID-считыватель интегри-

рован в стационарный компьютер, через кото-

рый осуществляется выход в онлайн-каталог 

[13]. Как видим, сервис Google Books значи-

тельно раньше задействовал интерактивный 

потенциал информационно-коммуникативных 

технологий для модернизации схемы библио-

графического описания.

Возможность составлять персонализиро-

ванные коллекции, предоставленная пользо-

вателям в рамках опции «Моя библиотека» 

в 2007 г., когда большинство современных 

электронных библиотек либо еще не суще-

ствовало, либо делало первые шаги, значи-

тельно повышает уровень комфортности сер-

виса. Интересующую книгу можно включить 

в личную подборку литературы, поместить на 

одну из четырех условных полок, отражаю-

щих статус книги («Любимые», «Читаемые 

сейчас», «Прочитать», «Прочитанные»); по-

делиться информацией с друзьями, открыв 

доступ к своим полкам; импортировать спис-

ки книг в библио теку, используя номера ISBN 

и ISSN (Международный стандартный серий-

ный номер); классифицировать отобранные 

книги по некоторым другим персонально 

удобным категориям («Купленные», «Рецен-

зированные», «Мои книги в Google Play», 

«Недавно просмотренные», «История про-

смотров», «Книги для вас»). Тем не менее 

пользователям запрещено переименовывать 

виртуальные полки, вводить новые, самостоя-

тельно изымать собранную литературу и т. д., 

поскольку это может привести к сбою автома-

тического режима управления опцией.

Ориентация на массового пользователя 

в сочетании с повышенной комфортностью 

сервиса, безусловно, является залогом его 

успешности. Так, С. Уитмер, библиотекарь 

из Университета Северного Техаса, в полеми-

ческой статье «Google Books: проклинаемый 

снобами, ресурс для нас, остальных» отме-

чает наиболее востребованные учащимися 

функции сервиса: упрощенность тематической 

классификации книг по разделам (по сравне-

нию со сложно организованными каталога-

ми библиотек), доступ к отзывам на книги, 

возможность размещать книгу в местной би-

блиотеке и создавать персональную онлайно-

вую библиотеку, используя опцию «Добавить 

в Мою библио теку» [14]. 

Отметим, что в отличие от массового поль-

зователя, зарубежное научное сообщество, 

особенно в США, с первых шагов становления 

проекта Google Books отнеслось к нему с не-

доверием: в целом ряде исследований указы-

валось на недочеты массового сканирования 

текс тов и регулярные ошибки в метаданных 

[15], а также на упрощенность схемы книжной 

классификации; подвергалась сомнению сама 

концепция проекта, зиждущаяся на абсолю-

тизации алгоритма ссылочного ранжирования 

и деформирующая культурно-исторический 

контекст бытования книг [16].

 Пожалуй, единственный сервис проекта, 

который ученые восприняли с умеренным оп-

тимизмом, — это Ngram Viewer, позволяющий 

вести статистический анализ текстов, не ска-

чивая и даже не читая их, т. е. заведомо не на-

рушая закон об авторском праве. Так, на базе 

собранных корпорацией Google текстов было 

проведено сенсационное исследование гендер-

ного баланса среди англоязычных литераторов 

за период 1800—2007 гг., в результате которого 

выяснилось, что число женщин-авторов с 1850 

по 1950 г. не возросло, как предполагалось, а, 

напротив, резко уменьшилось [17]. 

Значительный энтузиазм в освоении науч-

ного потенциала сервиса проявляют россий-

ские ученые. Как известно, сервис работает 

с девятью корпусами языков общим объемом 

8 116 746 текстов. Корпус русского языка со-

держит 591 310 текстов (книг), образующих 
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массив объемом более 67 млрд слов, временной 

охват — с 1720-х по 2008 год. Система строит 

графики частоты встречаемости слов в задан-

ный период времени, суммирует, вычитает их 

и т.д. Поиск ведется лишь по книжной базе без 

учета журналов и газет [18]. Несмотря на не-

полноту и несбалансированность базы данных 

по русскому языку, частые ошибки в датиров-

ке произведений и прочие недочеты сервиса, 

В.Д. Соловьев приходит к выводу: «Исполь-

зование Google Books Ngram позволяет обна-

ружить новые закономерности эволюции от-

дельных лексем и групп лексем, а также всего 

лексикона языка, которые раньше не могли 

быть даже сформулированы» [18]. Впрочем, 

некоторые ученые, блюстители высоких стан-

дартов научных исследований, подвергают со-

мнению релевантность использования поиско-

вой базы Google Books для проектов цифровых 

гуманитарных наук, указывая на недостаточ-

ную прозрачность данной базы в количествен-

ном и качественном отношении, преобладание 

в ней научной литературы со специальной тер-

минологией, что неизбежно искажает диаграм-

мы словоупотребления, и т. д. [19].

GOOGLE PLAY BOOKS: 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

К
орпорация Google еще в 2009 г. на еже-

годной книжной выставке Book Expo 

в Нью-Йорке заявила о намерении за-

пустить программу, которая позволяла бы из-

дателям продавать электронные версии вновь 

вышедших книг через саму компанию. Однако 

в полной мере маркетинговый потенциал биб-

лиотечного проекта IT-гиганта развернулся 

лишь в рамках многоплатформенного мульти-

медийного сервиса Google Play Books, действу-

ющего с марта 2012 года. Сервис Google Play 

Книги — составная часть Google Play (раньше 

эта служба называлась Adroid Market) наряду 

с Google Play Музыка и Google Play Фильмы — 

огромного магазина приложений, книг, музы-

ки и фильмов, которые могут быть установле-

ны на устройствах с операционной системой 

Android.

 Прежде всего обращает на себя внимание 

тот факт, что в колоссальной электронной им-

перии Google Play, представляющей 3,5 млн 

приложений для пользователей из 145 стран, 

сервис по распространению электронных книг 

Google Play Books с 5 млн книг для продажи 

занимает довольно скромное место по сравне-

нию с куда более быстро растущими сектора-

ми мультимедийной продукции, в первую оче-

редь, компьютерными играми, музыкальными 

произведениями, фильмами, приложения с ко-

торыми доступны для смартфонов, планшетов, 

ноутбуков, нетбуков и пр. Иначе говоря, кни-

га (даже в модусе книги электронной) явно те-

ряет статус приоритетного канала трансляции 

информации в орбите глобальной электрон-

ной цивилизации, усердным и изобретатель-

ным строителем которой как раз и является 

компания Google [20].

Сервис Google Play Books (http://books.

google.com), возникший в декабре 2010 г. на 

базе Google eBookstore, весьма удобен в ис-

пользовании: позволяет читать и приобретать 

книги, пользоваться закладками, загружать 

собственные книги в форматах pdf и EPUB 

(не более 1 тыс. штук, каждая книга не бо-

лее 50 MB), синхронизировать данные на всех 

устройствах пользователя  [21]. В некоторых 

смартфонах пакеты приложений, в том чис-

ле Google Play Books, уже предустановлены. 

Страница книжного магазина (https://play.goo-

gle.com/store-books) представляет каталог книг 

(демонстрируется обложка, название, автор), 

структурированных по жанрам и тематике с до-

бавлением рекламных классификаторов («Но-

вые книги», «Самые продаваемые», «Для боль-

ших экранов»). На странице книги содержится 

аннотация, отзывы, информация об авторе, ус-

ловия приобретения или онлайн-чтения.

«Минималистичный дизайн и понятный 

интерфейс», по отзыву пользователя [22], дела-

ют чтение с экрана необременительной проце-

дурой: через настройки можно менять шрифт, 

межстрочный интервал, цвет страниц, пользо-

ваться ночным или дневным режимом чтения; 

читать как в вертикальном, так и в горизон-

тальном формате страницы; делать закладки 

внутри книг, выделять другим цветом фраг-

менты текста, сохранять, отправлять или пе-

реводить их. Можно воспользоваться такими 

уникальными опциями, как чтение вслух с по-

мощью синтезатора речи или сенсорное пере-
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листывание страниц, используя создаваемую 

при помощи 3D-технологии объемную опти-

ческую иллюзию в сопровождении соответ-

ствующего звукового эффекта [22].

Сервис Google Play не свободен, разуме-

ется, от выстраиваемых компанией геополи-

тических приоритетов. Так, несмотря на то 

что Google Play Books доступен в Российской 

Федерации с 11 декабря 2012 г., для жителей 

Крыма он заблокирован. Этим сервисом, до-

ступным первоначально лишь для граждан 

США, в настоящее время можно пользоваться 

в 58 странах Европы, Азии и Латинской Аме-

рики (при полном отсутствии в этом списке 

стран Африки). Введенный в 2013 г. сервис 

Google Play Newsstand, открывающий доступ 

к новостным лентам, а также статьям из га-

зет и журналов, открыт только для пользова-

телей из США, Великобритании, Австралии, 

Канады, Германии, Нидерландов, Италии, Ис-

пании, Франции, Индии, Украины и Россий-

ской Федерации. 

Список государств, граждане которых могут 

бесплатно распространять свои приложения 

через Google Play, включает более 140 стран; 

список стран, граждане которых могут прода-

вать свои приложения и получать за это деньги, 

сужен до 27. Граждане Российской Федерации 

могут продавать книги только в приложениях 

через подкаталог «Книги и справочники»: вна-

чале надо конвертировать книгу в транслируе-

мый формат (услуга стоит примерно 79 долл. 

США), затем оплатить регистрацию в качестве 

разработчика приложений (25  долл). Сущест-

вуют также списки стран, гражданам которых 

открыт доступ через Google Play к фильмам 

(для РФ с 11 декабря 2012 года), к музыкаль-

ным произведениям (для России — с 1 октяб-

ря 2013 г.) и т. д. Разработан и перечень го-

сударств, гражданам которых разрешено 

приобретать выпускаемые компанией план-

шеты и смартфоны, а также аксессуары к ним 

(зарядные устройства, чехлы и пр.), где наша 

страна, кстати, отсутствует. Иначе говоря, вы-

страивая глобальную онлайн-империю, своего 

рода торгово-развлекательный Вавилон, Goo-

gle четко следует в форватере внешней полити-

ки США, соблюдая баланс собственных ком-

мерческих интересов и санкционных запретов, 

диктуемых властным истеблишментом.

 Разработка новых информационно-ком-

муникативных моделей для охвата разных ка-

тегорий пользователей при активизации их 

интерактивного потенциала и масштабная мар-

кетинговая стратегия (гибкая система опла-

ты, введение подписки, разнообразных мер 

стимулирования и поощрения) закономер-

но ведут к неуклонному росту аудитории, ох-

ваченной сервисами Google Play. Так, в марте 

2009 г. компания представляла всего 2 300 при-

ложений; в декабре 2011 г. 500 тыс. прило-

жений было скачано 10 млрд пользователей; 

в 2013 г. 1 млн приложений был востребован 

уже 50 млрд пользователей; а в 2017 г. число 

приложений выросло до 2,7 млн с общим чис-

лом пользователей 1 млрд из 190 стран [23]. Не 

следует забывать и о том, что на книжном он-

лайн-рынке Google ведет ожесточенную борь-

бу за пользователя со своими конкурентами. 

Прежде всего это компания Amazon, мировой 

лидер онлайн-продаж культурных товаров, а 

также Apple с ее разветвленной сетью тема-

тических приложений, охватывающей кни-

ги (iBookstore), музыку и видео (iTunes), про-

граммное обеспечение (Appstore).

В целом, книжный проект Google столь же 

амбивалентен по своим социальным импли-

кациям, как и другие разработки мегакорпо-

рации — лидера развития авангардных ин-

формационно-коммуникативных технологий 

в условиях глобального капитализма. С одной 

стороны, продавая книги индивидуальным 

пользователям, оформляя платную подписку 

на базы данных для университетов, библио-

тек, музеев и других научно-просветительских 

учреждений, компания расширяет и улучша-

ет дос туп к печатной продукции в электрон-

ном формате, дает новую жизнь устаревшим 

книгам, предоставляет новые возможности ко-

личественного анализа текстов, т. е. продви-

гает информационные права и свободы граж-

дан, причем в глобальном масштабе. С другой 

стороны, последовательно монетизируя рынок 

электронных книг, создавая новые бизнес-мо-

дели распространения электронных копий, 

предоставляя облегченный доступ к продукции 

глобальной массовой культуры, выстраивая 

геополитические приоритеты, компания уве-

личивает цифровое неравенство, способству-

ет снижению интеллектуальных стандартов, 
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в конечном счете, превращает информацию 

не только в товар, но и в рычаг глобального 

управления. Тем не менее формирование ин-

терактивных информационно-коммуникатив-

ных моделей в работе с пользователем с опорой 

на его креативный потенциал, в изобретении 

которых Google поистине неистощим, — это 

опыт, который потенциально может быть вос-

требован библиотеками.
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Abstract. The article analyzes characteristic fea-
tures and development logic of the library project 
by Google, which started from the famous Google 
Book Search project (also known as Google Books 
and Google Print), and later as Google Play Books 
within the multi-platform multimedia service Goog-
le Play. For decades, a constant trend of the corpora-
tion’s activity has been the development and testing 
of new social and communication models in working 
with users, combining the complexity and global reach 
of the audience with the use of its interactive poten-
tial. In the early 2000s, the company initiated mass 
scanning of library collections, thus starting the deve-
lopment of a new institutional paradigm for electro-
nic libraries. Later, having developed new business mo-

dels for the distribution of electronic copies of printed 
products in the course of numerous legal proceedings 
on charges of copyright infringement, it also pioneered 
the new information market development.
From the very beginning, Google Book Search was 
aimed at the mass user, which was facilitated by its 
constantly expanding set of options and increasing 
level of comfort of access to the resource. In 2006—
2010, the service presented an opportunity for 
users to download, in pdf format, books free of copy-
right law; a new viewing interface “About this book” 
was added; an opportunity to operate texts using 
“My library” option was provided; a mobile version 
of the service was launched; access to statistical in-
formation on diachronic frequency dynamics of word 
usage based on the collected database was provided.
The article analyzes the further development 
of the lib rary project within the Google Play Books 
service, which allows users to read, buy and sell 
e-books, use bookmarks, download their own books 
in pdf and EPUB formats, and synchronize data 
on all user’s devices. There is assessed the social sig-
nifi cance of the project in the context of the global 
electronic civilization development. 
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Карцева Е.А. Динамика художественной выставки. Культурная интер-
претация. Москва : Директ-Медиа, 2019. 167 с. 

В книге кандидата культурологии, доцента кафедры кино и современ-
ного искусства Российского государственного гуманитарного универ-
ситета Е.А. Карцевой «Динамика художественной выставки. Культурная 
интерпретация» впервые исследуется смена выставочных парадигм 
сквозь призму культурологического подхода.

В современном мире выставки являются тем, что помогает в продви-
жении художников на современном арт-рынке. Внимание арт-критики 
смещается с произведения на кураторские контексты. Галеристы и кол-
лекционеры запрашивают выставочное портфолио, принимая решение 
сотрудничать ли с художником? Музеи и галереи славятся не только 
собраниями, но и выставками. Международные биеннале выступают 
основными способами, за счет которых искусство рефлексирует, ос-
мысляется и функционирует. 

Для зрителя выставки имеют не меньшее значение — именно там происходит взаимодействие аудитории 
с искусством. При этом посещаемость выставок растет год от года.

Автор обращает внимание, что художественная выставка является для изобразительного искусства при-
мерно тем же, чем роман для художественной литературы или концерт для композитора. Выставки пе-
реживают сегодня настоящий бум и ходить на них не менее популярно, чем в кинотеатры. При этом, 
изучению самих выставок до сих пор уделяется незаслуженно мало внимания, что и стало поводом для 
написания книги.

Книга состоит из 6 глав, в которых рассматривается, что представляла собой художественная выставка 
в разные культурные эпохи, когда и в силу каких факторов зародились современные формы показа ис-
кусства, какие трансформации происходят с выставкой в условиях глобализации, а также современной 
цифровой культуры. Издание иллюстрировано архивными фото и будет интересно как искусствоведам, 
культурологам и арт-менеджерам, так и широкой аудитории людей, интересующихся искусством.
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Реферат. Автором дана попытка раскрыть 
смысловой посыл недоснятого фильма «Река», 
который предполагался новым программным 
продуктом в творчестве Алексея Октябрино-
вича Балабанова. В начале статьи раскрыва-
ется режиссерский способ концептуализации 
своих кинополотен, апеллирующих к мифоло-

гическому конципированию структуры повест-
вования помимо сюжета и жанровой принад-
лежности фильма. Последнее проясняется 
в процессе сопоставления фильмов со структу-
рой волшебной сказки, что ранее также отме-
чено некоторыми исследователями творчества 
А.О. Балабанова. Новизна статьи связана с фи-
лософским анализом указанной концептуали-
зации незаконченного фильма «Река» (2002 г.) 
и попыткой выявления эстетических эффек-
тов и символических смыслов, закодированных 
в кинопроизведении.
Пристальное внимание режиссера проекта 
«Река» к культурам традиционного общества 
и особенно к культуре северян — тофалар 
(тофа), якутов (саха) обусловлено, по мнению 
автора статьи, близостью традиций народов 
Севера и Арктики к мифологическому способу 
конципирования в культуре. В этом смысле про-
ект «Река» должен был, по всей вероятности, 
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стать экспериментом режиссера по выстраи-
ванию архаичного топоса с кристальным ми-
фологическим концептом избытка природного 
над культурным и соответствующей ему мен-
тальностью и психологией поступков «ветхой 
эпохи». Главное в этом кинематографическом 
эксперименте заключалось в вынесении культу-
ры «за скобки» и анализе стихийности в приро-
де человека с последующим «раскалыванием» 
мифологического сознания; в разрыве эпическо-
го круга традиции с символическим выходом 
через концепт «лодка» и «река» к универсаль-
ному человеческому началу, метафизическому 
топосу мысли. Пророческий дар режиссера, во-
площенный в ряде его авторских кинокартин, 
интерпретируется на примере фильма «Река» 
и отражает посыл к пути саморазвития куль-
тур российских народов. 

Ключевые слова: Алексей Октябринович Ба-

лабанов, кино, Якутия, якуты, саха, миф, сказ-

ка, этномодерн, мифологическое конципирова-

ние, социальный код, культурный код, теория 

и история искусства.
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КИНОТВОРЧЕСТВА 
РЕЖИССЕРА

С
трасти по фильмам Алексея Октябрино-

вича Балабанова (1959—2013) как будто 

улеглись на фоне смысловой закончен-

ности посыла этому миру, и актуализирова-

лась возможность их объективной оценки.

Фильмы А.О. Балабанова не оставляли рав-

нодушными ни критиков с журналистами, ни 

простых зрителей. Мнения разделялись и вы-

зывали не только споры, но порой раздраже-

ние и ненависть. Фильмы являлись отражени-

ем внутренней лаборатории мысли художника 

без оглядки на чужие мнения. Короткая эпоха 

некоммерциализированного российского кине-

матографа позволила это сделать. Внутреннее 

кредо режиссера, обозначаемое словами «сто-

ять ровно» в любой ситуации, дарило зрителю 

откровения и давало ответы на запросы рос-

сийского общества начала двухтысячных годов, 

а теперь первой четверти XXI века.

Режиссер не называл себя художником, 

подчеркивая факт командной работы над ки-

нопроизведением, часто опровергал кинокри-

тиков, рассказывающих о приемах и методах 

его работы над фильмом. У него всегда было 

на этот счет личное мнение, своя скрытая «ал-

химия» выстраивания киноленты. Мы счита-

ем его эстетические приемы до конца не рас-

крытыми. Необходимо время для того, чтобы 

исследователи смогли в полноте раскрыть ху-

дожественный подтекст в его всегда на повер-

ку жанровом кинематографе. На сегодняшний 

день дважды проведены Балабановские чтения, 

вышли первые книги-обзоры [1; 2], публици-

стические и научные статьи, документальные 

фильмы о творчестве, ведутся многочислен-

ные видеоблоги.

В одной из статей о работах А.О. Балаба-

нова продюсер С.М. Сельянов, характеризуя 

фильм «Я тоже хочу», невзначай заметил: «И 

в XIX веке, и в XVII существовали какие-то ска-

зочные пространства…» [3], выражая сказочную 

необычность некоторых российских кинолока-

ций. Если сказка (миф) проводится подсозна-

тельным кодом, то есть два варианта осуще-

ствить это в жанровом фильме. А.О. Балабанов 

применял оба — саундтрек и (или) визуальное 

пространство. В фильме «Река» использова-

ны вообще три способа. Архаичное простран-

ство традиционного якутского общества, кото-

рому присуще мифологи ческое мировоззрение, 

позволило использовать музыкальный народ-

ный фольклор и прямую ссылку на известную 

якутскую сказку «Старушка Бэйбэрикээн с пя-

тью коровами», которая рассказывается по ходу 

фильма Джангой [4]. Погружение в аутентич-

ный мифологический концепт, — наверное, 

единственная попытка режиссера реализовать 

подобное в своем фильме. Возникшее на съем-

ке мифологическое пространство «поглотило» 

одну из главных героинь из нашей реальности. 

Мистические происшествия на съемках фильма 

становятся проводниками этого варианта раз-

вертывания событий [5].
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Вообще «русскому человеку надо обяза-

тельно во что-то верить», рассказывал впо-

следствии А.О. Балабанов, — в светлое ком-

мунистическое будущее, религию [6]. Видимо, 

путешествия по Сибири приблизили режиссер-

ское мировоззрение к мифологической топике, 

давшей знать в творчестве его жанровых ки-

нокартин. Почти не встречается это в его «без-

жанровых» фильмах [7] — «Трофиме», «Гру-

зе 200», оперирующих кризисом социальной 

идентичности, где он становится тончайшим 

инструментом раннего предсказания едва за-

метных колебаний общественной среды [8, 

с. 504].

Даже некритичный взгляд улавливает 

в фильме «Река» раздвоение на два мира — 

преуспевающих якутских людей и «люди-

шек», подверженных инфернальному недугу 

проказы [9]. В тонком, эстетически препод-

несенном А.О. Балабановым концепте сказоч-

ного «двое мирья», оно привносится специ-

альными приемами, ярко представленными 

в жанровых боевиках «Брате» и «Брате 2». 

Так, о специфике кодирования кинопроизве-

дений, немалую роль в которых играла подо-

бранная музыкальная рок-композиция, иду-

щая тезой или антитезой к визуальному ряду, 

писала Е.М. Мамиова, отмечая рок-музыку 

В. Бутусова в «Брате» как собственно волшеб-

ный триггер переключения сюжетного кода 

в одну из сфер «двоемирья», либо бандитского 

и темного, либо светлого [10]. Автор отмечает 

важные для нас стилистические черты балаба-

новского кино, подчеркнутого саундтреком, — 

наличие всех основных фабульных сюжетов 

волшебной сказки (нарушение социальных 

табу, мщение, встреча помощников и т. д.) [10, 

с. 117, 125]. Кроме того, музыкальное коди-

рование вскрывает второе, истинное дно сю-

жета [11, с. 95] или вносит определенные чув-

ства, например «обреченности всей эпохи», 

или отражает «витринную реальность» [12, 

с. 257, 268]. Будучи временной формой выра-

жения смысла, музыка фильма может быть до-

полнена ее пространственным разрешением, 

заточенным у А.О. Балабанова снова на вы-

страивании своего мира, отличного от поверх-

ностной сюжетной линии. Впервые этот экспе-

римент передачи вымышленного смыслового 

пространства Ф. Кафки реализован у А.О. Ба-

лабанова в фильме «Замок», где он активно 

работал с объемными ракурсами и точками 

съемки с целью передачи сути романа, его бо-

лее глубоких смыслов [13, с. 272].

Проблематика статьи обусловлена, во-пер-

вых, сложностью применения анализа к кон-

цептуально и эстетически незаконченному 

кинофильму «Река» как цельной форме про-

изводства мыслей; во-вторых, скудным вни-

манием со стороны критиков и исследователей 

творчества режиссера к данному, официаль-

но отсутствующему кинопроизведению. Вме-

сте с тем анализ фильмографии А.О. Балабано-

ва позволяет провести параллели с указанным 

проектом, выстраивая аналогии между ними 

на основе определенных типологических од-

нородностей.

Целью статьи является выявление и пе-

ренос доминирующей структуры в жанровых 

фильмах А.О. Балабанова на незавершенный 

кинопроект «Река» с попыткой прояснения его 

смысловой законченности и должного эстети-

ческого эффекта, задуманного режиссером. Для 

достижения указанной цели решаются следую-

щие задачи: обозначаются типовые стилисти-

ческие решения автора на основе обобщения 

некоторых кинофильмов; выделяется фунди-

рующая структура волшебной сказки, кодиру-

ющая фильмы А.О. Балабанова, проводится их 

сопоставительный анализ; указанная структур-

ность переносится на проект «Река» с после-

дующим вычерчиванием смысловой топики 

фильма и его эстетического эффекта, предна-

значенного потенциальному якутскому зри-

телю.

Художник — суть провидец, а его произве-

дения искусства — своеобразный шаманский 

обряд камлания, из которого он возвращает-

ся с истиной. А.О. Балабанов обладал чувстви-

тельностью выцеживать из массы окружав-

шего социального материала зерна истины. 

Они составляли культурный код российского 

социума, его психоментальный и душевный 

строй. Делал с ним режиссер большее. Он за-

селял сознание адекватной коду формой, охо-

чей до подражания и последующего поступка, 

даже если сознание не принимало героев его 

фильмов. Зрительский интерес и в противо-

вес антипатия к фильму объяснялись имен-

но этим, но если пойти дальше, обладали еще 
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одним важным качеством — киноповество-

вание сопровождалось скрытыми или явны-

ми аттракторами символических конструктов 

и мифологическим способом структурирова-

ния кинопроизведения.

Опираясь на точно подмеченные соци-

альные императивы, выстроенные режиссе-

ром формы дарили предсказания, вкладывае-

мые в уста героев лент, а также символический 

текст сюжета. Невзначай сказанные с экра-

на фразы со временем обретали историче-

скую плоть. Правда жизни, предельным по-

борником которой являлся А.О. Балабанов, 

продолжает стимулировать исторические со-

бытия культуры. «Как люди думают, так я 

и снимаю», — рассказывал режиссер. Вспом-

ним лежащие на поверхности и обернувшие-

ся к реальной жизни киноцитаты про Крым из 

«Брата 2», а теперь уже не столь «хайповые»: 

«Скоро всей вашей Америке кирдык» и «Про-

щай, Америка!» из уст молодого российского 

поколения. Может политики и использова-

ли плоды его работы с общественным подсо-

знанием страны, но если не так, стоит отдать 

должное тонкому социальному чутью, под-

спудно вынимающему на свет кинематогра-

фическим приемом спрятанную истину о нас 

самих. Фильмы А.О. Балабанова стали фило-

софскими притчами о судьбе нашей культуры. 

Такими они видятся и сегодня.

А.О. Балабанов стал своеобразным вопло-

щением пророческого видения. Он по-своему 

пытался справиться с недугами общества, по-

путно ставя диагноз и предлагая эстетические 

средства лечения. Можно сделать такое пред-

положение: фильмография неординарного ре-

жиссера стала трагически трудным поиском 

Бога. Это была стезя, которая направляла его 

от картины к картине, приведя к храму в бук-

вальном значении слова в последнем фильме 

«Я тоже хочу» (2013 г.).

Казалось бы, вполне вписывающаяся 

в жанровую канву сюжетная линия фильма 

на поверку оказывается надводной частью ки-

ноповествования. Глубинная, как правило за-

кодированная у А.О. Балабанова, она способна 

всплывать в подсознании. Явить ее в созна-

нии не просто, нужно поработать, так как она 

облечена в структуру мифа-сказки и возмож-

на для распаковки на языке культурного па-

лимпсеста — наложившихся символических 

слоев и метафор в его фильмах [14] — мифо-

логических, метафизических, христианских 

[15; 16]. Первые, используя свою особенность, 

напрямую проникают в подсознание, фор-

мируя модели поведения. Их рациональное 

прочтение противоречиво, всегда перверсив-

но, вызывает неприятие и культурный шок. 

В этом ракурсе режиссер близок к позиции 

мифотворца, «архаического» сочинителя со-

временного героического эпоса-сказания. Не-

спроста в нем проявилась страсть к традици-

онной культуре, ближе к которой оказались 

этнические культуры северян. Оттуда он ин-

туитивно черпал живое архаичное начало, со-

единяющее человека с природным через быт 

и символы сакрального. Кинематографиче-

ский стиль А.О. Балабанова оказался компли-

ментарен языку мифа. Так, А.О. Балабанов 

уделил культурному феномену мифотворче-

ства «грез синематографа» пристальное вни-

мание. Эта страсть проявлялась в самих филь-

мах. Так, он подчеркнул ее напрямую в ленте 

«Трофимъ» с «прибытием поезда», в фильме 

«Про уродов и людей», где с идеализирован-

ной восторженностью отец Лизы отзывается 

о синематографе, а также во множестве визу-

альных метафор, отсылающих к кинематогра-

фу в последующих работах.

Тяга к традиционной этнокультуре в филь-

мах А.О. Балабанова проявилась не сразу. По-

началу путь пролегал через освоение ярких 

представителей европейского постмодерна 

и модерна — С. Беккета и Ф. Кафки. Трамплин 

сработал движением от запрещенных в совет-

ское время авторов. Появились в фильмогра-

фии первые полнометражные художественные 

фильмы — «Счастливые дни» по С. Беккету 

и «Замок» по Ф. Кафке.

Последующая «самобытность» в тематике 

сценарно-режиссерской работы пролегала че-

рез преломление модерна на российской почве. 

Настало время высказаться художнику о судь-

бе российской культуры, проявляющейся в ря-

довом гражданине — герое «киносказки». На-

чальной точкой отсчета замысла могло стать 

что-то кинематографически выпуклое на исто-

рико-бытовом фоне, расширенное далее фило-

софски на языке метафор и символов до мас-

штабов противоречий культуры. Это был один 
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из стилистических приемов, лежащих в основе 

большинства фильмов, но поначалу — в филь-

ме «Про уродов и людей», рассказывающем 

о зарождении порнографического кинемато-

графа в имперской столице, в «Реке», с реф-

реном к этнографической глубинке, тонущей 

в натуралистичных язвах инфернального не-

дуга. Далее этот прием гипернатуралистичного 

отклонения от нормы взорвался в «Грузе 200», 

вызвав волну зрительского негодования, нео-

сознавшего в убаюканной ментальности при-

вычку жить, когда «бога отменили и еще науку 

под это подвели» [17]. Все это стало авторской 

экспериментальной лабораторией для рабо-

ты с киноформой, нежели дешевой провока-

цией зрителя.

В интервью у Ю. Дудя в YouTube супруга На-

дежда Васильева дала метафорический ответ на 

вопрос о привязанности кинорежиссера к «якут-

ской теме», которую он привносил в свои филь-

мы: «Якуты считают, что Леша якут… а это Се-

вер… он любил холод во всем…». Будем считать, 

что это было символическое сопряжение автора 

с эстетически поданным символом прерывности 

жизни, который роковыми событиями прочер-

тил линию в жизни и творчестве. Это был тра-

гический «ледниковый» уход близких друзей 

и коллег — Сергея Бодрова-младшего и почти 

половины съемочной команды А.О. Балабано-

ва, занятой в фильме «Связной».

Режиссер считал, что фильм «Река»1 по 

мотивам произведения Вацлава Серошевско-

го «Предел скорби» мог стать лучшим, а якут-

ская актриса Туйаара Свинобоева стать извест-

ной в кинематографическом мире. В фильме 

снялись якутские профессиональные актеры 

театра и кино. Авторская версия недоснятого 

1  «Река». Кинокомпания «СТВ», 2002 год. Авт. сцен. 

Эверт Паязатян, Алексей Балабанов; реж.-пост. Алексей 

Балабанов; опер.-пост. Сергей Астахов; худ.-пост. Павел 

Пархоменко; худ.-костюм. Надежда Васильева; худ.-

грим. Тамара Фрид; звукоопер. Максим Беловолов; за-

кадровый текст читает Семен Пухов; продюсер Сергей 

Сельянов. В ролях: Туйаара Свинобоева (Мергень), 

Джанга (Михаил Скрябин), Василий Борисов (Киргелей), 

Анна Флегонтова (Анчик), Маша Кычкина (Бытерхай), 

Мария Канаева (Кутуяхсыт), Спартак Федотов (Салбан), 

Михаил Семенов (князь), Геннадий Турантаев (якут). 

Другие якутские кинематографисты, задействованные в 

проекте: второй реж. Алексей Романов, помощник опе-

ратора Юрий Бережнев, художники-бутафоры: Дария 

Дмитриева, Петр Бояркин.

кинофильма по причине трагической гибели 

якутской актрисы Туйаары Свинобоевой сегод-

ня доступна на YouTube (https://www.youtube.

com/watch?v=gtpWwhXIEQc).

К МИФОЛОГИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЕ ВОЛШЕБНОЙ 
СКАЗКИ В֪ФИЛЬМАХ 
РЕЖИССЕРА

А
вторский прием, часто раздражавший 

зрителя, по нашему мнению, возни-

кал от избытка символов и метафор 

в киноленте, их становилось больше, нежели 

сюжетных знаков. Каждый кинематографи-

ческий кадр, фраза, саундтрек-цитата [18], 

имена героев и кинематографические «пас-

халки» к ранним авторским фильмам и филь-

мам других режиссеров чрезмерно заполони-

ли фильмы «Война» и «Брат 2», перегрузив 

символической деланностью. Автор в них 

будто надиктовывал символы, в то время как 

в других его работах — «Счастливые дни», 

«Брат», «Река» — символы сами вплывали 

в поле его кинематографического сознания 

и «диктовали» режиссерский ход и рождаю-

щийся на его глазах смысл. Такая мистерия 

либо происходила, либо нет. Надуманность 

иногда мешала органике его фильмов. Может 

быть, поэтому они считаются менее удачными 

в балабановском послужном списке. Напри-

мер, ломали кинематографические шаблоны 

и раздражали зрителя длительные проходы 

героев по городу, сопровождаемые знаковы-

ми музыкальными треками, или немногосло-

вие и скупость фраз героев [19], выражающих 

не тонкий психологический контекст, а сим-

волический посыл.

Все это есть в творчестве А.О. Балабанова, 

по всей видимости, оттого, что автор был по-

гружен в мифоструктурный концепт. Он был 

растворен в нем и жил им, может быть под-

час чрезмерно, или, скажем так, — миф жил 

через творчество А.О. Балабанова, помогал 

ему сделать яркое произведение киноискус-

ства. Наверное, это можно назвать главным 

формообразующим элементом его постановок, 

сочетаемым с четко подмеченными социаль-
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ными кодами и нравственными императива-

ми общества. Вместе с товарищем и продюсе-

ром С.М. Сельяновым, который, несомненно, 

по-своему преломил талант режиссера, они 

решали задачу создания зрительского кино 

с главным положительным героем, который 

успешно проходит испытания в чужом про-

странстве двоемирья. Архетипическим героем 

волшебной сказки стал Данила Багров, втор-

гающийся в пространства «чужих городов», 

населенных антигероями, но одновременно 

и волшебными помощниками. «Гофман», пер-

сонаж с говорящей немецкой фамилией, спа-

сает героя от смертельного недуга. «Света» — 

вагоновожатая ремонтного трамвая, «Кэт», 

гуляющая сама по себе, «Свои», представлен-

ные в сюжете рок-тусовкой с Вячеславом Бу-

тусовым, подарившие «волшебную музыку», 

открывают герою новые смыслы жизни. «Вол-

шебная музыка» Бутусова впоследствии спа-

сает героя от открытого зла и пуль из-за угла. 

Под ее сопровождение персонажи-проводни-

ки — водители большегрузов, метафорические 

«сказочные волки», вывозят героя в другие 

«эпические пространства» для новых испыта-

ний в чужих землях. 

Архитектоника сказки структурирует под-

сознание зрителя, наделяет противоречиво-

го героя, бывшего воина, а сегодня наемного 

убийцу, положительными склонениями, за-

писывает в лагерь тех, с кого надо брать при-

мер. В каждом фильме А.О. Балабанова все 

больше проявлялась структурность сказки. 

Так, в последнем фильме режиссера «Я тоже 

хочу» прослеживаются аллюзии со сказками 

и литературными произведениями русской 

классики [20, с. 102; 21]. Это важный эсте-

тический эффект в работах А.О. Балабано-

ва, прочитываемый массовым зрителем с рос-

сийским культурным кодом. В этом контексте 

его фильмы выполняют функцию привития 

культурных вопреки рациональности импе-

ративов, кодирующих в социальные моде-

ли поведения нравственные ценности — от-

ветственность, сдержанное достоинство [22], 

патриотизм и честь. А категория «истина», 

пребывающая в российском культурном коде 

термином «правда», находит точную и понят-

Функционалы 
(персонажи) сказки Фильм «Брат» Фильм «Брат 2» Фильм «Река»

а) Герой Данила Багров Данила Багров Анчик

б) Антагонист Бандит Круглый Американец Мэннис Суровая природа Севера 
(мифологический 
одушевленный предмет 
в рамках гилозоизма)

в) Даритель Родная культура Национальная культура, 
субкультура

Якутская культура

г) Помощники Гофман, Света, «Свои» — 
рок-музыканты, музыка 
В. Бутусова и текст его 
песен

Илья Сетевой — боевой друг, 
Салтыкова, охранник Салтыковой 
Борис, музыка, текст песен 
и стихотворения про Родину 
(пер. с юкагирского)

Джанга, Бытерхай

д) Родители Мать Данилы, 
отец-рецидивист

Мать Данилы, отец-рецидивист Нет

е) Приз Справедливость Справедливость, правда Жизнь, еще один 
прожитый день

ж) Ложный герой Брат Виктор («Татарин») Брат Виктор, Дмитрий (Митя) 
Громов-хоккеист

Мергень

Таблица 1

Сопоставление функционалов сказки с изоморфной структурностью 
фильмов А.О. Балабанова
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ную многим моральную формулировку «кто 

прав, тот и сильней». Можно констатировать, 

что фильмами А.О. Балабанова транслирует-

ся на уровне массовой культуры основа наци-

ональной идеи, представляющая значимую со-

циальную ценность.

Стоит обратиться к структурному анали-

зу волшебной сказки [23; 24] для того, что-

бы отрефлексировать сюжеты балабанов-

ских фильмов, промодулированных сказкой. 

Так, ее персонажами являются четко опре-

деленные функционалы: а) герой; б) анта-

гонист; в) даритель; г) помощники; д) роди-

тели; е) приз; ж) ложный герой. Как видим, 

многие из них присутствуют в фильмах ре-

жиссера-сценариста.

Далее в фабуле сказки часто происходят 

следующие события: 1) отлучка; 2) запрет 

и его нарушение; 3) выведывание антагони-

стом и выдача сведений о жертве; 4) обман и 

пособничество; 5) вредительство/-a или недо-

стача; 6) герой узнает о беде; 7) герой-искатель 

соглашается или решается на противодействие, 

8) герой покидает дом. Эти восемь событий 

почти точно дают описание зачина двух филь-

мов «Брат» и «Брат 2». Подробнее см. табл. 2.

Фабульные события 
сказки (функционалы, 
связанные с героем)

Фильм «Брат» Фильм «Брат 2» Фильм «Река»

1) Отлучка Нет отца у героя, 
мать к нему холодна 
и отстраненна, старший 
брат, который был вместо 
отца, не рядом — в Москве

По-прежнему отца у героя 
нет

Нет ни родителей, ни 
родственников, на которых 
можно положиться; 
Петручан бросил Анчик, 
как бросил в лесу Мергень 
ее муж

2) Запрет и его 
нарушение

Выход на съемочную 
площадку

Снова выход на съемочную 
площадку рекламы, 
съемки на телевидении

Анчик остается в поселении 
прокаженных

3) Выведывание 
антагонистом 
и выдача сведений 
о жертве

Слежка бандой Круглого Слежка бандой Белкина 
и украинской диаспорой 
в США

Хозяйственная 
деятельность поселения 
согласно природным 
циклам; непогода, 
застигающая врасплох

4) Обман и 
пособничество

Брат подставляет Данилу 
под убийство чеченцев, 
постоянно его обманывает, 
заставляя убивать

Обман Белкиным трех 
боевых товарищей в лице 
Кости Громова; покупка 
Данилой негодной машины 
в Нью-Йорке у Куйбышева; 
обман со стороны 
афроамериканцев 
при поиске Даши

Мергень предает 
сообщество, перебравшись 
на остров с лодкой 
и сетями

5) Вредительство/-a 
или недостача

Отсутствие наставника 
у героя (отца, старшего 
брата); отсутствие хорошей 
музыки на CD-плеере 
у героя

Отсутствие наставника 
у героя

Не на кого опытного 
положиться поселению 
больных, некому 
предсказать погоду; 
отсутствие добычи и т. п.

Таблица 2

Сопоставление фабульных событий сказки с изоморфной структурностью 
фильмов А.О. Балабанова
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6) Герой узнает о беде Узнает о притеснении 
русских чеченцами 
на рынке; об угрозе 
невиновным — режиссеру 
Степану, Гофману, 
потенциальному музыканту 
В. Бутусову, автору музыки; 
узнает о надругательстве 
над Светой

Несправедливый контракт 
Дмитрия Громова 
в Америке и убийство 
посланника вести о беде — 
Константина Громова

Анчик узнает, что утрачены 
рыболовные снасти 
(лодка и сети), нож и котел

7) Герой-искатель 
соглашается 
или решается на 
противодействие

Решается 
на разбирательство 
на рынке с чеченцами; 
на разбирательство 
с бандитами, 
а впоследствии — с бандой 
Круглого

Решается на 
разбирательство 
с бандитами Белкина 
в Москве, с Мэннисом — 
в Америке

Дабы не умереть с голоду 
зимой, Анчик приходится 
два раза сходить к якутам 
за помощью

8) Герой покидает дом Уход из дома; уход из 
снятой квартиры в Санкт-
Петербурге

Уход из квартиры в Москве; 
отъезд из России

Путь к якутам

Затем в сказке герой испытывается на по-

следующее дарение ему волшебных помощни-

ков или средств с одновременным повторением 

табу на запрет, которое героем принципиаль-

но нарушается. Далее следует: 9) путь героя; 

10) бой с антагонистом; 11) маркировка героя; 

12) победа; 13) ликвидация беды или недоста-

чи; 14) возвращение героя; 15) преследование 

героя; 16) спасение от преследования; 17) не-

узнанное прибытие героя; 18) необоснованные 

притязания ложного героя; 19) трудная задача 

и решение; 20) узнавание героя; 21) изобли-

чение ложного героя или антагониста; 22) ге-

рою дается новый облик; 23) наказание вра-

га; 24) свадьба, воцарение, долгая и счастливая 

жизнь. На этом сказка завершается с возмож-

ной последующей рекурсивной претензией сил 

зла на свою долю. Подобное описано в пункте 

№ 24 табл. 3 при переходе от фильма «Брат» 

к «Брату 2».

Фабульные события 
сказки (функционалы, 
связанные с героем)

Фильм «Брат» Фильм «Брат 2» Фильм «Река»

9) Путь героя 
и обретение волшебного 
средства от дарителя

Путь пешком; 
езда на трамвае; 
обретение пистолета; 
покупка диска с музыкой

Путь пешком; 
езда на автомобиле 
(в т. ч. на грузовике); 
полет на самолете; 
приобретение немецких 
автоматов и гранат 
в Москве; покупка кассет 
с музыкой на Брайтон-
Бич; захват пистолетов 
у афроамериканцев

Путь пешком; 
получение лодки и сетей, 
а затем — коровы 
с теленком

Окончание таблицы 2

Таблица 3

Сопоставление фабульных событий сказки с изоморфной структурностью 
фильмов А.О. Балабанова
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10) Бой с антагонистом Устранение чеченского 
мафиози; перестрелка 
с бандитами Круглого; 
перестрелка с киллером

«Захват» Белкина; 
перестрелка с бандитами 
Белкина; разбирательство 
в клубе Мэнниса; 
разбирательство 
с афроамериканцами, 
сутенерами Даши

Выживание, но уже 
с наличием коровы

11) Маркировка героя Избиение на съемке 
фильма; ранение после 
разбирательства на рынке

Избиение 
афроамериканцами; 
автоинцидент с ведущей 
телепрограммы

Анчик становится 
беременной

12) Победа Смог скрыться на трамвае 
со Светой; убил двоих 
бандитов и спас Степана

Данила нашел и отбил 
Дашу у афроамериканцев

Джанга притягивается 
к Анчик, возвращает 
лодку и сети, украденные 
Мергень. 
Джангу манит ее открытый 
и позитивный мир

13) Ликвидация беды 
или недостачи

Определился 
с товарищами — рок-
музыкантами и их 
музыкой; нашел светлое 
пространство в музыке 
«Наутилуса Помпилиуса»

Даша остается с Данилой, 
поверив ему

Зажили с лодкой и сетями, 
начали готовиться 
к зимовке; наступила осень

14) Возвращение героя Возвращение в квартиру 
к Зине; возвращение 
к обычной жизни с Кэт 
и Светой

Секс с телеведущей 
афроамериканкой; звонки 
к Салтыковой в Москву

Покой союза 
Анчик с Киргелием 
в отсутствии Мергень

15) Преследование 
героя

Бандиты Круглого ищут 
Данилу 

Преследование 
афроамериканцами

Возвращаются промозглой 
осенью Джанга с Мергень

16) Спасение от 
преследования

Музыка, а конкретнее 
CD-плеер спасает от пули 
киллера

Устранение 
афроамериканцев в доме 
у Даши под зачитанный 
текст стихотворения про 
Родину

Постройка нового дома-
коровника

17) Неузнанное 
прибытие героя

Данила просто сливается 
с толпой горожан Санкт-
Петербурга

Данила ждет брата Виктора 
в Чикаго у моста

Приходит зима, 
начинается жизнь 
поселения прокаженных 
в двух домишках, 
подготовленных к зимовке

18) Необоснованные 
притязания ложного 
героя

Поиск Виктором Данилы 
и его предательство

Ночной разговор Данилы 
у костра в Америке 
с Виктором и Дашей

Мергень жаждет 
внимания Киргелия

19) Трудная задача и 
решение

Конфликт с мужем Светы; 
выбор с кем оставаться — 
со Светой или с Кэт?

Появление у Даши желания 
вернуться на Родину 
с Данилой

Мергень настаивает на 
обострении конфликта 
с семьей Анчик

Продолжение таблицы 3
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20) Узнавание героя Встреча Данилы со Светой 
после надругательства 
бандитами над ней

Приезд на квартиру 
к телеведущей 
афроамериканке 
и помощь водителя 
большегруза Бэна

Анчик беременна и ждет 
ребенка в неопределенных 
чувствах, Киргелий 
успокаивает ее

21) Изобличение 
ложного героя или 
антагониста

Раскаяние и крах Виктора 
после предательства

Желание Виктора остаться 
в Америке и его захват 
американской полицией

Мергень изобличает 
себя после поджога 
дома беременной 
Анчик, бросаясь в пламя 
к возлюбленному 
Киргелию

22) Герою дается новый 
облик

Новый CD-плеер; 
Данила становится 
«человеком с ружьем»

Данила становится 
«человеком с ружьем»

Анчик покидает этот мир 
в огне, но нерожденный  
ребенок остается живым 
в утробе погибшей матери, 
его и находит Бытерхай 
на пепелище

23) Наказание врага Данила разобрался 
с бандой Круглого 
и ее главарем

Разбирательство с нарко- 
и порнобизнесом Мэнниса, 
признание его неправды; 
возвращение денег 
Дмитрию Громову

Погибают все, кроме 
младенца, уплывающего 
в лодке по реке 
в неизведанные дали

24) Свадьба, воцарение, 
долгая и счастливая 
жизнь

Транзит на «волке-
грузовике» в другое 
«сказочное пространство» 
Москвы и рекурсивная 
повторяемость сюжета 
сказки в «Брате 2»

Возвращение на Родину, 
заказ четырех мест 
в Метрополе

Неопределенность 
и отсутствие счастливого 
конца разрывают обычную 
структуру сказки, делают 
концовку открытой, что 
вообще меняет ее форму 
от сказки к философской 
притче

Окончание таблицы 3

ЛОДКА КАК СИМВОЛ 
ЭВОЛЮЦИИ ИСКУССТВА 
ЯКУТИИ

Лодка плыла. Течение вынесло ее на середину 
реки и понесло в неизвестные таежные дали…2

ля якутского зрителя недоснятый по при-

чине гибели актрисы, но завершенный 

в 2002 г. в сокращенном варианте фильм 

«Река» стал неразвернутой рефлексией над рос-

сийской культурой, сторонней рефлексией над 

2  Цитируется фрагмент из сценария Э. Паязатяна 

«Река».

якутской культурой. Е. Грачева и А. Востриков 

в своей статье отмечают: «В якутском лепрозо-

рии режиссера интересует то же, что и в эпохе 

декаданса («Про уродов и людей») или совре-

менной России («Брат», «Брат 2», «Война»), 

а именно: невыдуманный замкнутый социум, 

у которого — по разным причинам произошел 

разрыв с прошлым, не предвидится никакого 

будущего и есть только настоящее» [25]. Мож-

но добавить: социум все время на пороге са-

мобытия, связываемый вязким подсознанием 

традиции. Это уже в чистом виде не сказоч-

ный сюжет. Этим приемом режиссер достигает 

двух целей. С одной стороны, он держит внима-

ние зрителя на непредсказуемой смене сюже-

та и сопереживании ему, с другой, — это выход 

на проблему бытия, а именно — вопрос живого 

Д
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отклика на вызовы бытия «быть или не быть!», 

главного человеческого достоинства перед ли-

цом антижизни. 

«Первобытность» поселения прокаженных 

притягивает автора, пытающегося снять шаб-

лоны поведения в определенном культурном 

сообществе. Поселение больных лепрой ста-

новится экспериментальной площадкой для 

моделирования ситуации поведения абстраги-

рованного социального объекта, где сквозь его 

природу автору удалось бы лучше прояснить 

сущность человеческого общежития, выйти на 

первозданные каноны человеческого социума, 

не обросшего культурными нормами, стерео-

типами, ритуалами и традициями эпохи пре-

модерна, которые мы должны иметь в виду. 

Интересный подход не только для кинемато-

графа, но и для социальной антропологии, пы-

тающейся вычленить «единички социально-

го», нащупать исторический акт разрывания 

мифологического круга «ветхой традиции». 

Автор решается на эстетический эксперимент, 

средствами которого являются кинематогра-

фические приемы. Подобное в кинематогра-

фе встречается у режиссера Ларса фон Триера, 

выбирающего «предельные (трансгрессивные) 

экзистенциальные ситуации», где человек ис-

пытывается на прочность и «вместе с фунда-

ментальными ценностями (добро, свобода, 

любовь, нравственная чистота, человечность) 

терпит поражение» [26, с. 69].

Отметим символический посыл лодки 

в фильме, который перекликается с лодкой, 

принесшей в якутскую культуру конца XX в. 

важные смыслы. Так, в театральном мире Яку-

тии лодка стала «путеводной птицей» [27] и од-

новременно олицетворяла культуру Респу-

блики Саха (Якутия), культуру многоликой 

России, которая попала в водоворот разных 

течений. Как сохранить порядок жизни обита-

телям лодки, не растерять груз и выбраться из 

стихии? Единственным выжившим на театраль-

ной лодке по произведению Ч. Айтматова «Пе-

гий пес, бегущий краем моря» стал мальчик, 

рано ступивший на стезю взрослого мужчи-

ны-добытчика. Он вынес все наставления стар-

ших, и главное, сумел найти верный путь в от-

сутствие ориентиров, следя за направлением 

полета птицы. В период смены эпох от домо-

дерна к модерну якуты следили за символиче-

ским полетом «птицы театра», сделав на него 

ставку, а сегодня ставя и на кинематограф. Та 

«якутская» лодка стала символом якутского 

премодерна, и через нее забрезжил якутский 

модерн [28].

Балабановская лодка обозначила иную ситу-

ацию культуры — якутский модерн, а если быть 

точнее — якутский этномодерн [28]. Как на той, 

так и на балабановской лодке в путь отправля-

ется живой, причем совсем юный человечек, что 

символизирует новую культурную поросль. От-

личие лишь в том, что в якутской театральной 

лодке мальчик возвращается домой не с пусты-

ми руками, а с «Театром Олонхо». В балаба-

новской — младенец всего лишь с локковским 

сознанием tabula rasa устремляется к неизве-

данным берегам. В первой якутской лодке — 

мальчик, что-то успевший перенять как завет от 

предков. А в случае лодки «якутского этномо-

дерна» ничего неизвестно. Только метафизиче-

ская связь через лодку-символ и молоко коровы 

способна что-то передать младенцу.

Сценарий «Реки» заканчивался словами: 

«Лодка плыла. Мальчик не плакал. Он сосал 

молоко и смотрел в небо. Лодка вошла в устье 

большой реки, впадающей в огромный Ледовый 

океан» [29]. А.О. Балабанов провел антитезу 

к кинематографическим лодкам, уплывающим 

с умирающим человеком. Это было показано 

у Д. Джармуша в «Мертвеце» (1995 г.), у само-

го А.О. Балабанова [30] в «Счастливых днях» 

(1991 г.), а позже в «Возвращении» (2003 г.) 

А.П. Звягинцева и «Эйфории» (2006 г.) И.А. Вы-

рыпаева. Если во множестве балабановских 

фильмов звучит диагноз культуре, то в «Реке» 

очевидна неопределенность или «невозможная 

возможность» культуры.

В недоснятом фильме мы не увидели сюжета 

нападения медведя на девочку, хотя организа-

ция его шла, и Машу Кычкину (девочка Бытер-

хай) готовили к встрече с животным. Читате-

ли сами могут это представить. А ведь это еще 

одна метафора и предсказание А.О. Балабанова 

о судьбе, которая может закружить смыслами.

Лодка уплывает с беспомощным младен-

цем, Бытерхай не смогла его сопроводить, осту-

пившись на льду. Концовка безнадежна. Сама 

природа не позволила включить в кадр элемент 

спасения младенца в лодке. Все это становится 

философским посылом представителям север-



ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2020. Т. 17, № 3 /В ПРОСТРАНСТВЕ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ/  273  

ных народов в эпоху глобализации — научить-

ся жить без надежды.

«Река» стала универсальным метафизи-

ческим топосом. Гераклитова река в фильме 

А.О. Балабанова является посылом бытия, 

историческим актом рождения «нового чело-

века из человека ветхого». Она навсегда уно-

сит младенца прочь из мира инфернального 

недуга, из мира вязкого подсознания и при-

родных инстинктов выживания. В фильме 

даны едва заметные христианские коннота-

ции, тот самый неуловимый поворот А.О. Ба-

лабанова к Богу. Только так, жестко порывая 

с «грехами» жизни по обычаю, вязкой нату-

ралистичной традицией прошлого, можно на-

чать иной исторический акт жизни в «новом 

завете», который у А.О. Балабанова — чистый 

философский акт. Только молоко — «пища бо-

гов» у якутов и бескрайнее Небо — единствен-

ное связующее с жизнью. Режиссеру удалось 

прочувствовать эти символические концепты 

в якутской культуре.

* * *

В работе показано, что боевики «Брат» 

и «Брат 2» сняты по лекалам структуры вол-

шебной сказки. Сценарии будто бы писались 

под кальку волшебной сказки со всеми функ-

ционалами и их действиями. Можно предпо-

ложить, что А.О. Балабанов создавал свои жан-

ровые боевики и роуд-муви («Я тоже хочу») 

под довлеющей над ним структурностью сказ-

ки. Недоснятый фильм «Река», запущенный 

в проект сразу после упомянутых культовых 

фильмов начала двухтысячных, также вобрал 

в себя структурность волшебной сказки. Как 

показано в трех таблицах выше, четко просле-

живается фабульная структурность волшебно-

го фольклорного сказания в «Брате» и «Бра-

те 2» и отчасти в «Реке». Однако у последней 

есть свои особенности.

Проект «Река» имеет в качестве антагони-

ста не персонифицированную личность, которая 

в сказке обычно представлена антропоморфным 

или зооморфным персонажем, а обезличенную 

абстрактную природу Севера. Это одно из глав-

ных нарушений мифологического способа кон-

ципирования, говорящее о том, что автор в дан-

ном случае принципиально разрушает сказку, 

становясь на позицию мифолога, а не мифотвор-

ца. Демифологизация позволяет режиссеру вый-

ти на метафизический концепт, дающий в конце 

фильма перекличку с христианскими и фило-

софскими смыслами. Имеется в виду образ не-

винного младенца в лодке.

Сочетание символических конструкций 

(текст музыкальных композиций саундтреков, 

визуальные образы — архитектурные строе-

ния, «пасхалки» разного рода) и структурность 

сказки в кинопроизведениях А.О. Балабано-

ва позволили создать мощный эстетический 

эффект воздействия на осмысление зрителем, 

который на бессознательном уровне испыты-

вал приятие или неприятие указанных филь-

мов. Таким образом, зритель становился либо 

в позицию мифолога, рефлексирующего миф 

и поэтому не принимающего его, либо в пози-

цию сотворческого участника мифа. Миф вби-

рал последнего, как и сказка, основная функция 

которой вобрать в себя слушателя и иниции-

ровать его к усвоению ее смысла. При всем 

при этом чутко улавливаемые А.О. Балабано-

вым социальные императивы и коды россиян, 

встраиваемые в сюжет «фильма-сказки», по-

зволяли произвести истину, другими словами, 

предсказать социально-историческую динами-

ку российского общества. Можно резюмиро-

вать: кинематографический язык А.О. Балаба-

нова активно использовал язык мифа, по сути 

являясь процессом порождения культурно-

го мифа. Миф-сказка был формообразующим 

стержнем некоторых работ в фильмографии 

режиссера, представляющих важную социаль-

ную ценность.

Проведенные по аналогии параллели к не-

завершенному проекту «Река» позволяют ска-

зать, что законченный фильм являлся бы но-

вым поворотом в творчестве А.О. Балабанова 

от мифа к логосу. Демифологизация в проек-

те завершается выходом на метафизику сим-

волических конструктов, означающих для 

зрителей-якутян (так как фильм построен на 

исторических событиях Якутии) новое каче-

ство их культуры, а именно — «научиться жить 

без надежды», совершая акт «второго рожде-

ния» от человека ветхого к человеку новой 

культурной эпохи. Последнее в терминах куль-

туры можно обозначить завоеванием европей-

ского модерна и переходом к состоянию этно-

модерна.
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Abstract. This paper attempts to uncover the se-
mantic message of “The River”, an unreleased fi lm 
that was supposed to be a new program pro duct 
in the fi lmwork of Aleksei Oktyabrinovich Bala-
banov. At the beginning of the article, the author 
reveals the director’s method of conceptualizing his 
fi lms that appeal to the mytho logical conceptualiza-
tion of the narrative structure in addition to the plot 
and genre of the film. The latter is clarified 
in the process of comparing the fi lms with the struc-
ture of a fairy tale, which has also already been 
noted by some researchers of Balabanov’s movies. 
The novelty of the article is connected with a philo-
sophical analysis of the indicated conceptuali zation 
of “The River” fi lm-project (2002) and an attempt 

to identify aesthetic effects and symbolic meanings 
encoded in the fi lm production.
The author believes that the close attention of “The 
River” project’s director to the cultures of tradi-
tional society, and especially the culture of northe-
rners — the Tofalars (Tofa), the Yakuts (Sakha), 
is due to the proximity of the traditional cultures 
of the North and the Arctic to the mythological 
method of conception in culture. In this sense, 
“The River” project was, in all likelihood, to be-
come the director’s experiment in building an ar-
chaic topos with a crystalline mythological concept 
of the abundance of the natural over the cultu-
ral and the corresponding mentality and psychol-
ogy of the actions of the “old era”. The main thing 
in this cinematic experiment was to take the cul-
ture “off the table” and analyze the natural spon-
taneity in human nature, with the subsequent 
“splitting” of mythological consciousness, brea king 
the epic circle of tradition with a symbolic out-
come, through the concept of “boat” and “ri ver”, 
to a universal human principle, metaphysical to-
pos of thought. The prophetic gift of the director, 
embodied in a number of his films, is interpreted 
on the example of “The River” and reflects the mes-
sage for the path of self-development of the cul-
tures of Russian peoples. 
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Реферат. Статья посвящена сатирическим 
агитационным азбукам, появившимся в пе-
риод Гражданской войны и ранее не выде-
ляемым исследователями в отдельный вид 
агитационного искусства. Азбука, имевшая 
ранее узкое предназначение — обучать детей 
грамоте, — становится в руках художников 
и писателей свое образной формой агитаци-
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букваря, меньше нагружена учебным материа-
лом и, соответственно, в ней большее место 
отводится иллюстрациям. В статье пред-
ставлена история развития агитационной 
азбуки. Подробнее проанализированы «Совет-

ская азбука» В.В. Маяковского, «Азбука крас-
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А
збука для взрослых. Сейчас 

такое словосочетание звучит 

странно. Но в начале XX в. 

в России был очень низкий 

уровень грамотности. Соглас-

но переписи населения 1897 г., 

лишь 21% жителей Российской империи были 

грамотными. Более того, «грамотными» счи-

тались лица, умеющие только читать. Не-

сколько лучше ситуация сложилась в армии, 

где с 1901 г. было введено обязательное обуче-

ние грамоте для молодых солдат в течение че-

тырех месяцев, но, во-первых, это относилось 

только к пехоте и артиллерии, а, во-вторых, 

количество грамотных все равно оставалось 

незначительным. После Октябрьской рево-

люции было введено всеобщее обязательное 

образование (Декрет от 30 декабря 1919 г. 

«О ликвидации безграмотности среди насе-

ления РСФСР»). Ликвидация неграмотности 

началась еще раньше в рядах Красной армии. 

В первое время приоритетной задачей боль-

шевиков стало создание полностью грамотной 

Красной армии1. Присущая армии дисциплина 

способствовала успеху. В 1923  г. в армии было 

уже всего 7% неграмотных. Неудивительно, 

что первые агитационные азбуки для взрос-

лых создавались именно для красноармейцев. 

Кроме того, в условиях Гражданской войны 

они были призваны воодушевлять и развле-

кать солдат!

После Октябрьской революции нехватка 

подходящих учебников стала серьезной проб-

лемой. Возникла потребность в новых буква-

рях по причине реформы орфографии (Декрет 

от 10 октября 1918 г.) и из-за того, что содер-

жание дореволюционных учебников было не-

приемлемо для нового режима. Да! В азбу-

ках также есть идеология! Тексты в букварях 

для взрослых как в дореволюционную, так и в 

советскую эпоху несли в себе определенную 

идеологию, т. е. формировали мировоззрение 

человека и его политические ориентиры. До 

революции воспитывали «защитника Веры, 

Царя и Отечества». «Посредством грамоты мы 

должны узнать наши обязанности к Богу, Го-

1  «4 сентября 1919 г. приказом Революционного 

Военного Совета Республики была установлена обяза-

тельность обучения красноармейцев грамоте» [1, с. 40]. 

сударю и Отечеству» [2, с. 24]. В дореволю-

ционных букварях печатали портреты членов 

царской семьи, а также посвященные им мо-

литвы. В «Азбуке» Н. Лутковского (1884 г.) 

изображен идеал «слепо повинующегося» рус-

ского солдата. Петр I и немецкий король поспо-

рили, чьи солдаты исполнительнее. Для это-

го приказали им выпрыгнуть из окна. Немец, 

понятное дело, не решился. Русского молодца 

только в самый последний момент остановили 

[3, с. 34—35].

В первое время после Октябрьской револю-

ции не подходящие по идеологическим при-

чинам места просто вырезали из уже имею-

щихся букварей и добавляли новые, например, 

«Интернационал» или стихи Демьяна Бедно-

го [4, p. 78]. Вскоре появляется «Военный бук-

варь» (1919 г.), созданный специально для 

красноармейцев. В букваре впервые исполь-

зуются слова новой идеологии: «большевик», 

«коммуна», «коммунизм» и т. д. [5, с. 175]. 

В конце букваря говорится, что солдат Крас-

ной армии «идет сражаться не по приказу ца-

рей и генералов, а по собственному сознатель-

ному желанию» [6, с. 31]. Он «сам себе хозяин 

и батрак» [6, с. 29]. 

Д.Ю. Элькина вспоминает о том, как ей 

пришла идея обучать красноармейцев на по-
литическом материале. Она создала бук-

варь для красноармейцев «Долой безграмот-

ность!» (1919 г.), когда ее послали на южный 

фронт для того, чтобы обучать солдат грамо-

те. Д.Ю. Элькина рассказывает, как ей удалось 

достать с трудом старый букварь для детей 

и кусочек мела для своих четырнадцати сол-

дат. Она написала на доске: «Маша ела кашу». 

Раздался смех. Д.Ю. Элькина была на грани 

отчаяния, но ей удалось найти выход: она ста-

ла обсуждать с учениками, почему они не мо-

гут быть со своими Машами, и почему в стране 

так мало каши. После этого Д.Ю. Элькина на-

писала знаменитую фразу-палиндром на до-

ске: «Мы не рабы, рабы не мы». Она пришла 

к выводу, что взрослых нельзя обучать, как 

детей [1, с. 40—49]. Это уязвляло солдат. «Та-

кое же отношение к детским букварям со сто-

роны красноармейцев наблюдалось во многих 

случаях» [1, с. 50]. 

Азбуки являются дополнением к буква-

рям — основным учебным пособиям. Посколь-
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ку основная учебная нагрузка приходится на 

буквари, в азбуках иллюстрации играют бóль-

шую роль, чем в букварях. Это обстоятельство, 

наряду с обучением на актуальном политиче-

ском материале, также способствовало тому, 

что во время Гражданской войны в азбуках для 
взрослых акцент смещается с образовательных 
целей на политическую сатиру. Таким образом, 
азбука, имевшая ранее узкое предназначение — 
обучать детей грамоте — становится в руках 
художников и писателей формой агитационно-
го искусства. Если сравнить азбуки и буквари 

того времени, иллюстрации как к дореволю-

ционным букварям для солдат, так и к советс-

ким букварям для красноармейцев 1920-х гг. 

не несли в себе ничего сатирического в отли-

чие от красочных сатирических азбук. С точки 

зрения формы иллюстрации к букварям пред-

ставляли собой типичные книжные черно-бе-

лые иллюст рации2. Также следует упомянуть 

«Теребеневскую азбуку» 1812 г. для детей как 

отдаленную предшественницу советс ких сати-

рических «агит-азбук». Действительно, «Те-

ребеневская азбука» отвечает критериям сати-

рической азбуки. Но «Теребеневская азбука» 

предназначалась для детей. Если же срав-

нить с советской «Антирелигиозной азбукой» 

М.М. Черемных для детей, то разница будет 

в ее применении: она не имела агитационной 

направленности, не побуждала к действию. 

Первой советской сатирической агита-

ционной азбукой стала «Советская азбу-

ка» В.В. Маяковского, изданная в сентябре 

1919 года. В.В. Маяковский сделал литограф-

ские рисунки к каждой букве алфавита и под-

красил их вручную акварелью. Поэт так про-

комментировал «Азбуку» в речи на своей 

юбилейной выставке 1930 г.: «Это очень ин-

тересная страница из истории нашей револю-

ционной поэзии. Она (азбука. — Е. Е.) была 

написана как пародия на старую, была такая 

порнографическая азбука. Не в этом дело. Она 

была написана, кажется, в 19-м или 20-м к од-

ной из годовщин — “помощь Красной Армии”. 

Она была написана для армейского употребле-

2  Советские буквари для Красной армии: Балясный С. 
Букварь красноармейца [7]; Темкин М.Б. Грамотный крас-

ноармеец [8]; Сычев П.А. Красноармеец: Букварь для крас-

ноармейцев и допризывников [9] и др.

ния. Там были такие остроты, которые для са-

лонов не очень годятся, но которые для окопов 

шли очень хорошо» [10, т. 12 , с. 428]. В.В. Ма-

яковский рассказывал очень интересный слу-

чай. В конце 1920-х гг. конфисковали его кни-

гу, и этой книгой оказалась как раз «Азбука». 

«В чем же дело? А в том, что на этой книжке на-

писано “Азбука” и ее какой-то чиновник взял 

и отправил в детские дома Ленинграда. Учи-

тельница берет и читает: “Воткнуть перо бы 

в ягодицы”, и ругается, какие Маяковский для 

детей скверные книжки пишет. Вот это пока-

зывает, — резюмирует Маяковский, — как не-

правильно применяются стихотворения, на-

писанные не на ту аудиторию, на которую они 

распространяются…» [10, т. 12, с. 429]. Поэт 

рассказывал, как он пытался напечатать ее 

в Центропечати, но получил отказ. Машинист-

ка «с большой злобой сказала: “Лучше я поте-

ряю всякую работу, но эту гадость я перепи-

сывать не буду”». Ему пришлось делать работу 

самостоятельно. «Типографии не было. Я на-

шел одну пустующую типографию тогдашнего 

Строгановского училища, сам перевел на ка-

мень. Мне самому пришлось пускать ее в ход. 

Не было никого, кто бы принял уже напечатан-

ные листы. У меня были приятели, с которыми 

я это делал. Нужно было покрасить, не хватало 

краски, мы от руки 3—5 тысяч раскрашивали 

и дальше весь этот груз на собственной спине 

разносили. Это по-настоящему ручная работа 

в пору самого зловещего окружения Советско-

го Союза» [10, т. 12, с. 429].

В.В. Маяковский сделал изображения 

в виде литер алфавита. Одна буквица-рисунок 

служит началом сразу первой и второй строки. 

Сатирический эффект двустиший достигается 

отсутствием прямой логической связи между 

двумя строками. Этот прием восходит к мето-

ду построения народной сатирической частуш-
ки, для которой, по словам В.В. Маяковского, 

нужна «неожиданная рифмовка при полном не-

соответствии первого двухстрочья со вторым» 

[11, с. 213]. Для стихотворений характерна ка-

ламбурная рифма: «Железо куй, пока горячее. 

Жалеть о прошлом дело рачье» [12, с. 9].

Многие образы «Советской азбуки», кото-

рые, вероятно, были понятны любому красно-

армейцу, сейчас воспринимаются как ребусы. 

Для их расшифровки нужно знать историче-
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ский контекст. Кроме того, поэтический 

язык предполагает многозначность, по-

этому я подробно рассмотрю некоторые 

картинки. Например, рисунок на букву 

«И» (рис. 1). Букву образуют две фигуры: 

городовой с плеткой и кланяющийся пе-

ред ним интеллигент. Из заднего кармана 

брюк интеллигента выглядывает листок 

с надписью «речь». Текст: «Интеллигент 

не любит риска. И красен в меру, как ре-

диска» [12, с. 11]. В революционное вре-

мя «редиской» называли не «нехороше-

го человека», как в фильме Г. Данелия, 

а двуличного — красного снаружи (со-

циалистически настроенного), но белого 

внутри (настоящие убеждения — монар-

хические). Оттого и редисочный хвостик 

торчит у интеллигента.

На букву «З» изображен лидер ка-

детов П.Н. Милюков, держащий в руке 

свернутый лист с надписью «проливы». 

«Земля собой шарообразная. За Милюко-

ва сволочь разная» [12, с. 10]. П.Н. Ми-

люков был сторонником продолжения 

войны и получил прозвище «Дарда-

нелльский» за требования, чтобы Рос-

сия получила контроль над проливами 

Босфор и Дарданеллы. В другой компо-

зиции (буква «Ц») Николай II сажает 

цветы. «Цветы благоухают к ночи. Царь 

Николай любил их очень» [12, с. 24]. 

Дело в том, что на следующий день пос-

ле отречения Николая II в газете «Утро 

России» была напечатана нашумевшая 

корреспонденция со станции Дно, «где 

описывались последние часы царство-

вания Николая и приводилась ставшая 

исторической фраза царя: “Я так люблю 

цветы!”» [13, с. 21]. Комический эффект 

возникает из-за несоответствия (и не-

адекватности!) содержания фразы Ни-

колая II и важности исторического со-

бытия, когда она была произнесена. 

Впоследствии В.В. Маяковский исполь-

зовал тот же образ в «Окнах РОСТА», 

вкладывая в уста А.В. Колчака такие сло-

ва: «Сибирь совершенно профукал. До-

шел я, братцы, до точки, и нет ни двора, 

ни кола! Пойду и буду цветочки сажать, 

как сажал Николя» [10, т. 3, с. 18—19].

Гораздо сложнее дело обстоит с литерой «К» 

(рис. 2): «Корове трудно бегать быстро. Керенский 

был премьер министром» [12, с. 12]. Мне только в ка-

рикатуре Д.С. Моора удалось найти нечто подобное. 

На карикатуре «Коалиционное порождение» А.Ф. Ке-

ренский с трудом пытается удержаться верхом на по-

луконе-полукорове, символизирующей коалицию 

противоборствующих сил. Я долго думал, какая мо-

жет быть связь между А.Ф. Керенским и коровой? 

Может, все идет от случая в Павловске, где А.Ф. Ке-

ренский на белом коне царя принимал смотр гарни-

зона. Стало быть, заменяя коня коровой (снижение!), 

В.В. Маяковский высмеивает А.Ф. Керенского как не-

Рис. 1. В.В. Маяковский. «Советская азбука» (Буква «И») 
1919 г. Литография, акварель, бумага. 25 × 20 см. 
Шифр хранения: MK МК VII.A.1б /8, Инв. № X-23652. 

Российская государственная библиотека, Москва [12, с. 11]

Рис. 2. В.В. Маяковский «Советская азбука» (Буква «К») 
1919 г. Литография, акварель. 25 × 20 см.

Шифр хранения: MK МК VII.A.1б /8, Инв. № X-23652. 
Российская государственная библиотека, Москва [12, c. 12]
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состоявшегося Наполеона. После этого пошли 

слухи, что он хочет стать царем. Выражение 

В.В. Маяковского «глаза наполеоньи» [10, т. 8, 

с. 240], возможно, происходит от выражения 

«глаза коровьи». А.Ф. Керенский имел боль-

шие круглые глаза. В.В. Маяковский мог в этом 

словосочетании связать свою зрительную ас-

социацию с образом неудавшегося Наполео-

на. В конце концов, я обратился к историку 

Б.И. Колоницкому, написавшему книгу о том, 

как современники воспринимали Керенско-

го3. Б.И. Колоницкий считает, «что тут отсыл-

ка к медному всаднику: Керенский — плохой 

наездник, ему нельзя доверить коня / Россию».

Коротко пройдусь по некоторым другим 

буквам. Очень веселая картинка на букву «Т», 

на которой изображен летящий на небо бур-

жуй. «Тот свет буржуям отдых сладкий. Трам-

ваем Б, без пересадки!» [12, с. 20]. Трамвайный 

маршрут «Б» москвичи прозвали «Букашкой». 

Раздвоенные полы сюртука напоминают над-

крылья жука, а ресницы — усы. Кроме того, 

«жуком» называют плута, «хапугу». 

В.В. Маяковский сделал «Советскую азбу-

ку» в сентябре 1919 г., т. е. раньше, чем он на-

чал работать в Окнах РОСТА [10, т. 2, с. 500]4. 

В Окнах РОСТА он повторил от руки некото-

рые двустишия с рисунками из своей «Азбуки»: 

«А» в Окне РОСТА № 4, «Ж» — в № 5, «Ц» 

(с царем Николаем II) в № 16. Рисунки к бук-

вам «А» и «Ж» были незначительно видоизме-

нены в сторону большей детализации.

Под влиянием «Азбуки» В.В. Маяковско-

го М.М. Черемных нарисовал в Окнах РОСТА 

две композиции к буквам «А» и «Б»5. Тексты 

написал В.В. Маяковский. Из воспоминаний 

Н.А. Черемных известно, что «еще в Окнах РО-

СТА Черемных предложил Маяковскому сде-

лать «Азбуку» по такому принципу: четыре 

слова на одну и ту же букву… Маяковский сде-

лал только две буквы “А” и “Б” и больше делать 

не стал. Антанты аппетит — Антанта полетит. 

Будешь смелым — беда белым» [15, с. 102]. Что 

нам здесь будет интересно? То, что это попытка 

3  Колоницкий Б.И. Товарищ Керенский [14]. 
4  И.С. Эвентов считает, что азбука была сделана ле-

том 1919 г. [11, с. 116]. Д.Ю. Элькина пишет, что «Азбука» 

появилась в сентябре [1, с. 77].
5  Российский государственный архив литературы и 

искусства (РГАЛИ). Ф. 336. Оп. 1. Ед. хр. 1. А. л. 1.

сделать агитационную азбуку именно для детей. 

Здесь действующие лица — дети, которые сража-

ют врагов Революции. Окна РОСТА обслужи-

вали и школы. Хотя педагогам школ такая по-

литически заостренная «Азбука» показалась 

несколько «кровожадной», что повлекло за со-

бой прекращение работы [16, с. 43]. М.М. Че-

ремных в 1933 г. все же сделает «Антирелиги-

озную азбуку» для детей. Но об этом позже.

Д.Ю. Элькина пишет, что ко времени, ког-

да она получила «Советскую азбуку» от автора 

в начале 1920 г., «Азбука» «стала уже библио-

графической редкостью» [1, c. 77]. О популяр-

ности «Азбуки» можно судить по следующим 

сведениям. Д.Ю. Элькина отмечает, что «мо-

сковские политпросветчики переписывали ее, 

и политические двустишия Маяковского полу-

чили широкую известность. “Советская азбу-

ка” была так же популярна, как и Окна РОСТА 

[1, c. 78]. «Советская азбука» распространялась 

среди солдат Красной армии, отправлявшихся 

в поездах на фронт, с целью поднять у них бо-

евой дух [17, p. 158]. 

В 1921 г. выходит «Азбука красноармей-

ца» Д.С. Моора. Азбука издана Отделом воен-

ной литературы при Реввоенсовете Республики 

в Госиздате. Д.С. Моор также является автором 

текста к картинкам.

«Азбука красноармейца» создана в тот пе-

риод творчества Д.С. Моора, когда он в своих 

плакатах активно использовал лубок. В «Азбу-

ке» лубок проявляется в ярком цветовом ре-

шении и условной трактовке среды: солнечном 

диске, состоящем из разноцветных кругов, полу-

круглых линиях холмов, декоративных цветах.

В «Азбуке» Д.С. Моор использует компо-

зиции со своих предыдущих плакатов. Компо-

зиция с дезертиром (буква «В») в несколько 

упрощенном виде повторяет его плакат «Бе-

логвардейцы и дезертир». Змей империализма, 

обвивающий своим туловищем фабрики, «вы-

полз» из плаката «Смерть мировому империа-

лизму» (1919 г.). Но при этом совершенно ис-

чезает характерный для плакатов Д.С. Моора 

героический пафос и драматизм (рис. 3). Змей 

кажется в «Азбуке» «белым и пушистым». Даже 

земля вокруг вся в «лубочных» цветочках.

Д.С. Моор использует удачные находки 

других плакатистов. В частности, композиция 

на букву «И» с текстом: «Ильич железною мет-
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лой сметает сволочь с мостовой» [18]. Образ 

В.И. Ленина, выметающего железной метлой 

антибольшевистские элементы6, мы впервые 

встречаем у М.М. Черемных. Позже его рису-

нок использовал В. Дени в плакате «Тов. Ленин 

очищает землю от нечисти» (1919 г.). Но есть 

и совершенно оригинальные образы. На кар-

тинке к букве «Щ» изображен красноармеец 

в лодке, пронзающий острогой щуку в цилин-

дре буржуя. Остальные рыбы — поп и царь — 

уже плавают вверх брюхом. В это же время на 

берегу рабочий разжигает костер революции. 

Центральное место в «Азбуке» отводится крас-

ноармейцу. Он отрубает мечом головы трехгла-

вому змею — царю, генералу и буржую (бук-

ва «Ш»). Он окружен девичьим вниманием: 

«Фоме пристала хоть куда — красноармейская 

звезда!» [18, с. 20].

Странное дело, я не нашел практически ни-

какой информации об «Азбуке красноармей-

ца» в многочисленной литературе, посвящен-

ной Д.С. Моору. Нет упоминаний о ней и в 

автобиографических текстах самого Д.С. Мо-

ора. А он самый популярный плакатист в со-

ветское время! Думаю, это не случайно. Воз-

можны несколько объяснений. Во-первых, его 

«Азбука» на страницах журнала «Книга и ре-

волюция» (№ 5 (17) 1922 г.) подверглась раз-

громной критике. Анонимный автор считает, 

что «красноармеец, по Д. Моору, — продолже-

ние винтовки и нагайки. Он палач, убийца, по-

громщик. К этому и сведена вся революция, вся 

роль Красной армии. Идея социализма не вы-

ражена… и смысл великой борьбы с социальны-

ми явлениями пошло сведен к погромной борь-

бе с лицами… Безграмотность и тупость текста 

спорит с безграмотностью и тупостью рисунка» 

[20, с. 68]. Во-вторых, «Азбука» могла быть по-

просту «проходным» заказом для Д.C. Моора. 

Композиции «Азбуки» проработаны в мень-

шей степени, чем его плакаты. Многие фигуры 

6  Вероятно, мотив метлы, выметающей врагов, плака-

тисты заимствовали из речи В.И. Ленина. См.: Ленин В.И. 
Письмо к рабочим и крестьянам по поводу победы над 

Колчаком (от 24 августа 1919 г.): «Рабочие и крестьяне 

Урала и Сибири с восторгом встречают Советскую власть, 

ибо она выметает железной метлой всю помещичью и 

капиталистическую сволочь…» [19, т. 39, с. 151]. Первый 

рисунок М.М. Черемных также датируется 1919 годом. 

Кстати, мотив выметания врагов встречается уже в евро-

пейской карикатуре XIX века.

не пропорциональны. Возможно, автору было 

неудобно работать в мелком формате или же он 

был очень ограничен во времени. Хотя во вре-

мя Гражданской войны многокрасочные ли-

тографии печатали только, когда было время.

В том же 1921 г. в Екатеринославе 

(ныне — г. Днепр, ранее — г. Днепропетровск) 

издается «Азбука революции» с иллюстрация-

ми харьковского художника Адольфа Страхо-

ва. А.И. Страхов — очень интересный и мно-

гогранный художник. Он работал в графике, 

плакате, скульптуре, книжной иллюстрации. 

За плакат «В. Ульянов (Ленин)» (1924 г.), 

созданный в связи со смертью В.И. Ленина, 

А.И. Страхов был удостоен золотой медали на 

Международной выставке декоративного ис-

кусства в Париже в 1925 году.

Автор монографии об А.И. Страхове С. Ра-

евский пишет, что в 1921 г. художник «создает 

ряд агитационных плакатов для Красной армии 

и, в частности, по поручению Полит управления 

Рис. 3. Д.С. Моор. 
«Азбука красноармейца» (Буква «З»)

1921 г. Хромолитография, бумага. 24,1 × 17,1 см. 
Шифр хранения: FB W 213/150, 

Российская государственная библиотека, Москва [18, с. 10]
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Харьковского Военного Округа работает над 

изданием “Азбуки революции”…» [21, с. 20]. 

«Азбука революции» представляет собой на-

бор открыток и состоит из 28 листов. Она 

посвящена четырехлетию Октябрьской ре-

волюции. В ней разворачиваются основные 

события Гражданской войны. Поэтому, в от-

личие от «Азбуки красноармейца» Д.С. Мо-

ора, А.И. Страхов располагает картинки во 

временной последовательности. Порядок 

и содержание каждой композиции были под-

робно определены условиями конкурса на 

тексты к плакатам ко дню четвертой годов-

щины Октябрьской революции7. С. Раевский 

нашел объявление в екатеринославской га-

зете «К труду!» (за август 1921 г.) о конкур-

се на тексты к плакатам. Причем, на созда-

ние самих плакатов конкурс не объявлялся. 

В Екатеринославе хорошо знали возможно-

сти художника и «еще до объявления кон-

курса на стихотворные тексты к “Азбуке” ху-

7  Подробности конкурса и описание каждой ком-

позиции см. в книге: Страхов А.И. Азбука революции 

1917—1921 [22].

дожник начал работу над эскизами к будущим 

плакатам» [22, с. 3]. Автор текстов остался не-

известным.

Октябрьскую революцию тогда видели как 

начало нового мира, словно родившегося в ре-

зультате Большого взрыва. События в «Азбу-

ке революции» приобретают характер эпоса. 

Это ощущение усиливается тем обстоятель-

ством, что во многих композициях «Азбуки» 

действие разворачивается на округлой поверх-

ности Земного шара. Эти события выходят за 

рамки России и приобретают общемировое 

значение! «Азбука революции» А.И. Страхова 

должна была дать взгляд на пройденный рево-

люционный путь и увековечить новый обще-

ственный строй.

А.И. Страхов, как и предыдущие авторы, 

обращается к народному лубку. Это замет-

но в характере штриха, имитирующем гра-

вюру на дереве. Используется ограниченное 

коли чество цветов: черный, зеленый, желтый 

и красный. Чередование цветов — по декора-

тивному принципу. Художник умело разделяет 

планы с помощью цвета. Из лубка времен Рус-

ско-японской войны в «Азбуку» перекочевал 

Рис. 4. А.И. Страхов. «Азбука революции» (Буква «Д») 
1921 г. Хромолитография, бумага. 29 х 38,4 см. 

Шифр хранения: IZO 17/2.73. Российская государственная библиотека, Москва
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прием «населенной карты» — карты, населен-

ной действующими лицами. Такой прием мы 

видим в композиции № 5, где на карте изобра-

жены в качестве действующих лиц немецкие 

солдаты, а под их сапогом — Киев (рис. 4). Од-

новременно штыком к Киеву тянется Петлю-

ра, находящийся под марширующими немца-

ми. В центре стоит красная фигура большевика 

с винтовкой над Москвой. Сзади него подкра-

дывается эсер. На листе «Л» на карте России 

Юденич и Деникин близко подбираются к Мо-

скве и Петрограду. За ними тянется шлейф кро-

ви, а в руках у них окровавленные ножи. На 

листе «Ч» Деникин сидит на Крыме, а на даль-

нем плане — обобщенный красный силуэт фа-

брик с фигурами рабочего и крестьянина. Кста-

ти, такая обобщенная трактовка встречается 

часто в этой серии: красноармейская конни-

ца передана единым красным силуэтом. Одна 

из наиболее динамичных композиций — буква 

«К» (рис. 5). Фигура убегающего гигантскими 

прыжками Колчака образует диагональ. Трак-

товка складок на рукавах говорит о некотором 

футуристическом влиянии. С. Раевский писал: 

«распространенная в тысячных тиражах среди 

красноармейских масс и трудового населения, 

(азбука. — Е. Е.) сыграла большую агитацион-

ную роль именно благодаря той популярной 

гротескной форме, в которой было вложено ре-

волюционное содержание» [21, с. 20]. 

Во время Гражданской войны были созда-

ны и другие агитационно-сатирические азбуки. 

Как писал анонимный автор рецензии на азбу-

ку Д.С. Моора: «Такой “метод” обучения (по 

азбукам. — Е. Е.) по “лозунгам” и “речениям” 

имеет сейчас своих сторонников» [20]. Напри-

мер, в Тюменском областном краеведческом 

музее сохранилась «Азбука» 1921 г., изданная 

в Екатеринбурге. Художник неизвестен. В «Аз-

буке» есть портреты В.И. Ленина и Л.Д. Троц-

кого. «Троцкий — красный предводитель, всем 

буржуям грозный мститель» [23, с. 128]. Ни-

колай II изображен водочным монополистом. 

Скипетр его — виселица, держава — бутыл-

ка со спиртным («Царь для всех имел обнов-

ку — или водку, иль веревку»). Есть интерес-

ный «Букварь для взрослых» [24], изданный 

в Харькове в 1920 году. Там, в отличие от азбу-

ки, под черно-белыми картинками написаны 

политические лозунги без привязки к алфави-

Рис. 5. А.И. Страхов. «Азбука революции» (Буква «К»)
1921 г. Хромолитография, бумага. 29 × 38,4 см

Шифр хранения: IZO 17/2.73. Российская государственная библиотека, Москва
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ту8. Как и в случае с «Азбукой» А.И. Страхова, 

автор стремится писать революционный эпос. 

В конце прилагаются тексты, разъясняющие 

сущность коммунизма и рисующие светлое бу-

дущее. В Российской государственной библио-

теке (РГБ) сохранился многоцветный плакат 

«Мы несем волю народу» — таблица-приложе-

ние к букварю «Червона зброя» («Красное ору-

жие») (Харьков, начало 1920-х гг., 71 × 56 см). 

На нем мы видим большую фигуру красноар-

мейца с мечом. В другой руке он держит зна-

мя с надписью на украинском языке «Проле-

тарии всех стран, соединяйтесь!». На заднем 

8  «Букварь для взрослых» [24]. Хоть это и в сторону, 

не могу не упомянуть «Азбуку пионера». Там есть заме-

чательная строфа:

«Крепче смычку держи, 

Город к деревне приблизь, — 

Видишь в колосьях ржи

Молот и Серп обнялись» [25, с. 12].

плане — освобождение заключенных из цар-

ской тюрьмы с поврежденным двуглавым ор-

лом над входом. Также представляет интерес 

плакат, на котором изображены идущие стро-

ем в школу солдаты с «букварями для красно-

армейцев». «Рота, в школу за букварь по негра-

мотности жарь!» (Харьков, 1923 г.).

Спустя много лет после Гражданской 

вой ны Михаил Черемных вновь обращает-

ся к форме агитационной азбуки. В то вре-

мя штатный художник журнала «Безбожник», 

в 1933 г. он создает «Антирелигиозную аз-

буку» для школьников. Создание «Азбуки» 

было инициативой М.М. Черемных. Его жена 

Н.А. Черемных писала о том, как художник 

сказал ей: «Давай-ка, сделаем Азбуку, толь-

ко антирелигиозную. Сделаешь текст на все 

буквы, а я — рисунки» [15, с. 102]. Из воспо-

минаний Н.А.Черемных также известно, что 

они опирались на «Азбуку» В.В. Маяковско-

го. Но в отличие от него, они хотели, чтобы 

каждое слово коротких двустиший начиналось 

на одну букву. В конце концов, Н.А. Черемных 

поняла, почему В.В. Маяковскому, «поэту, 

была совершенно неинтересна эта, отнюдь не 

творческая, задача. Голая техника, хотя и го-

ловоломная, плюс терпение и усидчивость —  

больше ничего» [15, с. 103]. 

Это было время усиления антирелигиоз-

ной пропаганды в 1930-х годах. В секретном 

письме Л.М. Кагановича «О мерах по усиле-

нию антирелигиозной работы» (от 14 фев-

раля 1929 г.) указывалось на необходимость 

«преодолеть нейтрализм школы к религии 

и разработать методы антирелигиозной про-

паганды в школе». Антирелигиозная полити-

ка государства была тесно связана с преодо-

лением сопротивления коллективизации со 

стороны имущих слоев крестьянства. Церковь 

же призывала крестьян не вступать в колхоз. 

Большую роль в антирелигиозной кампании 

сыграл Союз воинствующих безбожников, ко-

торый устраивал «антирелигиозные вечера» 

в клубах [26]. Читались доклады и книги анти-

религиозного характера, показывались диапо-

зитивы, устраивались антирелигиозные пьесы. 

В школах создавались школьные ячейки Сою-

за воинствующих безбожников, а также груп-

пы Юных безбожников. «Азбука» предназна-

чалась, скорее всего, для внеурочных занятий 

Рис. 6. М.М. Черемных. 
«Антирелигиозная азбука» (Буква «Д»)

1933 г. Хромолитография, бумага. 40,6 × 29,5 см 
Государственный исторический музей, Москва

Источник: https://humus.livejournal.com/6438499.html
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в таких добровольных группах. Или же для 

школьных занятий по грамоте. 

Герой «Азбуки» — мальчик, одетый в не по 

размеру большую для него форму красноар-

мейца. Спрашивается, почему мальчик в форме 

красноармейца? Вероятно потому, что это со-

знательный мальчик из кружка Юных воинст-

вующих безбожников. В 1931 г. М.М. Че-

ремных сделал несколько иллюстраций для 

журнала «Юные безбожники», где таким же 

образом изобразил мальчика в буденовке [27]. 

На обложке журнала «Юные безбожники» 

(1932. № 11—12) мальчик, одетый в красно-

армейскую форму, ведет остальных ребят на 

«штурм небес» [28]. В самой «Азбуке» мальчик 

в буденовке пронзает пером тиару папы рим-

ского. В руках он в качестве щита держит жур-

нал «Безбожник».

Центральный мотив «Азбуки» — противо-

поставление старого и нового уклада. Трактор, 

один из центральных образов «Азбуки», — это 

символ индустриализации и коллективизации. 

Часто в плакатах тех лет он имеет символиче-

ский красный цвет9. В «Азбуке» он появляется 

сразу в нескольких композициях. Композиция 

с трактором в картинке на букву «Д»: «Долой 

древнюю дедовскую деревню» [29] (рис. 6) 

М.М. Черемных очень похожа на композицию 

плаката Кукрыниксов «Уничтожим кулака как 

класс» (1930 г.), в котором трактор в том же ра-

курсе сметает маленькие фигурки «злобных» 

кулаков и ветхие церкви. В другой компози-

ции красный трактор тащит стрелку с надпи-

сью «коллективизация» на круглом поле, не-

умолимо сокращая сектор частного хозяйства 

и увеличивая общественный. Поп и кулак тщет-

но пытаются остановить трактор. 

В «Азбуке» отображена предгрозовая ат-

мосфера 1930-х годов. В фигуре папы римско-

го мы узнаем Пия XI, который заключил согла-

шение с Муссолини (Латеранские соглашения, 

1929 г.), а в 1933 г. и с Гитлером. На букву «Ф» 

изображена большая голова промышленника 

Генри Форда. На его шляпе со свастикой распо-

ложились солдаты, расстреливающие рабочих 

из пулеметов. В руках Г. Форд держит раскры-

9  Плакаты «Крестьянка, коллективизируй де-

ревню и иди в ряды красных трактористок» (1930 г.), 

В.В. Лебедева «Сектантские братцы — кулацкие святцы».

тую книгу с надписью: «Все люди — братья». 

Видимо, художник отсылает к антисемитской 

книге Г. Форда «Международное еврейство» 

(1920 г.), которую активно использовали на-

цисты в пропаганде расизма. Также автор ра-

зоблачает М. Ганди, который объявил голо-

довку в 1932 г., сорвав тем самым предложение 

Б.Р. Амбедкара о предоставлении равных из-

бирательных прав самым низшим слоям насе-

ления Индии. А ведь ранее М. Ганди позицио-

нировал себя как защитник прав этих самых 

«неприкасаемых».

На букву «Ю» изображен юродивый, отгова-

ривающий набожную старушку вступать в кол-

хоз (рис. 7). Им управляет за нити рука с на-

брошенной кепкой, которая должна указать 

зрителю на то, что именно кулак управляет юро-

дивым. Таким образом, художник хотел пока-

зать кулаков, использующих религию в борьбе 

против большевиков. Чем примечательна эта 

Рис. 7. М.М. Черемных 
«Антирелигиозная азбука» (Буква «Ю»)

1933 г. Хромолитография, бумага. 40,6 × 29,5 см 
Государственный исторический музей, Москва

Источник: https://humus.livejournal.com/6438499.html
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иллюстрация? Она перекликается с плакатом 

М.М. Черемных «Сектант — кулацкий Петруш-

ка» (1930 г.). Известно, что «М. Черемных увле-

кался и кукольным театром. Вместе со своими 

друзьями Шалимовым и Хвостенко он сделал 

балаганного Петрушку. Коллективно была ими 

написана антирелигиозная пьеса… Он сам вы-

ступал в роли “Петрушки”» [30, с. 36].

Иллюстрации сделаны в стилистике жур-

нальной графики 1920—1930-х годов. Для нее 

характерна плоскостность и лаконичность. 

Силуэты на условном фоне. Этот стиль мож-

но встретить и в живописи Общества худож-

ников-станковистов (ОСТ). В «Азбуке» есть 

также иллюстрация, использующая модный 

в начале 1930-х гг. фотомонтаж. Кузнец пе-

рековывает колокола на металлические дета-

ли. Здесь отразилась так называемая борьба 

с колокольным звоном, когда колокола сни-

мались и переплавлялись на нужды индустри-

ализации.

Во время Второй мировой войны советские 

художники снова обращаются к жанру сатири-

ческой агитационной азбуки в своих «Окнах 

ТАСС». Материала у меня немного, поэтому я 

скажу лишь несколько слов о них. Художни-

ки ориентировались на «Советскую азбуку» 

В.В. Маяковского [31, с. 26]. Это заметно и по 

некоторым совпадениям с «Азбукой» В.В. Ма-

яковского. Например, на буквы «Ц» и «Р», речь 

идет о царе и о Риме, на «Ш» в начале второй 

строки начинается с того же слова: У В.В. Ма-

яковского: «Шумел Колчак, что пароход. Ша-
лишь Верховный! Задний ход!». В «Окне ТАСС» 

№ 48: «Шпион горазд менять окраски. Ша-

лишь! В любой узнаем маске!». Точно так же 

как и у В.В. Маяковского, обе строки начи-

наются с одной буквы. Всего за время войны 

было издано две азбуки. Первая серия плакатов 

издавалась с июля по ноябрь 1941 г. (первое 

«Окно ТАСС» № 29). Каждый плакат состо-

ял из трех композиций, которые делали раз-

ные художники: А. Радаков, П. Соколов-Скаля, 

В. Козлинский, С. Костин, Н. Радлов, В. Сай-

фертис и др. Текст коллективно писала Лит-

бригада. И вновь азбука имела успех! «Фрон-

товики, постоянно присылавшие в редакцию 

“Окон ТАСС” письма, просили художников не 

прекращать издание “Нашей азбуки”. Ее тек-

сты легко запоминались, а иногда становились 

фронтовыми пословицами» [31, с. 26]. Вторая 

азбука появилась в 1943 г., и изображения ста-

ли более реалистичными. Все тексты к ней пи-

сал С.Я. Маршак (рис. 8).

Рассмотренные примеры позволяют сделать 

вывод, что сатирические агитационные азбуки 

представляли собой особый вид агитационно-

го искусства, наряду с агитпоездами, агитпа-

роходами, агитфарфором. Все они появились 

во время Гражданской войны. В.В. Маяков-

ский первым сделал из азбуки сатирическо-а-

гитационное оружие. И.С. Эвентов справедливо 

утверждает, что «такие пародийные азбуки пи-

сались и до Маяковского, — одна из них была, 

например, в “Сатириконе” в 1908 г.» [32, с. 20] 

(сатира на писателей, основанная на часту-

шечных двустишиях [33]). Но в этой азбуке не 

было иллюстраций. Более того, в ней нет аги-

тационной направленности. Именно у В.В. Ма-

Рис. 8. Н. Денисовский, 
С. Маршак «Наша азбука» («Окно» ТАСС № 658)

1943 г. Трафарет, бумага. 124 × 82,5 см. 
Источник: https://inomoderator.livejournal.com/171790.html
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яковского в азбуке соединилась сатира и аги-

тация, явив миру качественно новый сплав! Во 

многих азбуках, особенно периода Граждан-

ской войны, художники использовали народ-

ный лубок. Сатирическая направленность луб-

ка хорошо подходила для агитационных задач 

и отвечала вкусам потребителей. Многие авто-

ры были также и плакатистами и, естественно, 

переносили образы и приемы из своих плака-

тов в азбуки.
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Abstract. The article is devoted to the satiri-
cal agitation ABCs that appeared during the Ci-
vil War, which have never previously been identi-
fi ed by researchers as a separate type of agitation 
art. The ABCs, which used to have the narrow pur-
pose of teaching children to read and write before, 
became a form of agitation art in the hands of ar-
tists and writers. This was facilitated by the fact that 
ABCs, in contrast to primers, are less loaded with 
educational material and, accordingly, they have 
more space for illustrations. The article presents 
the development history of the agitation ABCs, fo-
cusing in detail on four of them: V.V. Mayakovsky’s 
“Soviet ABC”, D.S. Moor’s “Red Army Soldier’s 
ABC”, A.I. Strakhov’s “ABC of the Revolution”, and 
M.M. Cheremnykh’s “Anti-Religious ABC”. There 
is also briefl y considered “Our ABC”: the “TASS 
Posters” created by various artists during the Se-
cond World War. The article highlights the spe-
cial signifi cance of V.V. Mayakovsky’s fi rst agita-
tion ABC, which later became a reference point for 
many artists. The authors of the fi rst satirical ABCs 
of the Civil War period consciously used the tradi-
tional form of popular prints, as well as ditties and 
sayings, in order to create images close to the peo-
ple. The article focuses on the iconographic connec-
tions between the ABCs and posters in the works 
of D.S. Moor and M.M. Cheremnykh, who trans-
ferred their solutions from the posters to the ABCs. 
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Реферат. Цель настоящей статьи — дока-
зать, что мировая культура, будь то картина 
мира в ее обобщенном качестве или конкретные 
художественные практики в разных видах ис-
кусства, испытывает неослабевающее влияние 
личности и творчества А.П. Чехова. Речь идет 
не только о персонажах, жизненных коллизиях 
или отдельных художественно-эстетических 
приемах, но и о смыслополагании, качественно 
измененном А.П. Чеховым, что мы определяем 
как «чеховский дискурс». Последний понимаем 

как систему отсчета, в которой происходит 
межкультурная коммуникация, обозначаем куль-
турную матрицу с присущими ей кодами и подчас 
неожиданными смыслами, рожденными десяти-
летиями внимания и постижения А.П. Чехова. 
Основными признаками чеховского дискурса 
мировой культуры мы полагаем: уникальное 
по глубине и парадоксальности проникновение 
творца в социально-нравственный мир чело-
века (своего рода «диагноз»); концептуальную 
интеграцию интертекста и контекста инди-
видуального творчества и мирового культурного 
опыта; формирование эстетических оснований 
искусства абсурда как характерного культурно-
го феномена чеховской и послечеховской эпохи. 
«Диагностика» была продуктом уникальной ин-
теллектуальной прозорливости и интуитивной 
одаренности А.П. Чехова. Свойство чеховско-
го диагноза и объяснение того, что рецептов не 
было, — это присутствие фигуры А.П. Чехова 
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и его картины мира в культурном континууме. 
Продолжение мыслей и образных систем А.П. Че-
хова с их деталями и моделями — это несколь-
ко пластов творческой «продукции», созданной 
в разных видах искусства и в разные периоды, про-
шедшие в жизни человечества после А.П. Чехова.
Чеховский интертекст — это диалог русского 
человека с другими эпохами и авторами; диа-
лог не лишен иронии по отношению к «собесед-
никам», к предмету обсуждения, к самой жиз-
ни. Это, источник неожиданных ассоциаций 
и представлений о парадоксальных связях быта 
и бытия. Чеховский контекст как смысловая 
грань чеховского дискурса мы полагаем проя-
вившимся прежде всего в тех связях и влияниях, 
которые носили и продолжают носить персо-
налистский характер: исследователи из разных 
стран, последователи в творчестве.
В пространстве вечности, на фоне парадоксаль-
ных культурных тенденций сформировался фе-
номен, который мы ранее обозначили впервые 
введенным в научный оборот понятием «русский 
абсурд». Чеховский дискурс мировой культуры, 
с одной стороны, ненавязчиво ввел в художе-
ственные практики принципы алогизма, взаимо-
непонимания, отчужденности, иронических не-
совпадений обыденных проявлений и деталей, 
с другой стороны, обозначил существование обык-
новенного человека в пространст ве вечности, 
в пустом и опасном, чуждом и непонятном мире. 

Ключевые слова: чеховский дискурс, миро-

вая культура, культурная матрица, смыслопо-

лагание, диагноз, интертекст, контекст, рус-

ский абсурд.
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Ч
еховский дискурс как отече-

ственной, так и мировой куль-

туры сегодня, казалось бы, ни 

у кого не вызывает сомнений. 

Антон Павлович Чехов как 

персона, как создатель художе-

ственной картины мира, как источник влия-

ния на публику, на современников, на людей 

последующих поколений — самый известный 

в мире представитель русской культуры, цити-

руемый, переводимый на множество языков, 

интерпретируемый в разных искусствах. Его 

воспринимают как «своего» экзистенциали-

сты и постмодернисты, творцы, пристрастные 

к погружению в неповторимость природных 

и бытовых реалий, и адепты психологических 

парадоксов. К нему апеллируют философы 

и психологи, о нем без раздражения вспоми-

нают недавние школьники, к нему постоянно 

обращаются академические исследователи. 

Цель настоящей статьи — доказать, что ми-

ровая культура, будь то картина мира в ее обоб-

щенном качестве или конкретные художест-

венные практики в разных видах искусства, 

испытывает неослабевающее влияние личности 

и творчества А.П. Чехова. Речь идет не толь-

ко о персонажах, жизненных коллизиях или 

отдельных художественно-эстетических при-

емах, но о смыслополагании, качественно из-

мененном А.П. Чеховым, что мы и определя-

ем как «чеховский дискурс». Последний мы 

понимаем как систему отсчета, в которой про-

исходит межкультурная коммуникация, более 

того — обозначаем своего рода культурную ма-

трицу с присущими ей кодами и подчас нео-

жиданными смыслами, рожденными десяти-

летиями внимания к А.П. Чехову, и попыток 

понимания его. 

Полагаем, что А.П. Чехову как феномену 

национальной культуры, повезло более, чем 

кому бы то ни было из отечественных лите-

раторов, а возможно, и других представите-

лей художественной сферы: о нем писали, а 

значит помнили, думали, подчас дискутиро-

вали — постоянно. Это происходит не толь-

ко в юбилейные годы, не только по формаль-

но возникавшим поводам, как было, скажем, 

с А.С. Пушкиным в год его 200-летия и в ана-

логичный юбилейный год с Н.В. Гоголем. 

15 лет назад в «Чеховском вестнике» про-

звучали вопросы, заданные готовившей этот 

юбилейный выпуск Т. Шах-Азизовой. Воспро-

изведя некоторые из них, приведем свои от-

веты, которые объясняют ту постановку во-

проса, которая обозначена в настоящей статье. 

Нас, в частности, спросили: «Откуда взялась 

эта взрывная сила интереса к Чехову во всем 

мире, в науке, в искусстве? Как Вы могли бы 
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объяснить ее, исходя из своих наблюдений, до-

гадок и опыта? Получили ли Вы какое-либо но-

вое знание о Чехове, о нашем времени, о себе? 

Каков он, на Ваш взгляд, — Чехов XXI века?» 

[1, с. 5]. Возможно, вопреки печальной тор-

жественности момента (материал готовился 

в связи со 100-летием со дня смерти А.П. Че-

хова), мы сочли необходимым отвергнуть саму 

идею взрывной силы интереса к А.П. Чехо-

ву, подчерк нув отсутствие у публики неприя-

тия писателя как автора «школьной програм-

мы» в силу его соразмерности человеку. Мы 

обратили внимание на недидактическую поу-

чительность иронии, помогавшей А.П. Чехову 

превозмогать комплексы, и на силу психоана-

литической интервенции в человеческую сущ-

ность. Позволили себе оспорить саму постанов-

ку предложенного вопроса, сказав, что «Чехова 

XXI века нет. Есть растерянные или, напротив, 

сверхуверенные, такие же, как при его жизни 

люди. По-прежнему живущие, как жил он сам: 

между прошлым и будущим, между провинцией 

и столицей, между Востоком и Западом, между 

безумной потребностью в отклике и подчас не-

вольной душевной глухотой» [1, с. 6]. 

В течение достаточно долгой и интенсив-

ной исследовательской работы чеховедов стало 

очевидно, что у многих из них был и остается 

не только «мой Чехов», но и единомышленни-

ки в понимании граней личности и источни-

ков влияния «нашего Чехова». Для автора на-

стоящей статьи такими единомышленниками 

в выявлении чеховского дискурса стали авто-

ры уникальных в своей скрупулезности и нена-

зойливой, интеллигентной объемности иссле-

дований семейного круга и обыденных практик 

А.П. Чехова: А. Кузичева [2], исследователи 

драматургического новаторства [3], имманент-

ного театрального контекста [4], многогранно-

го, субъективного и плодотворного опыта теа-

тральных интерпретаций [5]. 

ДОКТОР ЧЕХОВ: 
ДИАГНОЗ БЕЗ РЕЦЕПТОВ 

Ч
ехов-аналитик, Чехов-критик (то и дру-

гое — по отношению к жизни, а не 

только к отдельным ее сферам, будь то 

искусство, наука или повседневность) — это 

и авторская позиция, и своего рода образ в мас-

совом сознании. Молодой автор в рядовом, 

казалось бы, частном письме обронил прин-

ципиальное: «литератор не кондитер, не кос-

метик, не увеселитель, а человек, законтрак-

тованный, обязанный сознанием своего долга 

и совестью» [6, т. 2, с. 11—12]. Современники 

с настороженностью, рожденной твердой нрав-

ственной и социальной позицией писателя, от-

носились к его парадоксальным проявлениям: 

лирическое, нежное отношение к человеку, 

животному, природе — и резкость в понима-

нии человека как социально-нравственно-

го феномена. А.П. Чехов сказал новое слово 

в эпической и драматической стилистике, стал 

источником неожиданных суждений, провоз-

глашенных уже при жизни новатором, при этом 

не желавшим произносить и слышать патетиче-

ские реплики — по сути дела, человеком-пара-

доксом, воплощением эпохи рубежей (времен, 

пространств, профессий). Именно в этих своих 

качествах он и сумел осознать мир так, что его 

понимание приобрело характер своеобразного 

диагноза. 

Сегодня может показаться странным то, 

каким образом при жизни А.П. Чехова совер-

шались попытки поставить своего рода диаг-

ноз ему самому — автору, обыденной лично-

сти, — и его персонажам. Кто-то его называл 

всего-навсего певцом сумерек, другие полага-

ли «отразителем русского душевного и мораль-

ного разложения» [7, с. 23]. Но для передачи  

заурядных состояний, жизненных коллизий 

А.П. Чехов имел краски странные и поистине 

болезненные, гипертрофированные (впадаю-

щий в истерическое состояние блюститель по-

рядка в «Хамелеоне» или умирающий от ужа-

са мелкий служащий в «Смерти чиновника»). 

Чеховская трезвость и жесткость мало соот-

ветствовала попыткам критиков умиляться его 

мировидению, в котором современнику — ав-

тору некролога — виделись «грациозные, ды-

шащие пленительной поэзией акварельки буд-

ничной жизни и глухой провинции» [8, с. 19]. 

Д. Мережковский приписывал Чехову-

«диагносту» свойство, которое сегодня мы на-

звали ли бы особой художественной оптикой: 
«Глаз Чехова устроен так, что всегда и во всем 

видит это невидимое обыкновенное и, вме-

сте с тем, видит необычайность обыкновенно-
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го» [9, с. 48]. Критик с острой социальной на-

правленностью мысли В. Воровский оценил 

диалектичность чеховского миропонимания, 

в котором «атрофия воли не сопровождается 

притупленностью сознания; напротив, созна-

ние работает и работает, подчеркивая и клей-

мя нравственное бессилие и нравственную не-

годность лишнего человека» [10].

Скажем главное, с нашей точки зрения, 

о А.П. Чехове как о человеке, сумевшем по-

ставить диагноз своему времени и его людям, 

подчеркнув культурный смысл медицинско-

го термина. Д. Овсянико-Куликовский не раз 

употреблял в отношении А.П. Чехова понятия 

«диагноз», «боль» и другие аналогичные, от-

сылающие к медицинской практике. Речь шла 

в контексте психиатрической теории Ч. Лом-

брозо, у которого русский критик видел глубо-

кое отвращение к культу «нормального». По 

его мнению, А.П. Чехову, как и Ч. Ломброзо, 

было присуще неприятие общества, состояще-

го из одних только «средних», так называемых 

нормальных людей, к которым «Чехов отно-

сился отрицательно, сурово, почти жестоко» 

[11, с. 475]. Из сказанного логично вытекает 

утверждение о том, что, поставив диагноз сво-

ему времени, А.П. Чехов на первый план в жиз-

ни и смерти людей вывел такие человеческие 

свойства, как чувство вины, утомляемость, не-

умение радоваться жизни, нервозную реакцию 

на мелочи, а причину всего этого видел в чрез-

мерной возбудимости. 

Сегодня мы подчеркиваем то, что чехов-

ская «диагностика» была продуктом уникаль-

ной интеллектуальной прозорливости и столь 

же уникальной интуитивной одаренности ав-

тора. Пример этого — малоизвестная колли-

зия интеграции личного, в том числе подсозна-

тельного начала и художественных обобщений. 

А.П. Чехов описывал сновидение, работе с ко-

торым мог бы позавидовать другой доктор — 

З. Фрейд: «Когда ночью спадает с меня одеяло, 

я начинаю видеть во сне громадные склизкие 

камни, холодную осеннюю воду, голые бере-

га — все это неясно, в тумане, без клочка го-

лубого неба; в унынии и в тоске, словно за-

блудившийся и покинутый, я гляжу на камни 

и чувствую почему-то неизбежность перехо-

да через глубокую реку… Все до бесконечности 

сурово, уныло и сыро» [6, т. 2, с. 30]. Серость 

и мучительное кружение обыденности, чувство 

одиночества и потребность в надежде — это со-

путствующие элементы чеховского диагноза, 

по поводу которого рецептов у него не было. 

К этой серости в качестве одной из наибо-

лее заметных причин ее в чеховском диагнозе 

добавлялись стеснение в материальных сред-

ствах, безденежье, да что скрывать — откро-

венная бедность. А.П. Чехов творчество и его 

продукты измерял строчками и рублями, кото-

рые можно выручить за эти строчки. То упоми-

нал о 20 рублях, которым соответствует длин-

ное письмо, написанное брату [6, т. 1, с. 59], 

то, словно снижая пафос гордости по поводу 

завершенной повести «Степь», иронизировал: 

«Вышло у меня, кажется, больше пяти листов… 

Надо быть очень великим писателем, чтобы 

в один (1) месяц заработать тысячу рублей…» 

[6, т. 2, с. 187]. 

Свойство чеховского диагноза и объясне-

ние того, что рецептов не было и не требова-

лось, — это присутствие фигуры А.П. Чехова 

и его картины мира в культурном контину уме. 

Продолжение мыслей и образных систем пи-

сателя со всеми деталями и моделями — это 

несколько пластов творческой «продукции», 

созданной в разных видах искусства и в раз-

ные периоды, прошедшие в жизни челове-

чества после А.П. Чехова. Авторский диагноз, 

воспринятый современниками в его текстах, 

был впоследствии действенно представлен во 

множестве интерпретаций, прежде всего теат-

ральных и литературных. Причем важно, что 

не только публика, критика и историки искус-

ства, но и сами творцы-интерпретаторы оста-

вили суждения и сомнения относительно сущ-

ности диагноза и форм его «постановки». 

Важный аспект чеховского дискурса: тон-

кое и образно-нетривиальное визуальное во-

площение диагноза, поставленного людям, по-

терявшимся в зарослях жизни, запутавшимся 

среди коридоров и комнат заброшенных уса-

деб и неуютных квартир, пораженных нрав-

ственной глухотой, было сформировано выда-

ющимися сценографами XX в., работавшими 

как в России (Э. Кочергин [12], Д. Боровский 

[13]), так и за рубежом (Й. Свобода [14]). Осо-

бого и детального обсуждения требует сейчас 

лишь упоминаемая театральная — режиссер-

ская, актерская — система воплощения чехов-
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ского диагноза через мизансцены, внешний 

облик, пластику, жестуальность, интонации 

людей. О некоторых особенно странных про-

явлениях диагноза будет сказано ниже в свя-

зи с проблематикой абсурда в чеховском дис-

курсе. Но необходимо сослаться на поистине 

грандиозный объем вариаций чеховского ди-

агноза в творчест ве выдающихся режиссеров 

нескольких поколений, начиная с К.С. Ста-

ниславского [15] и В.И. Немировича-Данчен-

ко [16], продолжая Г. Товстоноговым [17], 

А. Эфросом [18], О. Ефремовым [19], М. За-

харовым [20], К. Гинкасом и Г. Яновской [21], 

Л. Додиным [22], а также выдающимися зару-

бежными интерпретаторами чеховского диа-

гноза — Ж.-Л. Барро [23], Д. Стрелером [24].

Хотя чеховский дискурс литературных тек-

стов изучался многообразно, представляется 

важным отметить далеко не самые известные 

проявления этого дискурса, ибо речь может 

идти не о сюжетах, тем более не о копирова-

нии приемов создания художественного тек-

ста (психологизм, отсутствие прямых и ярких 

сюжетных построений), — но о нюансах и не-

прямых ассоциациях. Мы, например, обращаем 

внимание на деталь, которую даже нельзя на-

звать мотивом, но которая выглядит как лич-

ностно детерминированная авторская отсылка 

к А.П. Чехову: животные, в частности собаки, 

которые и у писателя появляются парадоксаль-

но (от «главной героини» новеллы Каштанки 

до безымянной собачонки, укусившей за па-

лец полицейского надзирателя Очумелова). Че-

ховский дискурс в этом случае присутствует и у 

американца Н. Мейлера в романе «Крутые пар-

ни не танцуют» (собака — спутница мужчины, 

более надежная, чем исчезающие из его при-

брежного быта дамы), и у русской писатель-

ницы Д. Донцовой, которая не только поселяет 

рядом со своими персонажами множество раз-

нопородных собак, но и позиционирует себя на 

фотографиях с обложки как своего рода «даму 

с собачкой», правда, не с изящным шпицем, а 

с упитанным мопсом. 

Чеховский дискурс стал источником вли-

яния на множество драматургов XX века 

(о специфическом явлении — русском абсур-

де, повлиявшем на мировой театр, — будет ска-

зано ниже). Образ жизни и общения отличают 

«фантазию в русском стиле» великого англий-

ского парадоксалиста Б. Шоу «Дом, где разби-

ваются сердца». Противостоящие жестокостям 

жизни, стойкие и в то же время до неприли-

чия инфантильные женщины у англичанки 

Л. Хеллман в мелодраме «Лисички» и похо-

жие на хрупкие статуэтки персонажи амери-

канца Т. Уильямса в психологической драме 

«Стеклянный зверинец», потерявший связь 

с жизнью и с собственной памятью одино-

кий «Путешественник без багажа» у француза 

Ж. Ануя — это лишь небольшая, художествен-

но весьма выразительная часть произведений, 

реализовавших чеховский дискурс. Нельзя не 

добавить к этому и российскую традицию, на-

чиная с атмосферы разрушающегося дома, быт 

которого держится на кремовых занавесках 

у М. Булгакова в «Днях Турбиных», продолжая 

разного рода проявлениями нереализованных 

намерений и потенциалов (слабохарактерные 

и неприкаянные интеллигенты — у А. Арбузо-

ва, «Счастливые дни несчастливого человека», 

у А. Вампилова, «Утиная охота»). Далее мо-

гут быть названы странные, нелюбимые и не-

красивые героини «Трех девушек в голубом» 

Л. Петрушевской, а также явно пародийно от-

сылающие к многочисленным чеховским док-

торам, не столько лечащим, сколько конста-

тирующим смерть, непристойно ругающиеся 

санитары в морге в пьесе М. Волохова «Игра 

в жмурики». 

ИНТЕРТЕКСТ И֪КОНТЕКСТ

С
ын неудачливого провинциального 

ба ка лейщика и внук крепостного, по-

лучивший медицинское образование 

в Московском университете, А.П. Чехов был 

органично погружен в мировую культуру с ее 

ассоциациями, героями и коллизиями. Его 

мир включал в себя предшествовавший опыт 

человечества, что позволяет говорить о слож-

ном и парадоксальном чеховском интертек-
сте, но в то же время его мир развивался в ак-

туальном и историческом контексте, где были 

люди и события как современные А.П. Чехову, 

так и предопределенные им. 

Чеховский интертекст весьма масштабен. 

Нам приходилось достаточно детально пред-

ставлять изыскания в отношения чеховского 
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интертекста [25, с. 168—175], поэтому обозна-

чим лишь основные выводы, которые считаем 

неожиданными и мало востребованными в со-

временной культурологической мысли. 

Для обсуждения интертекстуальности че-

ховского творчества были путем случайной вы-

борки исследованы 64 художественных и пуб-

лицистических текста (рассказы, повести, 

очерки, пьесы), где содержатся свыше 100 ци-

тат, и письма к десяти адресатам, где содер-

жатся 34 цитаты. А.П. Чехов — внимательный 

читатель священных текстов и участник им-

плицитно сформированного диалога с писате-

лями-предшественниками — становится авто-

ром своеобразного культурного интертекста. 

На основе все той же случайной выборки 

было выявлено 139 прямых и изредка косвен-

ных цитат, из них 18 — из религиозных источ-

ников. Например, А.П. Чехов не раз упомина-

ет казнь египетскую или египетскую работу, 

есть у него и о верблюде и способности пройти 

сквозь игольное ушко. Он буквально использу-

ет церковнославянский оборот «на реках вави-

лонских седохом и плакахом». Отсылок к лите-

ратурным источникам у А.П. Чехова больше, 

чем к религиозным, хотя есть немало библеиз-

мов, особенно в письмах. 

Достойно изумления и восхищения свобод-

ное и ассоциативно убедительное обращение-

упоминание в текстах А.П. Чехова мифологи-

ческих персонажей или предметов (Юпитер 

в «Скуке жизни», Эскулап в «Сельских эску-

лапах», Тантал в «Тряпке», сфинкс в «Расска-

зе неизвестного человека» или нектар в «Ап-

текарше»), а также апелляция к политическим 

лозунгам, научным сочинениям, высказывани-

ям более или менее известных людей. Не слиш-

ком политизированный писатель упоминает об 

иллюзиях в отношении равенства и братства 

(«В усадьбе»), бросает мимоходом крылатое 

«жребий брошен». Для человека, привыкшего 

произносить банальности в ходе многолетнего 

преподавания («Учитель словесности»), писа-

тель находит трагически-парадоксальный бред, 

который формирует интертекстуальность худо-

жественного текста и многосмыслие бытовых 

проявлений персонажа: «Волга впадает в Кас-

пийское море. Лошади кушают овес». 

Чехов-читатель оказывается человеком 

разнообразных, часто неожиданных интере-

сов. Поэтому чеховский интертекст можно оха-

рактеризовать как своего рода диалог русского 

человека, получившего не слишком система-

тическое образование, но жадного до знаний, 

с другими авторами, причем этот диалог не ли-

шен иронии — по отношению к «собеседни-

кам», к предмету обсуждения, к самой жизни. 

В новелле «Загадочная натура», с неочевид-

ной отсылкой к немецким авторам Ф. Шпиль-

гагену и И.-В. Гете, речь идет вовсе не о бы-

тийных вопросах, а лишь о житейских мелочах 

и о капризных, не умеющих радоваться жиз-

ни людях. А.П. Чехов иронично же исполь-

зует литературные матрицы, возникшие на 

границе отечественной и иностранной словес-

ности, будь то «медовый месяц» (у А.П. Чехо-

ва в «Попрыгунье», у Вольтера в восточном 

духе в романе «Задиг, или Судьба») или «аль-

фонс» (у А.П. Чехова «Враги», у Дюма-сына 

«Господин Альфонс»). В пограничном и по-

тому также рождающем иронический эффект 

культурном пространстве помещаются библей-

ские персонажи — Каин («Сапожник и нечи-

стая сила»), Ирод (иногда даже с маленькой 

буквы — «Бабы», «Черный монах»), а также 

так называемые крылатые выражения библей-

ского же происхождения — «скрежет зубов-

ный» («Праздничная повинность»), «злоба 

дня» («Скучная история»), а упоминание об 

«альфе и омеге» откровенно снижается контек-

стом («Кухарка женится»).

Разумеется, в чеховском интертексте при-

сутствуют излюбленные авторы: чаще всего от-

сылки возникают к В. Шекспиру («Гамлет», 

«Отелло», «Ричард III», «Ромео и Джульет-

та», «Король Генрих IV», «Юлий Цезарь»), 

из русских авторов более всего — к А. Грибо-

едову, Н. Гоголю, чуть менее — к И. Крыло-

ву и А. Пушкину. Однажды, хотя с прямой от-

сылкой к великому современнику, возникает 

Л. Толстой («Три года»): «Это, я думаю, само 

собой уладится, или, как говорит лакей у Тол-

стого, образуется».

Работа — а это была именно она, а не просто 

случайные реплики или ассоциации, — с чужим 

литературным опытом, с персонажами, цитата-

ми, строилась на принципе, сравнимом с при-

емом метонимии, ибо А.П. Чехов обращался 

к «чужим» фрагментам не формально и не де-

монстративно, но всегда придавая им метафо-
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рическое, условно-символическое качество. По-

скольку метонимические особенности текста 

обычно связаны со стремлением «плотно» из-

ложить смысл, мы полагаем, что чеховский ин-

тертекст возникал как следствие кратчайшего 

пути между автором и его суждением/образом, 

сокращая пояснения и комментарии: аптекари 

(«Осколки московской жизни») жаждут «кро-

ви и мести», словно шекспировские Монтекки 

и Капулетти. Шекспировские же «сорок тысяч 

братьев» нужны, чтобы указать на степень опья-

нения персонажа («Ночь на кладбище»). Легкая 

издевка интертекста звучит во фразе «Полцар-

ства за стакан чаю! — проговорила она глухим 

голосом, закрывая рот муфтой, чтобы не просту-

диться» («Три года»), а ревнивая героиня рас-

сказа «Ниночка» — это «Отелло в юбке». Редкая 

жесткость звучит в упоминании хамов-чиновни-

ков, которые были смесью «Держиморды и Яго» 

(«Остров Сахалин»). Наконец, вечные образы 

мировой культуры присутствуют в мыслях и по-

ниманиях не только самого А.П.Чехова, но и его 

персонажей, например Иванова, которого срав-

нивали с Гамлетом. Сам же он, продолжая ассо-

циацию с другим вечным образом — Дон Кихо-

том, опасался воевать «в одиночку с тысячами», 

причем этот же персонаж в рассказе «Соседи» 

определяется и вовсе как «упрямый фанатик, 

маньяк». 

Как видим, чеховский интертекст вклю-

чал в себя заметные даже при обзорном охва-

те многообразные эпохи и персоны, рождал 

неожиданные ассоциации и обозначал пара-

доксальные связи быта и бытия.

Чеховский контекст (смысловая грань че-
ховского дискурса) мы полагаем проявившимся, 

прежде всего, в тех связях и влияниях, которые 

носили и продолжают носить персоналистский 

характер. Не комментируя специально методо-

логическую взаимодополняемость представле-

ний о дискурсе и контексте (сошлемся на зна-

чительный корпус публикаций В. Демьянкова, 

Л. Киященко, С. Неретиной, А. Огурцова), от-

метим ту признательность и те признания, кото-

рые культура XX — начала XXI в. «высказала» 

в отношении А.П. Чехова, так сказать, «с других 

берегов», сошлемся на опыт зарубежных иссле-

дователей недавнего времени. 

Прежде всего — отдадим дань благодарно-

сти английскому чеховеду Д. Рейфилду, кото-

рый проник в архивы и в жизненные реалии 

и проникся проблемами и деталями чехов-

ской жизни. Тем не менее, у нас вызывает су-

щественные сомнения то откровенно мифоло-

гизированное представление об А.П. Чехове, 

которое кажется логичным зарубежному авто-

ру. Д. Рейфилд считает, что писатель снискал 

«прижизненную славу крупнейшего прозаи-

ка и драматурга Европы» [26, с. 12]. Действи-

тельность явно была иной, стоит только вспом-

нить ревность, едва ли не зависть А.П. Чехова 

к популярным в России авторам В. Крылову 

или И. Потапенко, чьи театральные успехи, да 

и жизненные преимущества были для писате-

ля весьма травматичны. Д. Рейфилд мифологи-

зировал чеховскую биографию, его родствен-

ные связи, преподнося западному культурному 

сообществу то аллюзию в духе «Иосифа и его 

братьев» (что понятно, хотя, следуя логике 

жизни чеховской семьи, весьма сомнительно), 

то вовсе соотнося закрытого и застенчивого, по 

его собственным и сторонним свидетельствам, 

А.П. Чехова с Дон Жуаном. Английского ис-

следователя интересовал сконструированной 

им же самим миф о борьбе братьев Чеховых 

за власть (напомним и подчеркнем, как из-

вестно и документально подтверждено самим 

Чеховым и многими исследователями, писа-

тель только и мечтал, чтобы семья поменьше 

на него рассчитывала и пореже к нему обра-

щалась), когда А.П. Чехов эту власть приоб-

рел: «главой семьи стал Антон» [26, с. 32]. За-

рубежный исследователь, блестяще изучивший 

факты, то и дело устанавливал между ними до-

статочно противоречивые связи, отдавая дань 

художественной «моде» чеховской (натура-

лизм) и послечеховской (неофрейдизм) эпох. 

Чего стоит только упоминание о семье деда, 

бывшего крепостного Е.М. Чехова, чему, кста-

ти, Д. Рейфилд, в отличие от российских ис-

следователей, совершенно не придал значения: 

«Все трое сыновей Егора Михайловича Чехо-

ва утверждали себя в жизни, производя на свет 

многочисленное потомство» [26, с. 27]. 

Удивительным представляется и то, что, 

словно бы откликаясь на запросы массового 

сознания, жаждущего трогательных историй 

и сведений о любящем окружении гениев, анг-

лийский исследователь делал акцент на широте 

дружеских связей (связи, полагаем мы, — да, об 
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этом свидетельствует эпистолярное и мемуар-

ное наследие, но дружба — вряд ли) и на любов-

ных коллизиях. Рядом с официальной женой, 

О. Книппер-Чеховой, у Д. Рейфилда фигурирует 

лексика, мало соответствующая чеховской кар-

тине мира, где вряд ли нашлось бы место для 

«бывшей пассии» Авиловой или «бывшей лю-

бовницы» Яворской. Так или иначе, для бли-

стательного исследователя, представителя иной 

культуры и иного поколения, А.П. Чехов ока-

зался отчасти романтизированной, отчасти 

вульгаризированной фигурой, интерпретация 

жизни которой соответствовала не столько жиз-

ненному, сколько общеевропейскому контексту. 

Чеховский контекст сформировался к началу 

XXI в., таким образом, в двух аспектах: один — 

историко-биографический, развивавший тен-

денцию детализации и интерпретации обыден-

ных практик классика (наиболее значительный 

образец — труд Д. Рейфилда); второй — куль-

турно-эстетический, уточнявший и акценти-

ровавший нюансы сложившегося понимания 

мирового значения А.П. Чехова как новатора 

и оригинального творца. Этот второй аспект 

особенно отчетливо был заметен в год 100-ле-

тия со дня смерти писателя, когда ему «объяс-

нялись в любви» за обнаруженные в его произ-

ведениях «сострадание и иронию, отсутствие 

иллюзий и стремление к вере, нечто, близкое 

к отчаянию, и нечто, похожее на надежду», как 

это формулировал британский русист Г. Мак-

Вей, и подчеркивали, что он был единственным 

«из всех драматургов золотого века, который 

вошел в мировое обращение» (Л. Димитров, 

Болгария) [1]. 

Так А.П. Чехов не только сформировал ин-

тертекст и контекст, но имплицитно обозначил 

интеграцию этих двух самостоятельных сфер 

своего художественного и личностного бытия 

в мировой культуре. 

АБСУРД И֪ВЕЧНОСТЬ

Ч
еховский дискурс мировой культуры, 

с одной стороны, ненавязчиво ввел в ху-

дожественные практики принципы ало-

гизма, взаимонепонимания, отчужденности, 

иронических несовпадений обыденных про-

явлений и деталей, с другой стороны, обозна-

чил существование обыкновенного человека 

в пространстве вечности, в пустом и опасном, 

чуждом и непонятном мире. Мы полагаем, 

что введенное нами в научный оборот поня-

тие «русский абсурд» [27, с. 271—285] своим 

утверждением в мировой культуре обязано 

именно А.П. Чехову. 

Чеховский дискурс определяется, разумеет-

ся, не только общим модусом почтения, влия-

ния Чехова-автора и Чехова-обыденной пер-

соны, но множеством воспринятых от него, 

хотя далеко не всегда связываемых с ним, но 

семантически определенных и узнаваемых ко-

дов — понятий/реплик/метафор (вишневый 

сад, двадцать два несчастья, живая хронология, 

лошадиная фамилия, многоуважаемый шкап, 

на деревню дедушке, небо в алмазах, сюжет для 

небольшого рассказа) и кодов — персонажей/

масок/функций (Анна на шее, дочь Альбио-

на, душечка, Ионыч, попрыгунья, свадебный 

генерал, унтер Пришибеев, хамелеон, человек 

в футляре). Эти коды — существенны при об-

суждении абсурдистских тенденций творчества 

самого писателя и его последователей. 

Прежде всего обозначим признаки искус-
ства абсурда у самого А.П. Чехова. К этим при-

знакам мы относим то, что потом было явлено 

в западной драме абсурда: метафорически обо-

значенное место действия — пустоту — и ма-

трицу взаимодействия персонажей, которые 

объединены в пары, но пары эти — люди ра-

зобщенные, а часто и ненавидящие друг друга. 

Чеховская пустота (напомним, что россий-

ский постмодернист В. Пелевин употребил это 

слово с заглавной буквы в названии своего ро-

мана, где рядом с историческим персонажем 

Чапаевым действует персонаж по фамилии Пу-

стота) — это и бесприютные комнаты, и раз-

рушающиеся усадьбы, и появление кладбища 

прямо посреди жилого пространства: так вы-

глядела сценография В. Левенталя к спектаклю 

А. Эфроса «Вишневый сад» в Театре на Таган-

ке. А.П. Чехов аккумулировал абсурдное пред-

ставление о невозможности жить в метафори-

ческой пустоте, следуя Ф.М. Достоевскому с его 

скандалами мертвецов на кладбище («Бобок»), 

предвосхитив образы непригодной для жиз-

ни пустоты у М. Горького («На дне»), у драма-

тургов 1960—1970-х гг. В. Славкина («Плохая 

квартира»), А. Дударева («Свалка»). 
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Чеховская пустота и есть источник и про-

явление абсурдности жизни, в которой, если 

иметь в виду пьесы, то и дело стреляют в себя, 

в других, то не попадают, как Войницкий в Се-

ребрякова, а то — прямо убивают себя. Эти 

самоубийства режиссеры обставляли как не-

случайные действия, будь то охотившийся на 

себя с огромным ружьем Треплев — В. Нику-

лин в «Чайке» О. Ефремова (театр «Совре-

менник») или взявший пистолет с подноса, на 

котором перед тем ему приносили рюмку, Ива-

нов — Е. Леонов в «Иванове» М. Захарова (те-

атр Ленком). В пустоте носился под звуки фей-

ерверка Иванов — С. Шакуров в одноименном 

спектакле Г. Яновской (Московский театр юно-

го зрителя), а сестры Прозоровы в постанов-

ке «Трех сестер» Э. Някрошюса седлали спор-

тивный снаряд — коня — и укладывались на 

огромный шаткий стол. 

Враждебно и тоскливо сочетающиеся 

в пары люди — генетический признак будущей 

драмы абсурда — у А.П. Чехова компонуют-

ся в известной парадигме «палач» и «жертва», 

меняясь ролями по ходу действия. Нам при-

ходилось писать о развороте таких драмати-

ческих пар во многих произведениях русской 

классики (у Н. Некрасова, Н. Гоголя и других), 

ставших основой формирования искусства аб-

сурда в мире [28, с. 132—168]. У А.П. Чехова 

же любовь, трансформирующаяся в непони-

мание и раздражение (Иванов — Сарра), вы-

нужденное сосуществование родственников 

(Войницкий — Серебряков), странная зави-

симость и благоговение помещицы и потом-

ка крепостных (Раневская — Лопахин) — это 

экзистенциально глубокие и обыденно не-

разрешимые конфликты. Представляется, что 

конфликт, приведший к странному убийству 

в ранней пьесе Э. Олби «Случай в зверинце», — 

это откровенный парафраз чеховской «дуэли» 

с поддразниваем «цып-цып» между Соленым 

и Тузенбахом. Первый видит второго своим 

«палачом», ревнуя его к Ирине Прозоровой, 

но именно прежняя «жертва» и становится «па-

лачом». 

Господство невротического начала, кото-

рое по К.Г. Юнгу заключается в том, что че-

ловеку «никогда не удавалось осуществить 

в настоящем то, чего бы ему хотелось, и кто 

поэтому не может радоваться прошлому» [29, 

с. 195], — это основа художественного абсурда, 

в котором неудовлетворенность настоящим со-

четается со страхом перед будущим и ненави-

стью к прошлому. Чеховский дискурс включает 

специфическое знание о человеке не только как 

философско-антропологическом, но и социаль-

но-психологическом феномене. Эмоции пер-

сонажей, наблюдаемых писателем-докто ром, 

выражаются преувеличенно, можно сказать те-

атрально — каждая пьеса становится своего 

рода пародией на классические театральные 

формы, где простаки, герои и инженю рабо-

тают вне привычных правил амплуа. Все пер-

сонажи настигнуты своего рода нравственной 

глухотой, речь полна скрытых и явных руга-

тельств, которые подчеркивают онтологиче-

ский характер конфликта между человеком 

и миром. 

Западная и отечественная драма абсур-

да, следуя чеховской традиции, осуществляет 

плотную интеграцию формальной норматив-

ности и натуралистической патологичности. 

У отцов-основателей западного абсурда яв-

лена ирония, создающая атмосферу безумия, 

по крайней мере — жизни на грани: «Англий-

ские настенные часы бьют по-английски сем-

надцать раз» (ремарка в «Лысой певице» 

Э. Ионес ко). Люди не могут сосуществовать, 

они лишь сходят с ума, находясь рядом и ис-

пытывая отчуждение: «если одному холодно, 

другому обязательно жарко» («Бред вдвоем» 

Э. Ионеско). Жизнь — это гиньоль, в котором 

обыденность полна взаимной ненависти; люди 

играют с собственными образцами и собствен-

ными судьбами («Служанки» Ж. Жене), плот-

но сочетая печаль и ревность, жажду любви 

и ненависть. 

В драме абсурда все — несовершенны, бо-

лее того, являются калеками. Рождаются па-

родии на социальные роли — интеллигент не 

несет своих исконных свойств (образованно-

сти, ответственности, душевной тонкости), 

при этом еще сквернословя и страдая от не-

понятости. В пьесе А. Шипенко «Ла фюнф 

ин дер люфт» мать-учительница словесности 

и сын-летчик (профессиональные признаки 

закреплены за прошлым) страдают и сканда-

лят: «Ты хам. А я хама не рожала». — «А кого 

ты рожала? Герцена? Некрасова? Пушкина? 

Гоголя? Лермонтова?». 



ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2020. Т. 17, № 3 /ИМЕНА. ПОРТРЕТЫ/  301  

Злотникова Т.С. Чеховский дискурс мировой культуры (к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова) /с. 292–304/

Русский абсурд на уровне бытия и быта, 

унаследованный от А.П. Чехова творцами вто-

рой половины XX в., получил отчетливое па-

родийное оформление. Едва ли не постоянным 

объектом пародирования стала когда-то вос-

принимавшаяся как лирический символ твор-

чества и неразделенной любви чеховская чайка. 

То это воскресающий грубиян-покойник в пье-

се Н. Коляды («Чайка спела»). То находящаяся 

в закулисном пространстве (театр им. Ф. Волко-

ва, режиссер Е. Марчелли) чайка, которая уже 

в постановке собственно чеховской пьесы издает 

отвратительные, визгливые, скрежещущие зву-

ки, да еще в параллель с плещущейся в занима-

ющем всю авансцену аквариуме Заречной. 

Особо, полагаем, следует отметить реали-

зацию чеховского абсурдистского дискурса 

в сочинении представителя пограничной ху-

дожественной сферы, располагающейся меж-

ду элитарной культурой (переводчик и иссле-

дователь японской литературы, исследователь 

парадоксальных феноменов русской истории) 

и культурой массовой (автор популярнейших 

в 1990—2000-е гг. детективов). Речь о малоиз-

вестной пьесе Б. Акунина «Чайка», где рефлек-

сируется родословная одного из главных пер-

сонажей этого автора, Фандорина, к которому 

примыкает исследующий смерть Треплева док-

тор Дорн, чья фамилия выглядит редуцирован-

ным вариантом фамилии «основного» акунин-

ского персонажа. Российский автор, с одной 

стороны, отдал дань популярной европейской 

традиции создания пьес-обработок, основан-

ных не просто на общеизвестных, но имен-

но литературных сюжетах (Б. Брехт, Ж. Ануй, 

Э. Радзинский); с другой стороны, сварьиро-

вал прием, известный, скажем, по знаменитым 

пьесам-детективам Д. Пристли, который в сти-

листическом отношении явно опирался на че-

ховскую психологическую традицию («Опас-

ный поворот», «Инспектор пришел») и строил 

свои пьесы, «примеряя» на роль убийцы едва 

ли каждого персонажа. Б. Акунин уходит от 

привычного представления о самоубийстве 

Треплева, вполне убедительно обсуждая мо-

тивы возможного убийства, причем одни мо-

тивы выглядят психологически едва ли не обы-

денными (Нина убивает Треплева, чтобы он не 

убил Тригорина, Медведенко, словно в баналь-

ной мелодраме, убивает удачливого в прошлом 

соперника — барчука и бездельника, мелодра-

матически объясняется и возможное убийство 

Машей, не получившейся взаимности). Другие 

же мотивы — поистине абсурдны (Сорин из-

бавляет Треплева от его же собственного безу-

мия, Тригорин как бытописатель примеряет на 

себя психологию убийцы, а Аркадина обнару-

живает влечение Тригорина к Треплеву и «уби-

рает» своего, патологически истолкованного 

соперника). Впрочем, нельзя не увидеть у зна-

тока мировых литературных традиций Б. Аку-

нина и явных абсурдистских тенденций, будь 

то взаимомучительство персонажей по принци-

пу «палач-жертва» или игровые приемы введе-

ния мотива смерти в текст.

Таким образом, вечные мотивы — любовь, 

смерть, творчество, предательство, смысл жиз-

ни, составляющие основу чеховского дискур-

са, последовательно и парадоксально вводят-

ся в культурный опыт более позднего времени, 

предъявляя объяснительный принцип работы 

с культурной традицией и создавая мир после 

А.П. Чехова, включивший в себя писателя как 

смысловую и художественную доминанту. 
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Abstract. The purpose of this article is to prove that 
world culture, whether it is a picture of the world 
in its generalized quality or specifi c artistic prac-
tices in different types of art, still remains under 
the unabated infl uence of A.P. Chekhov’s persona-
lity and creativity. This applies not only to his cha-
racters, life confl  icts, or individual artistic and aes-

thetic techniques, but also to the meaning-setting, 
qualitatively changed by A.P. Chekhov, which we 
defi ne as “Chekhov’s discourse”. It is understood as 
a frame of reference in which intercultural commu-
nication takes place, and designated by a cultural 
matrix with its inherent codes and sometimes unex-
pected meanings, born of decades of Chekhov’s at-
tention and understanding.
The author believes that the main features of Chek-
hov’s discourse of world culture are: the creator’s pene-
tration, unique by its depth and paradoxical nature, 
into the social and moral world of man (a kind of “di-
agnosis”); the conceptual integration of the intertext 
and context of individual creativity and world cultu-
ral experience; and the formation of aesthe tic founda-
tions for the art of absurdity as a characte ristic cultural 
phenomenon of the Chekhov and post-Che khov eras.
The “diagnosis” was a product of Chekhov’s unique 
intellectual insight and intuitive talent. The proper-
ty of Chekhov’s diagnosis, and the explanation that 
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there were no recipes, is the presence of Chekhov’s fi -
gure and his picture of the world in the cultural con-
tinuum. The continuation of Chekhov’s thoughts and 
imaginative systems, with all their details and mo-
dels, are several layers of creative “products” created 
in different types of art and in different periods that 
have passed in the life of mankind after Chekhov.
Chekhov’s intertext is a dialogue between a Russian 
person and other epochs and authors; this dialogue 
is not without irony in relation to the “interlocu-
tors”, to the subject of discussion, to life itself, a source 
of unexpected associations and ideas about the para-
doxical connections of life and being. The author be-
lieves that Chekhov’s context as a semantic facet 
of Chekhov’s discourse has been manifested primari-
ly in those connections and infl uences that were and 
continue to be of a personalistic nature: researchers 
from different countries, followers in his creativity. 
In the space of eternity, against the background 
of paradoxical cultural trends, a phenomenon has 
been formed that we previously designated as the con-
cept of “Russian absurdity” fi rst introduced into scien-
tifi c circulation. On the one hand, Chekhov’s dis-
course of world culture, had unobtrusively introduced 
into artistic practice the principles of alogism, mutu-
al misunderstanding, alienation, ironic discrepancies 
of everyday manifestations and details, on the other 
hand, it had marked the existence of ordinary people 
in the space of eternity, in an empty and dangerous, 
alien and incomprehensible world. 

Key words: Chekhov’s discourse, world culture, 

cultural matrix, meaning setting, diagnosis, inter-

text, context, Russian absurdity.
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101 РУССКИЙ МАГНИТНЫЙ КОМПАС

В читальном зале отдела картографических изданий Российской государственной библиотеки проходит вы-
ставка «101 русский магнитный компас». Экспонаты выставки — из коллекции Михаила Юрьевича Иванова. 
М. Ю. Иванов — владелец единственной в России коллекции русских магнитных компасов и основатель 
первого Музея магнитных компасов, в котором в настоящее время насчитывается более 800 экспонатов из 
разных стран и эпох. А началась коллекция с подаренного его отцом — потомственным геодезистом — уни-
кального поморского компаса-маточки, сделанного во 2-й половине XVII века. 

Компас-маточка еще в начале XI в. применялся новгородскими мореходами и поморами в прибрежных пла-
ваниях по северным морям, к лапландским и норвежским берегам, в дальних морских переходах к острову 
Груманту (Шпицбергену). Изготовлялись маточки в виде круглой коробочки из дерева, сверху закрывались 
крышечкой и хранились в специальном кожаном мешочке.

С начала XVIII в. компасные съемки применялись русскими землепроходцами и мореплавателями для состав-
ления карт в системе географических координат и с соблюдением масштаба.

В начале XX в. компасы изготавливались и применялись во время боевых действий на фронтах Первой ми-
ровой войны. Среди компасов, изготовленных после 1917 г., особый интерес представляет личный компас 
уральского горного инженера, исследователя природных богатств Урала С.А. Подъяконова.

Коллекция компасов дополнена картами и атласами из фонда отдела картографических изданий.
Выставка продлится до 29 августа 2020 года.

с 16 марта по 29 августа 2020 года
 Российская государственная библиотека, 

Дом Пашкова, читальный зал отдела картографических изданий

Выставка доступна в видеоформате: https://youtu.be/-SYIGtpmwy4



Экскурсионный отдел Российской государственной библиотеки (РГБ) 
подготовил читателям подарок — виртуальный тур по всему комплексу 
РГБ. Теперь вы можете погулять не только по Главному зданию, но и по 
Дому Пашкова, и Центру восточной литературы. Сотрудники отдела меж-
дународных связей РГБ перевели виртуальный тур на английский язык, и 
теперь читателям доступны и русскоязычная (https://tour.rsl.ru/), и англо-
язычная (https://tour.rsl.ru/tour_eng.html) версия тура.

Впервые в истории библиотеки оказаться в Румянцевском зале, покру-
житься по Бальному залу, пройти по главному книгохранилищу РГБ мож-
но виртуально. Подготовленный экскурсионным отделом тур в формате 
360° познакомит всех желающих с историей и архитектурой главной би-
блиотеки страны и самого красивого дома Москвы, позволит заглянуть 
в усадьбу Шаховских-Красильщиковых, где ныне располагается богатей-
ший фонд книг и рукописей на языках народов Азии, Африки и Океании.

Следуйте по указателям, обращайте внимание на круглые желтые метки, 
кликайте на них. Если чувствуете, что заблудились, — открывайте карту 
в нижней части экрана. Не забывайте, что вы можете виртуально «осмотреть-
ся», повернув картинку в любом направлении, и приблизить любые детали.

С туром возможно все: попасть на экскурсию без очереди и вниматель-
но рассмотреть уникальные книги в кабинете библиофила, узнать тайны 
Третьего читального зала и заглянуть в Музей книги, подняться по Мра-
морной лестнице и постоять на площади перед Ленинкой.

В виртуальном туре звучат фрагменты из произведений Петра Чайковского, 
Никколо Паганини, Габриеля Форе и Франца Шуберта из фонотеки отдела 
нотных изданий и звукозаписей Российской государственной библиотеки.

Подробнее: https://tour.rsl.ru/

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР 
ПО РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ
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Реферат. Афроамериканские критики и писа-
тели часто обвиняют белых авторов в попыт-
ках культурной апроприации, когда последние 
в своих текстах говорят от имени темноко-
жих персонажей. В этом случае, по мнению 
афроамериканцев, они описываются белыми 
стереотипно и таким образом лишаются го-
лоса. Несмотря на это, подобные попытки про-
должаются. Нестихающая полемика по поводу 
культурной апроприации, возобновляющаяся 
после выхода подобных литературных или ки-
нотекстов (достаточно вспомнить недавний 

фильм «Зеленая книга»), обусловливает акту-
альность обращения к данной теме. В 2009 г. 
вышел роман К. Стокетт «Прислуга», в кото-
ром повествование ведется от лица трех жен-
щин, в том числе двух темнокожих служанок 
(Эйбилин Кларк и Минни Джексон). Они рас-
сказывают о своем опыте работы на белых 
хозяев в начале 1960-х гг. в городе Джэксон 
(штат Миссисипи) во времена жесткой расо-
вой сегрегации. Названные героини предстают 
у К. Стокетт борцами с расизмом, а главным 
их оружием становится слово. Минни напря-
мую высказывает своим работодателям соб-
ственное мнение о них, что соответствует 
описанной в текстах афроамериканских авто-
ров манере дерзко разговаривать с теми, кому 
ты подчиняешься, называемой sass. Эйбилин же 
старается не показывать свое отношение к бе-
лым, а в разговорах с ними максимально зашиф-
ровывает истинное содержание высказываний, 
по сути используя практику «означивания», 
также характерную для афроамериканской 
культуры: убеждает других служанок расска-
зать белой девушке об отношениях между хо-
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связи замечает, что в литературе мейнстри-

ма представители данной этнической группы 

описывались либо как «мамки» (няньки-не-

гритянки), либо как «томы»: «… either she was 

a mammy, or he was a Tom» [1]. 

Необыкновенно жесткие дискуссии по 

этому вопросу развернулись после публика-

ции в 1967 г. романа У. Стайрона (W. Styron, 

1925—2006) «Признания Ната Тернера» (The 

Confessions of Nat Turner). Роман повество-

вал о мятеже в 1831 г. американских черноко-

жих рабов, которых возглавлял проповедник 

Нат Тернер. Во время восстания мятежни-

ки убили около пятидесяти белых, затем Нат 

был схвачен и приговорен к казни, но перед 

этим адвокат Ната Томас Грей записал его ис-

поведь. Произведение Стайрона считалось 

первым текс том белого автора, написанным 

от лица самого раба. Оно обрело почти кано-

нический статус благодаря белым критикам, 

автор был удостоен Пулитцеровской премии 

(Pulitzer Prize) и других престижных наград.

Однако афроамериканские критики посчи-

тали, что У. Стайрон «присвоил» голос раба 

и афроамериканскую культуру в целом, об-

винили его в расовой субъективности, выра-

зившейся в верности традиционному портрету 

рабства. Конечно, в слове от автора У. Стайрон 

оговорил, что стремился опираться на факты, 

«признаваемые известными», но поскольку та-

ких данных практически не было, он позволил 

себе «полную свободу воображения», будучи 

при этом уверенным, что «не вышел за рам-

ки тех скудных сведений, которые об институ-

те рабства дает история» [2, с. 5]. Видимо, пи-

сатель подразумевал официальную историю, 

рассматривавшую систему рабства в рамках 

рабовладельческой идеологии, поэтому и Нат 

Стайрона стал носителем закрепленных стерео-

типов о неграх.

В первую очередь это касается приписыва-

емого темнокожим мужчинам влечения к бе-

лой женщине, которое превращается в одну из 

навязчивых идей героя: «И всегда я видел себя 

с безымянной белой девушкой — как я раздви-

гаю ей коленки, а она такая юная…» [2, с. 200]. 

Кроме того, Нат любит воображать себя бе-

лым и испытывает при этом наивысшее удо-

вольствие: «…я чувствовал себя ее (планта-

ции. — Ю. С.) владельцем: во мгновение ока я 

зяевами и прислугой в их городе для того, чтобы 
затем это было опубликовано. Она восприни-
мает сохранение истории этноса в письменном 
слове как способ борьбы против расизма. Автор 
приходит к выводу о том, что К. Стокетт сле-
дует, сознательно или нет, традициям афро-
американской литературы, в которой многие 
темнокожие персонажи выступают как трик-
стеры.

Ключевые слова: афроамериканцы, культур-

ная апроприация, «Прислуга» К. Стокетт, се-

грегация, формы сопротивления расизму, сло-

во как основное оружие борьбы, оппозиция 

«письменная речь — устная речь», трикстер. 

Для цитирования: Сапожникова Ю.Л. Тем-

нокожая прислуга глазами белого писателя: на 

материале романа «Прислуга» К. Стокетт // 
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ОБВИНЕНИЯ 
В֪КУЛЬТУРНОЙ 
АПРОПРИАЦИИ 

А
фроамериканские критики и писатели 

часто выступают против попыток бе-

лых авторов говорить от имени темно-

кожих героев, поскольку в этом случае, по их 

мнению, афроамериканцы бывают «прочи-

таны и написаны» белыми лишь с опорой на 

стереотипы. Подобные произведения писате-

лей некогда доминантной этнической группы 

часто называются «повествованиями господ» 

(master narrative), так как в них, по мнению 

афроамериканских авторов, находят отраже-

ние не столько существовавшие в действи-

тельности особенности прошлого их расы, 

сколько закрепляется идеологически выве-

ренное отношение белых к этому прошлому. 

Поэтому в текстах белых писателей (чаще 

всего в этом контексте упоминаются «Хижина 

дяди Тома» Г. Бичер-Стоу и «Унесенные ве-

тром» М. Митчелл) нет исторической правды 

об афроамериканском этносе, а представлены 

некие исторические мифы. Известный писа-

тель Э. Гейнс (E. Gaines, 1933—2019) в этой 

Сапожникова Ю.Л. Темнокожая прислуга глазами белого писателя: на материале романа «Прислуга» К. Стокетт /с. 306–318/
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стал белым, — белым, как простокваша, кипен-

но-белым, лилейно-белым, белым, как алебаст-

ровый англосакс… Что за странное, безумное 

удовольствие!» [2, с. 266—267]. 

Соответственно, собственные соплеменни-

ки кажутся ему чудовищными созданиями, для 

их описания У. Стайрон вкладывает в уста Ната 

уничижительную и даже ругательную лекси-

ку: «…мои черные соплеменники, эти засранцы 

и говноеды…» [2, с. 38]; «…о ком я уже приучен 

думать как о людях низшего разряда — отре-

бье, сброд, хамье неотесанное, почти дикари…» 

[2, с. 159]. С другой стороны, ненависть мя-

тежника к белым столь велика, что у читателей 

возникает впечатление, что перед ними — фа-

натик. Таким образом, Нат изображен У. Стай-

роном как сексуально озабоченный и лишен-

ный человечности мужчина. Он подтолкнул 

своих соплеменников, о большинстве из ко-

торых был очень низкого мнения, к бунту, ру-

ководствуясь фанатичной верой в собственное 

предназначение вести их за собой. 

Неудивительно, что подобная трактовка 

фигуры, имевшей в афроамериканской куль-

туре героический статус, привела к бурной 

критике автора со стороны темнокожих пи-

сателей. Вскоре после выхода книги в свет 

был опубликован сборник критических ста-

тей «Нат Тернер У. Стайрона: 10 черных пи-

сателей отвечают», в котором говорилось, что 

«написание Стайроном этой книги было поли-

тическим жестом, актом культурного домини-

рования и культурного империализма» [цит. 

по: 3, p. 58]. Критики сочли, что писатель, не 

осознавая, что в рамках культурной тради-

ции классических историй рабов порабощен-

ные должны говорить сами за себя, присвоил 

голос Ната и лишил текст негритянского духа 

и угла зрения. 

Возникшая дискуссия о романе У. Стайро-

на затронула не только вопрос о том, как нуж-

но описывать рабство, но и о том, кто (кур-

сив наш. — Ю. С.) определяет, как обсуждается 

рабст во, кто, говоря словами Р. Эллиса, «наде-

вает кожу предков» [4, p. 23]. Вывод критиков 

был однозначным: «Именно поэтому мы снова 

должны завладеть собственной историей, пи-

сать лучшие биографии Ната Тернера… Иначе 

вся пропаганда будет исходить лишь с одной 

стороны…» [5, p. 171]. 

«ПРИСЛУГА» К.֪СТОКЕТТ: 
ПРОБЛЕМАТИКА И֪ИСТОРИЯ 
СОЗДАНИЯ 

Н
есмотря на упомянутые трудности, 

попытки белых авторов вывести в ка-

честве центральных персонажей афро-

американцев, отразив их мировосприятие на 

страницах своих произведений, не прекра-

щаются. Одна из них предпринята в романе 

К. Стокетт (K. Stokett) «Прислуга» (The Help), 

вышедшем в 2009 году. Повествование ведется 

от лица трех женщин, две из которых — тем-

нокожие служанки (Эйбилин Кларк и Минни 

Джексон) — рассказывают о своем опыте ра-

боты на белых хозяев в начале 1960-х гг. в го-

роде Джэксон — (штат Миссисипи). К. Стокетт 

не просто попыталась через названных персо-

нажей говорить от имени афроамериканцев, 

но и решилась осветить тему, очень важную 

для жителей Юга США, но долгое время оста-

вавшуюся под запретом, — неоднозначные от-

ношения между белыми и афроамериканцами 

во времена сегрегации. Точнее всего о слож-

ности этой проблемы сказал лауреат Пулит-

церовской премии Х. Рэйнс (H. Raines): «Нет 

более сложной темы для писателя с Юга, чем 

чувство привязанности, возникающее между 

черными и белыми в неравноправном мире 

сегрегации. В силу неискренности, царящей 

в обществе, любые эмоции вызывают подо-

зрения, и невозможно до конца понять — то, 

что происходит между двумя людьми, являет-

ся искренним чувством, или просто жалостью, 

или проявлением прагматизма» [цит. по: 6, 

с. 508—509].

В семье писательницы тоже имелась при-

слуга, и в юности К. Стокетт была особенно 

близка с Деметри, присматривавшей за ней, 

ее братом и сестрой. Отрицая биографический 

характер своего романа, автор подчеркива-

ет, что многие аспекты сосуществования бе-

лых хозяев и темнокожей прислуги являлись 

частью ее личного опыта. Так, в одном из ин-

тервью К. Стокетт вспоминает, что, когда она 

росла, действительно существовали отдельные 

туалеты для прислуги (факт, вокруг которо-

го разворачиваются основные события в кни-

ге), хотя сама она узнала о нем гораздо позже: 
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«I didn’t even know it was there... It was out of the 

back door... It really surprised me when I found 

out» [7]. Кроме того, сопровождая семью хозя-

ев, служанки всегда должны были быть одеты 

в белую форму, им было запрещено есть с бе-

лыми за одним столом.

Полагаясь на свой опыт жизни на Юге 

в 1970-х гг., писательница не стала делать ни-

каких специальных исторических изысканий. 

Исключением стала беседа с одной женщи-

ной и ее служанкой, помогавшей ей по дому 

в названный период времени, причем их вос-

поминания оказались совершенно разными. 

К. Стокетт отмечает, что ей было интересно 

сравнивать их взгляды на один и тот же вре-

менной отрезок [8]. Хозяйка вспомнила, как 

чудесно ее прислуга готовила, а служанка за-

метила, что как раз в то время был убит акти-

вист движения за гражданские права М. Эверс, 

и многие афроамериканцы вышли на демонст-

рации после этого события. Среди них были 

и ее дети, и она боялась, что, если хозяева уз-

нают об этом, ее уволят. 

Нужно заметить, что писательница не ре-

шилась сфокусировать внимание исключитель-

но на двух центральных персонажах (темно-

кожей прислуги), но намеренно добавила еще 

один — белую девушку мисс Скитер, которая 

в личных беседах уговорила героинь рассказать 

об опыте работы на белых. К. Стокетт была 

уверена, что, если оставить лишь первых, кни-

га не будет продаваться, поскольку читатели не 

поверят ей, если речь будет вестись только от 

лица афроамериканцев, необходим одновре-

менный взгляд белого на ту же ситуацию, ко-

торый добавит ей достоверности: «…she worried 

that readers wouldn’t trust her if she only wrote 

about black characters. “I just didn’t think that 

would ever be allowed to sit on the shelf,” — she 

said, — So I threw Skeeter in the mix and I felt a 

little better about it, because I was showing a white 

perspective as well”» [9].

Подобные сомнения автора понятны, ведь 

этнос — это «исторически сложившаяся на 

определенной территории устойчивая биосо-

циальная общность людей, обладающая общи-

ми чертами и особенностями культуры, пси-

хологии, языка…» [10, с. 84]. Если человек не 

принадлежит к данной общности, ему очень 

сложно достоверно описать ее представителей, 

в особенности, специфику их картины мира. 

К. Стокетт в большей степени сосредоточива-

ется на их социальной жизни и взаимодействии 

с белыми и выстраивает образ темнокожей 

прислуги с опорой на следующие признаки: 

внешний облик, социальный статус (с особым 

акцентом на происхождении и окружении) 

и сферу деятельности. 

СПЕЦИФИКА ВРЕМЕНИ 
В֪РОМАНЕ

Ч
тобы лучше понять специфику отноше-

ний между белыми и афроамериканца-

ми в романе, нужно четко понимать, 

какой отрезок социально-культурной жизни 

США в нем отражен. Указание на время опи-

сываемых событий дается как напрямую (на-

пример, «август 1962» в главе 1), так и через 

упоминание известных исторических собы-

тий (заявление М.Л. Кинга об организации 

мирного «Марша на Вашингтон» в августе 

1963 года). Таким образом, речь идет о том пе-

риоде, когда в южных штатах все еще действу-

ет жесткая расовая сегрегация, являющаяся 

способом реализации доктрины «раздельного, 

но равного» сосуществования белых и темно-

кожих жителей США. Подобный уклад жиз-

ни был четко закреплен на законодательном 

уровне, и в тексте даже приводится небольшая 

часть данных установлений: мисс Скитер, бе-

лая героиня романа, находит «Сборник Зако-

нов Джима Кроу» в библиотеке. Однако, эти 

законы уже настолько укоренены в сознании 

людей, что, хотя о них и не говорят специаль-

но, все помнят об их существовании. «Впи-

тывание» этой системы происходит в детстве, 

когда белые дети видят, как их родители об-

ращаются с темнокожей прислугой, и белые 

учителя в школе внушают им мысль о том, что 

темнокожие обладают меньшими способно-

стями, чем они, а потому должны учиться от-

дельно. 

Многие афроамериканские писатели гово-

рили о том, что общество планомерно навязы-

вает определенное отношение к представите-

лям другой расы и соответствующее обращение 

с ними. Например, А. Хейли (A. Haley, 1921—

1992) отмечал, что расизм в обществе не воз-
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никает просто так, его прививают, ему учат как 

способу поведения по отношению к тем, кто 

чем-то отличается от нас физически: «Racism 

is taught in our society, it is not automatic. It is 

learned behavior toward persons with dissimilar 

physical characteristics» [11]. 

В романе афроамериканские матери, зная 

о том, что детям в будущем придется рабо-

тать на белых, учат их, как себя с ними ве-

сти. В результате разделение на «мы» и «они» 

укрепляется: «Elizabeth, if you had the choice, 

<…>, wouldn’t you rather them take their business 

outside?» [12]. Все ощущают границы, разде-

ляющие эти две группы: «Not only is they lines, 

but you know good as I do where them lines be 

drawn» [12]. С одной стороны, подобное разде-

ление упрощает коммуникацию между предста-

вителями двух рас, так как благодаря ему они 

четко знают, чего ожидать друг от друга, и их 

взаимодействие происходит в рамках привыч-

ных схем: «Miss Celia, the way she stares at me 

with those big eyes like I’m the best thing since 

hairspray in the can, I almost rather she’d order me 

around like she’s supposed to» [12]. С другой сто-

роны, оно довольно часто приводит к восприя-

тию темнокожих как людей низшего сорта и к 

соответствующему обращению с ними. В кни-

ге описано множество ситуаций, когда белые 

хозяева оскорбляют свою прислугу, пользуют-

ся ее бесправным положением, чтобы низко 

оплачивать ее труд, лишают работы обманом 

(обвинив в воровстве и распространив слухи 

об этом по всему городу), и даже совершают 

физическое насилие. Главная «злодейка» ро-

мана мисс Хилли пытается переманить к себе 

лучшую повариху города, обещая платить на 

несколько центов больше, чем на предыдущей 

работе, и афроамериканка ощущает, что с ней 

обращаются, как с мулом, которого можно за-

ставить пойти в нужном направлении, посулив 

морковку в качестве угощения: «“Come work for 

me, Minny. I pay you twenty-fi ve more cent a day 

than Mama did,” — А “dangling carrot” she call it, 

like I was some kind a plow mule» [12].

Во времена сегрегации белые всячески 

подчеркивали своим поведением, что темно-

кожие не равны им, превращая их в жертв, 

неспособных повлиять на собственную судь-

бу. Это социальное явление нашло отраже-

ние и в языке белых хозяев: слово nigger и его 

гендерно-ориен тированные вариации означа-

ют «лишенный человеческих черт», однако это 

значение не существовало в языке изначально, 

но было привнесено в него в идеологических 

целях. Ведь «посредством слов, которыми обо-

значают воспринимаемого… в его образ вклю-

чается обобщенное знание о данной категории 

людей…» [13, с. 50]. Причем эта категоризация 

настолько прочно укреплена в сознании белых, 

что даже называя прислугу не вслух, а про себя, 

они прибегают исключительно к подобной лек-

сике («that’s the Nigra»/«Nigra maids»).

Терпеть такое обращение изо дня в день 

унизительно, но те, кто пытаются сопротив-

ляться системе, нарушают ее ненамеренно или 

даже просто говорят о постоянных несправед-

ливостях, жестоко наказываются. К. Стокетт 

упоминает реальную историю Медгара У. Эвер-

са, жителя штата Миссисипи и активного борца 

за права темнокожих, которого застрелил бе-

лый расист. Помимо этого, в книге есть описа-

ние ряда случаев, происходивших с вымышлен-

ными персонажами: внука одной из служанок 

жестоко избили за то, что он воспользовался 

уборной для белых (хотя на ней не было со-

ответствующего указателя), после чего юноша 

ослеп; кузине другой служанки вырвали язык, 

кому-то сожгли дом — лишь за разговоры об 

истинном положении дел.

При этом нужно учитывать, что К. Стокетт 

преуменьшает реальную опасность, которая 

грозила тем, кто пытался открыто бороться за 

свои права. Так, Дж. Корнблут (J. Kornbluth) 

в своей статье [14] приводит в качестве при-

мера судьбы Эдрю Гудмана, Майкла (Микки) 

Швернера и Джеймса Эрла Чейни, которые 

были убиты за то, что в июне 1964 г. пытались 

зарегистрировать негров в качестве избирате-

лей в штате Миссисипи. Также приводятся сло-

ва одного из членов правительства того време-

ни, который с высокой трибуны расшифровал 

аббревиатуру NAACP (the National Association 

for the Advancement of Colored People, Нацио-

нальная ассоциация содействия прогрессу 

цветного населения) как «Ниггеры, аллига-

торы, обезьяны, еноты и опоссумы» (Niggers, 

Alligators, Apes, Coons and Possums) [14].

Неудивительно, что большинство членов 

афроамериканской общины в романе К. Сто-

кетт боятся сказать или сделать что-то, что мо-
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жет поставить под угрозу их самих или их се-

мьи. Они учатся жить со стыдом и подавлять 

его («It’s a shame I learned to keep down a long 

time ago»; «for a second, I can see the shame she 

swallow ever day, working in that house. The fear» 

[12]). Но человек, который не опустился окон-

чательно, не может постоянно терпеть издева-

тельства, ведь страх и стыд наполняют сердце 

горечью, разжигающей и полностью разруша-

ющей душу: «Нет более гнусного преступления 

против человеческой совести, нежели духовное 

(нравственное) рабство, ибо раб, смирившийся 

со своим положением, — не человек, он не в со-

стоянии осуществлять свою творческую чело-

веческую сущность, свободную по глубочайше-

му существу» [15, с. 215]. 

Писательница использует несколько обра-

зов для передачи подобного состояния геро-

ев: разрастающееся горькое семя («а bitter seed 

was planted inside a me»; «that bitter seed grow 

in my chest»); сковывающий душу цемент («the 

concrete in my chest»); сжигающий изнутри жар 

(«a heat that’s been burning me up all my life») 

[12]. Чтобы сохранить собственную человеч-

ность и спасти от схожей участи детей, кото-

рые, как понимают их матери, находятся в том 

же аду и в той же ловушке («We living in hell, 

we trapped. Our kids is trapped» [12]), нужно ка-

ким-то образом бороться с системой.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ  ЖЕНСКИЕ 
ПЕРСОНАЖИ

ентральные героини — Эйбилин Кларк 

и Минни Джексон изображаны К. Сто-

кетт борцами с расизмом, для которых 

главным оружием выступает слово. Это 

объясняется особым отношением африканцев 

к слову, сохранившемся у представителей эт-

носа и в Новом Свете. Они полагали, что сло-

ва и мысли являются составной частью той же 

реальности, что и события, которые эти слова 

описывают, поэтому наделяли слово особой си-

лой и магическим значением, рассматривали как 

форму действия [16]. Унаследовав эту тради-

цию, названные персонажи отличаются друг от 

друга в личной практике использования слова.

Минни напрямую говорит своим работо-

дателям все, что думает о том, что значит ра-

ботать на них. Она сама рассказывает об этом: 

«She blinks at me a second. — “You … you’ll 

do it?” — “Why you think I drove all the way 

out here to kingdom come, just to burn gas?” — 

I clamp my mouth shut»; «I’ve been trying to tell 

white women the truth about working for them 

since I was fourteen years old» [12]. Подобный 

стиль общения является прямой отсылкой 

к описанной в афроамериканской литературе 

манере дерзко вести разговор (sass) и применя-

ется в общении с тем, кому ты подчиняешься.

Однако из-за своего острого язычка Мин-

ни постоянно теряет работу, и единственной 

причиной, по которой ее все-таки соглашают-

ся принять, является умение потрясающе гото-

вить. Когда же мисс Хилл оболгала ее, обвинив 

в воровстве, и тем самым закрыла перед ней 

все двери возможных работодателей, Минни 

перешла к действиям и решилась на непрости-

тельный шаг: она приготовила для своей обид-

чицы торт, добавив в него собственные фека-

лии, и не только угостила ее, но и призналась 

(ей же) в содеянном. Данный эпизод, на наш 

взгляд, является надуманным и чрезмерно ки-

нематографичным — в реалиях рассматривае-

мого времени темнокожую прислугу, осмелив-

шуюся повести себя таким образом, ждала бы 

страшная расплата.

Эйбилин, в отличие от подруги, в обще-

стве белых старается открыто не выражать 

свое отношение к ним, а если и делает это, то 

максимально зашифровывает истинное со-

держание высказывания: «“Do you ever wish 

you could... change things?” — she asks. And I 

can’t help myself. I look at her head on. Cause 

that’s one a the stupidest questions I ever heard. 

<…> I turn back to my washing, so she don’t see 

me rolling my eyes: “Oh no, ma’am, everthing’s 

fi ne”» [12]. Можно предположить, что подоб-

ное поведение характерно для прислуги в це-

лом. Так, Т.В. Бондаренко, описывая типаж 

«английский дворецкий», отмечает, что к чис-

лу его речевых признаков относится «эвфеми-

стическая зашифрованность мыслей и чувств» 

и «паравербальное поведение», которое «ре-

гламентировано его социальным статусом» 

[17, с. 171].

Однако, как нам кажется, в случае с Эй-

билин речь идет о другом: о языковой прак-

тике, характерной для афроамериканской 

Ц
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культуры и известной как signifyin(g) («означи-

вание»). По определению Г.Л. Гейтса младшего 

(H.L. Gates, Jr.), «это уникальный негритянский 

риторический концепт, исключительно тексту-

альный или лингвистический, по которому вто-

рое утверждение или фигура речи повторяет, 

создает троп на этой основе или меняет первое» 

[18, p. 49]. Он предполагает игру словами, ис-

пользование тропов, благодаря чему бесправ-

ный, казалось бы, человек обретает голос и вы-

ражает себя. Практика signifyin(g), иначе говоря, 

состоит в использовании намеков, двусмыслен-

ностей (часто даже обмана), многозначности, 

она направлена на то, чтобы максимально за-

шифровать истинный смысл высказывания. 

При рассмотрении речевого портрета и ана-

лизе поступков Эйбилин можно заметить, что 

она носит маску принимающей свою участь 

служанки и при этом активно использует на-

званную практику. Эйбилин прибегает к об-

ману, основанному на хорошем знании белых 

и их взаимоотношений, когда устраивает на 

работу Минни, якобы передавая потенциаль-

ной работодательнице (мисс Селии) хорошие 

рекомендации от своей хозяйки. Понимание 

ситуации здесь абсолютно верное: мисс Се-

лия — «выскочка» из бедняков. С одной сто-

роны, никто из уважающих себя белых не будет 

с ней общаться, а, с другой, — она рвется в этот 

круг, а значит, будет следовать всем их советам.

При этом Эйбилин, как и Минни, владеет 

и манерой дерзко вести разговор, что демон-

стрирует в беседе с мисс Хилли, когда послед-

няя обвиняет в воровстве и ее, грозя упрятать 

в тюрьму. Служанка показывает, что больше 

не боится хозяйки и напрямую заявляет, что 

в подобном случае раскроет всем страшный се-

крет мисс Хилли о случае с тортом. Исполь-

зуя практику signifyin(g), Эйбилин реализует 

«ценностную компоненту» самоидентифика-

ции, представляющую собой «набор значимо-

стей, норм или идеалов» [19, с. 29]. К. Стокетт 

через внутренние монологи героини показы-

вает, насколько невысокого мнения о боль-

шинстве белых женщин она придерживает-

ся: «Only three things them ladies talk about: 

they kids, they clothes, and they friends. I hear 

the word Kennedy, I know they ain’t discussing no 

politic. They talking about what Miss Jackie done 

wore on the tee-vee» [12].

СОПРОТИВЛЕНИЕ 
РАСИЗМУ С֪ПОМОЩЬЮ 
ПИСЬМЕННОГО И֪УСТНОГО 
СЛОВА

О
днако Эйбилин не ограничивается 

лишь вышеперечисленными формами 

сопротивления расизму, она идет даль-

ше. Она решается сама и подталкивает еще 

12 служанок рассказать всю правду об отно-

шениях между белыми и черными в их горо-

де, чтобы рассказы об обращении с ними были 

впоследствии опубликованы. По мнению белл 

хукс (принцип написания имени автора соот-

ветствует оригиналу. — Ю. С.), «переход от 

молчания к речи для угнетенных … означает 

жест вызова, который вылечивает, который 

делает возможным новую жизнь и рост <…> 

это движение от объекта к субъекту, к осво-

божденному голосу» [20, p. 11]. 

Писательница пытается убедительно пока-

зать, что же заставляет темнокожую служанку, 

столько лет терпевшую все унижения, пойти на 

столь рискованный шаг, поэтому она старает-

ся выстроить цепочку событий, которые к это-

му привели, представить читателю факты. На 

наш взгляд, и в этом случае (как и в ситуации 

с тортом Минни), К. Стокетт в большей степе-

ни гонится за внешними эффектами, чем за вну-

тренним развитием персонажа. В ее описании 

решающим событием оказывается то, что мисс 

Хилли принуждает Эйбилин поблагодарить бе-

лых за установку туалета (специально для нее, 

чтобы она не пользовалась уборной для белых), 

хотя более правдоподобным и оправданным 

с точки зрения человеческих чувств было бы 

решение Эйбилин рассказать правду в память 

о погибшем сыне, который при жизни начал пи-

сать книгу об опыте взаимодействия с белыми.

В любом случае, дав согласие на публика-

цию своего рассказа, героиня подчеркивает не-

обходимость сохранения историй жизни ее эт-

носа в письменном слове как способа борьбы 

против расизма и изменения отношения к тем-

нокожим: «Wasn’t that the point of the book? For 

women to realize, We are just two people. Not that 
much separates us. Not nearly as much as I’d thought»; 

«lines between black and white ain’t there neither. 
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Some folks just made those up, long time ago» [12]. 

Письменное слово гарантирует, что текст сохра-

нится и не исчезнет вместе с автором, кроме того 

оно дает широту охвата, обеспечивает влияние 

на большее количество людей. Так, книгу с исто-

риями служанок опубликовали тиражом 5 тыс. 

экземпляров, а потом выпустили дополнитель-

ный тираж. При этом нужно особо отметить, что 

Эйбилин сама записывает свои воспоминания, 

а мисс Скитер просто их набирает на машинке 

и перечитывает ей целиком, прежде чем полу-

чить добро на публикацию. Это еще одна отсыл-

ка к тому факту, что афроамериканцы не дове-

ряли историям о себе, созданным белыми, так 

как с их точки зрения в таких текстах не было 

никакой правды: «White people been representing 

colored opinions since the beginning a time»; «…her 

yard’s going to look like Gone With the Wind come 

spring… I sure didn’t like that movie, the way they 

made slavery look like a big happy tea party» [12]. 

Однако для афроамериканцев устное слово 

всегда обладало особым значением, кроме того 

оно больше всего подходит для воздействия на 

детские умы, а основы мировоззрения заклады-

ваются именно в детстве. Эйбилин рассказывает 

Мэй Мобли, белой девочке, за которой присма-

тривает, разные «секретные» сказки про Розу 

Паркс, про «марсианина» Лютера Кинга, с кото-

рым дурно обращались, потому что он был зеле-

ного цвета. Она закрепляет свой посыл и в игре, 

когда заворачивает две одинаковые конфет-

ки в обертки разного цвета (коричневую и бе-

лую), а затем поясняет девочке, что главное — 

не то, какая обертка, а то, что находится внутри. 

И когда в семье, где служит Эйбилин, появляет-

ся еще один ребенок, подросшая Мэй уже сама 

рассказывает эти сказки своему брату.

ПОНЯТИЕ «ТРИКСТЕР» 
И֪ПОЛЕМИКА ВОКРУГ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИСЛУГИ 
В֪РОМАНЕ 

П
о нашему мнению, сознательно или 

нет (может быть, при помощи редак-

торов), К. Стокетт, следует традици-

ям афроамериканской литературы, в которой 

многие темнокожие персонажи выступают как 

трикстеры. Образ трикстера корнями уходит 

в мифологию и фольклор всех народов. Одним 

из первых трудов, посвященных его рассмо-

трению, стала работа американского антропо-

лога П. Радина, в которой он проанализировал 

мифы о трикстере индейцев Виннебаго. Ис-

следователь пришел к выводу, что «трикстер 

одновременно предстает как творец и разру-

шитель, дающий и отвергающий, обманщик 

и жертва обмана. <…> Он не знает ни добра, ни 

зла, хотя и несет ответственность и за то, и за 

другое. Для него не существует ни моральных, 

ни социальных ценностей; он руководствуется 

лишь собственными страстями и аппетитами, 

и, несмотря на это, только благодаря его де-

яниям все ценности обретают свое настоящее 

значение» [21]. По мнению К. Юнга, трикстер 

является вариантом архетипа тени и, следова-

тельно, представляет те наклонности и харак-

теристики человека, которые считаются не-

приемлемыми и даже антисоциальными [22]. 

К. Леви-Стросс в качестве основной функции 

трикстера называет функцию «медиатора», 

что позволяет ему переходить из одного мира 

в другой [23].

Отечественные исследователи также за-

нимались рассмотрением данного образа. 

Е.М. Мелетинский определяет его как «демо-

нически-комического дублера культурного ге-

роя, наделенного чертами плута, озорника» 

[24]. Согласно Ю.М. Лотману, герои-трик-

стеры созидают через разрушение, они вы-

ступают как авторы «культурного взрыва», 

который вызывает культурную динамику 

и развитие [25]. Подобная мысль прослежи-

вается и в работе В.Н. Топорова, который от-

мечает, что трикстер творит нечто новое через 

разрушение старого и является силой, которая 

никому не подчиняется [26]. Суммируя подхо-

ды различных зарубежных ученых, Т.В. Пла-

тицына отмечает, что они распадаются на две 

группы: для первой характерно восприятие 

данного образа как универсального; для вто-

рой — как культурно специ фичного [27]. При 

этом нужно отметить, что «несмотря на доста-

точно долгий срок бытования в научной лите-

ратуре трикстерской проблематики, вряд ли 

можно говорить о том, что этот термин четко 

обозначен как исследовательская дефиниция» 

[цит. по: 28, c. 224].
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Помимо того, что постоянно велись по-

пытки вывести дефиницию данного поня-

тия, многие исследователи одновременно 

старались определить основные характери-

стики трикстера. Так, У. Доти выделяет 6 его 

черт: «1) противоречивость и пограничность, 

2) трюкачество, склонность к обману, 3) спо-

собность к трансформации и изменению внеш-

ности, 4) “переворачивание ситуации”, 5) вы-

полнение роли “божественного посланника 

и подражателя богов”, 6) выполнение функ-

ции “священного и распутного бриколера”» 

[27, с. 153]. Б. Бэбкок-Эйбрахамс выводит по-

рядка 20 особенностей трикстера [29]. Совре-

менные отечественные ученые также разра-

батывают классификации его характеристик 

(например, Д.А. Гаврилов [29], У.А. Комисса-

рова [30] и другие специалисты).

Однако для данного исследования важ-

но понимание образа трикстера, характерное 

для афроамериканской традиции и связанное 

с долгим пребыванием представителей дан-

ного этноса в рабстве. В ее русле под трик-

стерами понимаются, казалось бы, слабые 

и бесправные существа, которые с помощью 

мужества, хитрости и/или мудрости одер-

живают верх над сильными соперниками 

и над системой. В романе «Прислуга» упо-

минаются авторы классических произведе-

ний афроамериканской литературы Ф. Дуглас 

(F. Douglass), У.Э.Б. Дюбуа (W.E.B. Du Bois), 

Р.У. Эллисон (R.W. Ellison), в чьих текстах, не-

сомненно, получил воплощение данный образ. 

Например, вскоре после упоминания романа 

Р.У. Эллисона «Невидимка» (Invisible Man, 

1952), в тексте появляется и прямая аллюзия 

на него: мисс Скитер, белая героиня К. Сто-

кетт, добавляет эпитет «невидимая» (invisible) 

к имени одной из служанок.

Тем не менее, нам кажется более веро-

ятным, что если писательница сознательно 

создавала тип «хитреца» (трикстера), то она 

почерпнула информацию о нем не в этих клас-

сических произведениях, а в сказках, кото-

рые ей когда-то рассказывала темнокожая 

служанка Деметри: в большинстве афроаме-

риканских сказок главной становится имен-

но фигура трикстера, который торжеству-

ет над более могущественным противником. 

Эти сказки утверждают мысль о справедливо-

сти победы более слабого существа над более 

сильным и власть имущим, мысль о превос-

ходстве ума и таланта человека над его соци-

альной бесправностью. Швейцарский миссио-

нер А. Жюно (A. Junot) определил их значение 

следующим образом: «Я вижу в этих историях 

скрытый протест слабости против силы, про-

тест духовности против грубой материальной 

силы. Возможно, в них содержится предупре-

ждение власть предержащим от тех, кто стра-

дает. И кто знает, не является ли их высшей 

целью утвердить ценность личности среди за-

битого народа, где личность — это ничто?» 

[цит. по: 31, с. 250—251]. 

На наш взгляд, сами образы темнокожей 

прислуги получились у К. Стокетт не вполне 

правдоподобными и убедительными. Поми-

мо уже перечисленных нами спорных момен-

тов, исследователи называют и ряд других. Так, 

некоторые критики (например, Дж. Корнблут) 

отмечают, что все белые персонажи говорят 

на литературном языке, а афроамериканцы — 

исключительно на диалекте. Изображаемый 

К. Стокетт диалект отличают следующие ти-

повые грамматические особенности: «1) упо-

требление формы ain’t и двойного отрицания; 

2) отсутствие –s в третьем лице единственного 

числа настоящего времени; 3) отсутствие вспо-

могательных глаголов» [32, с. 15].

Стереотипизация персонажей проявля-

ется не только в их речи, но и в ряде поступ-

ков, в поведении в целом. Например, Минни 

Джексон, которая готова противостоять лю-

бой белой женщине, одновременно предста-

ет как жертва домашнего насилия, смиренно 

терпящая побои мужа, поскольку принимает 

его объяснение: если он не будет бить жену, то 

неизвестно, что из нее выйдет. В образе Эйби-

лин Кларк можно увидеть отголоски типажа 

няньки-негритянки («мамки»), которая нян-

чит и растит белых детей и практически заме-

няет им мать.

Однако не все согласны с подобной кри-

тикой романа. Так, лауреат премии «Оскар» 

О. Спенсер, сыгравшая роль Минни в экра-

низации романа, опасалась, что ее персонаж 

будет похож на Мамушку из «Унесенных ве-

тром», но признавалась, что во время чтения 

книги К. Стокетт не могла оторваться от нее: 

она была «просто великолепна» [9].  Но глав-
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ным достоинством романа, на наш взгляд, яв-

ляется то, что К. Стокетт заставляет читателя 

поставить себя на место чернокожей прислу-

ги, задуматься, через что проходили каждый 

день эти люди, стать более терпимыми к дру-

гим, изменить свое отношение к ним. 

Писательница сформулировала это так: 

«Я не допускаю и мысли, что точно знаю, како-

во быть чернокожей женщиной в Миссисипи, 

особенно в 1960-е. Не думаю, что белая женщи-

на вообще в состоянии это до конца понять. Но 

стремление понять жизненно важно для нашей 

человеческой сущности» [6, с. 509]. Возможно, 

своей книгой К. Стокетт поможет американцам 

смотреть на представителей другой этнической 

группы не через призму отношений «свой — чу-

жой», а с общечеловеческих позиций. 
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Abstract. If white authors speak on behalf of dark-
skinned characters in their texts, African-Ameri-
can critics and writers often accuse them of attempt-
ing cultural appropriation. In this case, according to 

African-Americans, white people des cribe them only 
stereotypically and thus deprive them of a voice. De-
spite this, such attempts continue. In 2009, K. Stock-
ett released her novel “The Help”, which is narrated 
by three women, inclu ding two dark-skinned maids 
(Aibileen Clark and Minny Jackson). These char-
acters tell about their experiences working for white 
masters in the early 1960s, in the city of Jackson, 
Mississippi, during a time of severe racial segrega-
tion. Newly arising after every release of such literary 
or fi lm texts (just remember the recent fi lm “Green 
book”), the ongoing controversy over cultural appro-
priation determines the relevance of addressing this 
topic. K. Stockett presents these characters as anti-
ra cism fi ghters, with the word as their main weapon. 
Minny bluntly tells her employers what she thinks 
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of them, which is in line with how African-Ame-
rican authors describe in their texts a way of spea-
king boldly to those you obey, called “to sass”. On 
the other hand, Aibileen tries not to show her at-
titude to white people and, in conversations with 
them, encodes the true content of her statements as 
much as possible, in fact using the practice of “sig-
nifying”, also characteristic of African-American 
culture: persuading other maids to tell a white girl 
about the relationship between masters and ser vants 
in their city, in order for it to be published. She deems 
the written preservation of an ethnic group history 
as a way to fi ght against racism. The author comes 
to the conclusion that K. Sto ckett follows, conscious-
ly or not, the traditions of African-American lite-
rature, in which many dark-skinned cha racters ap-
pear as tricksters. 
Key words: African-Americans, cultural appro-

priation, “The Help” by K. Stockett, segregation, 

forms of resistance to racism, word as the main 

fi ghting weapon, “written speech — oral speech” 

opposition, trickster.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ МОНИТОРИНГ 
СОСТОЯНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ

С 1 июля 2020 г. по поручению Министерства культуры РФ Российская государственная библиотека 
начинает Всероссийский мониторинг состояния библиотечных фондов. В исследовании участвуют 
центральные библиотеки субъектов Российской Федерации.

Организует деятельность по проведению мониторинга и анализу данных Проектный офис по ре-
ализации III этапа продолжающейся Программы сохранения библиотечных фондов Российской 
Федерации, созданный на базе Российской государственной библиотеки. В работе также участвуют 
специалисты федеральных библиотек: Всероссийской государственной библиотеки иностранной 
литературы имени М.И. Рудомино, Государственной публичной исторической библиотеки России, 
Российской государственной библиотеки для слепых, Российской национальной библиотеки.

Основная прикладная цель проведения исследования — получение фактического материала для 
обоснования III этапа Программы сохранения библиотечных фондов на ближайшее десятилетие.

Данные, полученные в результате анкетирования 267 библиотек, будут положены в основу системы 
постоянного наблюдения за состоянием фондов РФ, будут уточняться ежегодно по мере выпол-
нения III этапа Программы и наглядно покажут эффективность действий по сохранению фондов. 
Позже к проекту смогут присоединяться и другие библиотеки.

Основной метод исследования — анкетирование. Анкета состоит из трех блоков:
 Общий информационный блок (наименование организации, адрес, контакты руководителя, ин-

формация о структурном подразделении, занимающемся консервацией);
 Состояние сохранности фондов;
 Виды деятельности по обеспечению сохранности библиотечных фондов, выполняемые в библио-

теке и в сторонних организациях.

Дорожная карта (календарный план проведения) мониторинга предусматривает следующие основ-
ные этапы:
1 июля — рассылка анкет и инструкции по ее заполнению. До 31 августа анкеты должны быть за-
полнены и отправлены в Проектный офис РГБ всеми участниками.
С 1 июля начинается консультирование всех участников проекта по целям анкетирования и методи-
ке проведения мониторинга, заработает горячая линия по работе с анкетой. Вопросы можно также 
направлять по электронной почте psf@rsl.ru с пометкой в теме письма «Вопрос по анкете». Даты 
проведения специальных обучающих вебинаров по заполнению анкет для ответственных исполни-
телей на местах будут определены и объявлены дополнительно.

С 1 сентября по 15 октября — аналитический этап мониторинга, включающий в себя обработку, 
проверку/уточнение и анализ полученной информации.
По результатам мониторинга будет подготовлен пакет предложений для III этапа Программы сохра-
нения библиотечных фондов Российской Федерации.
До 15 декабря  Проектный офис проинформирует всех участников мониторинга о результатах ис-
следования.

Участникам мониторинга предстоит непростая, но интересная работа, призванная выявить основ-
ные проблемы сохранения национального библиотечного фонда и задать правильный вектор раз-
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Реферат. В статье рассматривается исто-
рия развития античной театральной архи-
тектуры в контексте окружающей среды, 
формирующей территорию, приобретающую 
статус культурного ландшафта. Материал 
древности осмысливается в аспекте эволюции 
формирования театральных зданий, начиная 
от древнегреческих к древнеримским, которые, 

несмотря на руины, поражают нас своей мас-
штабной и нетронутой архитектурой. Пред-
принимается попытка систематизации цен-
ных свидетельств прошлого: материальных 
(архитектура театров) и нематериальных 
(театральное искусство), поскольку репер-
туар жив до тех пор, пока исполняется, а те-
атральная архитектура остается потомкам. 
Рассматриваются их взаимоотношения в про-
странстве и во времени. Методы проведенно-
го исследования (описание изучаемых явлений, 
натурное наблюдение, проблемно-историче-
ский анализ) позволили основной акцент сде-
лать на специфике устройства театральных 
зданий, находящихся на открытых простран-
ствах, представляющих культурные ланд-
шафты — обширные территории сотворче-
ства человека и природы. На протяжении эпох 
архитектура театра, предназначенная для 
зрелищных представлений, связанная со средо-
вым фактором и актерским искусством, пре-
терпевала трансформацию, так же как и само 
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театральное искусство менялось, иногда в пре-
делах одного спектакля на одной сценической 
площадке. Фрагменты утраченного культурного 
опыта сегодня являются открытыми система-
ми в ассоциативном, семантическом, истори-
ческом аспектах, а также в плане реконструк-
ции объектов. Они формируют притягательное 
и популярное место, выходящее за пределы гра-
достроительных условий, имеющее свойство 
общественно значимого пространства. Сло-
жившаяся в античный период композиция по-
строения театров и принципы формообразова-
ния оказали большое влияние на их последующее 
развитие и сохранились в современных проект-
ных решениях. В этом контексте данный опыт 
интерпретации архитектурных памятников, 
относящихся к театральному искусству, имеет 
большое культурное и воспитательное значение 
не только в смысле реконструкции утраченного 
пласта культурного наследия, но, в большей сте-
пени, в моделировании нового видения формиру-
ющейся сегодня архитектурной культуры мира.

Ключевые слова: театр античной эпохи, сре-

довой фактор, культурный ландшафт, театр 

Древней Греции и Древнего Рима, формообра-

зующие принципы, композиционная структура. 

Для цитирования: Портнова Т.В. Архитек-

тура античных театров как элемент мирово-

го культурного ландшафта // Обсерватория 

культуры. 2020. Т. 17, № 3. С. 320—332. DOI: 

10.25281/2072-3156-2020-17-3-320-332.

И
стоки театральной архитекту-

ры идут параллельно с рожде-

нием самого театра. Именно 

театр как искусство, синтети-

ческое по своей природе, вби-

рает в себя множество эле-

ментов, среди которых важным оказывается 

сама структура, каркас и оболочка здания со 

своим особенным образом организованным 

пространством. Кроме того немалое значе-

ние имеет окружающая среда как культурное 

поле, несущее содержание. Присутствует тон-

кое чувство безыскусственных факторов, по-

нимание ландшафта, способность органично 

вписать архитектурные формы в природное 

местоположение. 

ВВЕДЕНИЕ

С
уществует определенная историография 

изучения театра как типа архитектур-

ного сооружения. К нему обращались 

известные историки архитектуры и искусство-

веды: W. Dörpfeld [1], Н.И. Брунов [2], И.Б. Ми-

хайловский [3], A.W. Lawrence [4], R. Hoegler 

[5], M. Bieber [6] и др. В их работах были реа-

лизованы приемы классической методологии 

истории архитектуры, основу которой состав-

ляют историко-генетический, историко-ти-

пологический, функциональный подходы, 

композиционный и системный анализ, гра-

фическая реконструкция и другие исследо-

вательские приемы. Среди изданий имеются 

также работы, принадлежащие исследовате-

лям театра: В.И. Козлинскому, Э.П. Фрезе [7], 

К.В Смолиной [8] и др. Помимо исторических 

аспектов, касающихся театральных зданий, 

они исследуют специальные вопросы строения 

сценической площадки, технологию устрой-

ства сцены и ее художественное оформление, 

без которых театральные сооружения теря-

ют свой смысл. В последнее время появились 

статьи, в которых рассматривались отдельные 

стороны античного театра и театрального соо-

ружения, делались попытки выяснить причи-

ны его феноменальной популярности в грече-

ском мире: О.В. Барабановой [9], А.А. Гудкова, 

О.В. Морозовой [10], Е.Н. Поляков, Т.О. Ино-

земцева [11] и др. Из последних исследований 

можно сослаться на статью L. Martha, А. Kotsaki, 

в которой изучается современная деятельность 

древнего театра как средство политики туризма 

[12]. N. Barkas, изучая акустическую функцио-

нальность античных театров, доказывает, что 

они представляют удачное сочетание основ-

ных параметров, регулирующих акустическое 

оформление площадок под открытым небом 

[13]. R. Frederiksen, E. Gebhard, А. Sokolicek под-

робно анализируют архитектурное формообра-

зование греческих театров [14]. 

В трудах исследователей архитектура ан-

тичных театров, как правило, рассматривается 

внутри общего хода истории, но в отрыве от со-

временных условий городской или природной 

нетронутой среды и возможностей ее исполь-

зования в сложении культурного пространства 

территорий. 
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Наше исследование посвящено архитектуре 

античных театров, находящихся на современ-

ных территориях не только Греции и Рима, но 

и за их пределами. Изучать ее невозможно без 

выяснения особенностей культурного контек-

ста, в котором она возникает, и связи с самим 

театральным процессом. Археология дает нам 

сведения о находках архитектурной системы 

античных театров, следах видимого и невиди-

мого культурного богатства. Нет сомнений, что 

все это богатство территорий, на которых распо-

ложены античные театры, нельзя свести только 

к единственному, хотя и уникальному конструк-

тивно-планировочному аспекту, но необходи-

мо рассматривать их как элемент культурного 

ландшафта, как памятники, интегрированные 

в конкретную среду. Находить точки соприкос-

новения между ними с разными исторически-

ми темами и пластами, связанными с развити-

ем самого театрального искусства того времени. 

Структурный компонент архитектурных форм 

старых театров состоит из существующих в на-

стоящее время и утраченных элементов, поэто-

му затрагиваются вопросы о частичном обнов-

лении функций, исторической реконструкции, 

о формировании культурного ландшафта как 

памяти места. Текущую эпоху можно рассма-

тривать не только как время забвения, но и как 

эпоху исторического восстановления.

Современная наука стремится к целостно-

му изучению человека и его окружения в кон-

тексте жизненных отношений с миром. Акцент 

в таком подходе делается на исследовании глу-

бинных, сущностных оснований архитектурной 

деятельности как особого вида творчества, что 

вводит в поле зрения такой феномен, как син-

тез архитектуры, театра, ландшафта. В нем со-

держится опыт организации качественно новой 

среды для развития культурно-эстетического 

потенциала различных регионов.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ц
ель исследования — рассмотреть струк-

туру, принципы композиционного син-

теза архитектуры театрального здания 

античной эпохи в соотношении с самим теа-

тральным искусством в контексте мирового 

культурного ландшафта. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
 Проанализировать особенности античной 

театральной архитектуры как источника фор-

мообразующих принципов;

 выявить объемно-пространственные 

и планировочные типы архитектуры греческих 

и римских театров в связи с развитием жанро-

вой системы театрального искусства в контек-

сте рассматриваемой эпохи;

 сформулировать сущность теоретической 

концепции, касающейся архитектуры антич-

ных театров в рамках ее популяризации как 

мирового культурного ландшафта. 

МЕТОДОЛОГИЯ И֪МЕТОДЫ

М
етодология исследования опреде-

лялась диалектическим подходом 

к изучению исторических аспектов 

создания античных театров. Основой прове-

денного исследования стали как общенауч-

ный метод (теоретическое моделирование), 

так и специальные методы (в частности, 

описание изучаемых явлений, натурное на-

блюдение, проблемно-исторический анализ, 

комплексное использование и сопоставление 

имеющихся источников). Однако обращение 

к прошлому оказывается стремлением в бу-

дущее. Архитектура старинных театров усту-

пает место проектированию новых. В этом 

контексте данный опыт интерпретации ар-

хитектурных памятников, относящихся к те-

атральному искусству, имеет большое куль-

турное и воспитательное значение не только 

в смысле реконструкции утраченного пласта 

культурного наследия, но, в большей степени, 

в виде моделирования современной, форми-

рующейся сегодня архитектурной культуры 

мира. «Всякое новое открытие расширяет 

возможности прочтения, обогащения извест-

ного. Обращение к другой эстетике опирается 

не только на ее собственные коды и идеоло-

гию, но и на коды и воззрения, характерные 

для нашего времени, которые позволяют 

включить предмет антиквариата в иной кон-

текст, не только уловив в нем дух прошлого, 

но и привнеся новую коннотацию сегодняш-

него дня» [15, с. 142]. 
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Таким образом, наша аргументация необхо-

димости историко-культурного подхода к ана-

лизируемым театральным сооружениям обла-

дает значимостью, что позволяет конкретному 

архитектурному комплексу стать сложным гу-

манитарно-географическим объектом, генери-

рующим множество всевозможных интерпре-

таций. Именно поэтому мы не ограничились 

внешним композиционным сходством ком-

плекса обозначенных памятников старинной 

театральной архитектуры, имеющих откры-

тую ландшафтную форму, но и рассмотрели, 

как эта форма находит отражение в современ-

ной зрелищной архитектуре. Для нас важно 

обнаружить и показать символические парал-

лели самого искусства театра с природными 

закономерностями организации Мира и Все-

ленной, ранее остававшейся без внимания ис-

следователей. Здесь интересны аналоги в орга-

низации театрального действа, существующие 

как внутри структуры замкнутого античного 

театра, так и выходящие в открытое простран-

ство мирового культурного ландшафта. «Гу-

манитарно-географические образы, взятые 

“абст рактно”, без тесной и сиюминутной при-

вязки к конкретной территории, есть согласо-

ванные ансамбли знаков, символов, архетипов 

и стерео типов, описывающих, характеризу-

ющих и интерпретирующих географическое 

пространство с точки зрения его переживания, 

осмысления и встраивания в различные экзи-

стенциальные стратегии» [16, с. 276].

УСТРОЙСТВО ГРЕЧЕСКОГО 
ТЕАТРА В֪ПРИРОДНОЙ 
СРЕДЕ КУЛЬТУРНОГО 
ЛАНДШАФТА

Н
а Европейском континенте градострои-

тельные приемы театральных сооруже-

ний стали разрабатываться в античной 

Греции. Сама этимология слова «театр» имеет 

греческое происхождение и означает «зрели-

ще». Эпоха возникновения древнегреческо-

го театра датируется классическим периодом 

(V — IV в. до н. э.), особенностью которого яв-

ляется гармонично устроенный мир, сбаланси-

рованность и пропорциональность элементов 

в пластике театрального искусства и в архи-

тектурном образе. В это время греческая архи-

тектура и театральное искусство переживают 

наивысший расцвет. Археология не оставила 

нам достоверных данных о точном строении 

древнегреческого театра. Однако, несмотря 

на отсутствие иконографических материалов 

(чертежей, рисунков), дошедших до нас, руины 

античных театров, перестроенные в более позд-

ние времена, дают основание говорить о те-

атральной архитектуре как отдельной странице 

в истории античного мира. «Древний греческий 

театр и драма родились из празднеств в честь 

бога Диониса, в основе которых лежала симво-

лическая игра и культовые обряды, связанные 

с зимним умиранием и весенним возрождением 

природы» [17, с. 53]. 

Городской театр украшал склон холма, жи-

вописно встраиваясь в окружающую природу 

и являясь частью оформления естественного 

рельефа. Греческие театры были местом, где 

разыгрывались театрализованные представле-

ния. С конца VII в. до н. э. в Афинах ставились 

трагедии, комедии и сатирические драмы, су-

ществовал ежегодный общегосударственный 

праздник «Великие Дионисии». Впоследствии 

представления были распространены и в дру-

гих областях Греции (Фессалии, Элиде и иных 

районах Пелопоннеса). Эти театрализованные 

мероприятия стали обязательной частью госу-

дарственных праздников. Они разыгрывались 

на открытой площадке — орхестре, которую 

окружали места для зрителей — театрон, яв-

ляющийся прообразом зрительного зала. По 

дошедшим сведениям, вначале эта площадка 

имела прямоугольную форму. Каменные по-

стройки с ареной круглой формы и большими 

амфитеатрами появились в классическую эпо-

ху (IV в. до н. э.). Амфитеатральная структура 

размещения публики наилучшим образом от-

вечала решению задачи, обеспечивающей оди-

наковые аудиовизуальные условия для тысячи 

зрителей. На сравнительно небольшом про-

странстве располагалось значительное количе-

ство зрительских мест, при этом угол зрения на 

сценическую площадку с первых и последних 

рядов амфитеатра отличался лишь на несколь-

ко градусов. В структуру греческого театра вхо-

дила также скена — служебное помещение для 

переодевания актеров и хранения реквизита. 
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Ограниченный набор изобразительных средств 

(маски, костюмы, отсутствие декораций) был 

связан с ориентацией всей античной культу-

ры, в том числе и греческого театра, на акусти-

ческое восприятие. 

Размышляя о конструктивных особенно-

стях греческого театра, В. Базанов отмечает: 

«Предельная условность изобразительной сто-

роны спектакля давала полную свободу драма-

тургам в выборе места действия, не стесняла их 

творчество узкими возможностями сцены, по-

этому они с легкостью переносили своих геро-

ев в самые разные ситуации, которые им были 

необходимы для выражения общей идеи про-

изведения» [17, с. 43]. В центрических типах 

сооружений вырабатываются различные вари-

анты театрализации, однако неизменной оста-

ется структура греческой драматургии. С точки 

зрения «микроструктуры» сложения универ-

сального образа театра, черты классической 

древнегреческой жанровой системы (трагедии 

и комедии) определяются по следующим при-

знакам: подъем и падение с возвратом в про-

тивоположное, кругооборот, перипетии. Такой 

тип построения является неким подтверждени-

ем нашей логики рассуждений, так как он вы-

ражает связь, синтез и обобщение. Тема всеоб-

щего универсума становится актуальной для 

внутреннего пространства центрического зда-

ния греческого театра. Статичный (здание теа-

тра) и двигательный (театральное действо) ар-

хетипы во внутреннем пространстве сливаются 

в едином порыве реального (материального) 

и идеального (духовного) движения.

Самым древним театром Афин считается 

Театр Диониса — сооружение под открытым 

небом располагалось у подножия Афинского 

акрополя на юго-восточном склоне. Его строи-

тельство относится к IV в. до н. э. Говоря об об-

щих приемах устройства театров в античную 

классическую эпоху, исследователь архитек-

туры О. Шуази замечает: «Театр Диониса до-

шел до нас в искаженном переделками виде. 

Самые древние его части относятся, как кажет-

ся, ко времени реставрации театра оратором 

Ликургом в IV в.; остатки сцены относятся уже 

ко времени Антонинов; вкус к археологии, го-

сподствовавший в эту эпоху, обусловил здесь 

воспроизведение примитивных форм, так что, 

если мы не имеем оригинала, то зато облада-

ем, по-видимому, очень верной копией» [18]. 

Из этого следует, что в более поздние време-

на театр неоднократно перестраивался, одна-

ко основная пространственная идея греческо-

го театра сохранилась без принципиальных 

искажений. Труды великих древнегреческих 

драматургов — Аристофана, Софокла, Эсхи-

ла и Еврипида — впервые были представлены 

именно здесь, на подмостках старого те атра. 

История мирового театрального искусства свя-

зана с этим местом. На его сценической пло-

щадке положено начало традиции театрально-

го грима, костюмов и масок. Кроме того, это 

был главный афинский театр под открытым 

небом [8]. 

Последние раскопки 1895 г. позволили 

установить некоторые размеры театра. В перво-

начальном варианте зрители свободно разме-

щались вокруг орхестры, диаметр которой со-

ставлял 27 м, позднее появились особые места 

для публики, расположенные на склонах при-

легающих холмов и гор. Две трети орхестры, 

спланированной полукругом, представлял зри-

тельный зал. Ряды для зрителей располагались 

один над другим, уходя вверх, и делились дву-

мя проходами на три яруса, а также вертикаль-

но членились множеством проходов на клинья. 

Первый ряд занимали мраморные кресла, пред-

назначенные, согласно сохранившимся надпи-

сям на них, для знатных лиц города. В центре 

выделено кресло бога Диониса, богато укра-

шенное декором. Предпочтение, отданное Дио-

нису, не случайно, поскольку театр расположен 

на территории его священного места. Орхестра 

замыкалась скеной, от которой сохранилась 

правая сторона. В афинском Театре Диониса 

могло разместиться 17 тыс. зрителей. Зритель-

ный зал занимал все пространство вершины 

Акропольского холма. Впоследствии театр из-

менился, особенно была модернизирована его 

сценическая зона, переделанная в эллинистиче-

скую и римскую эпохи. В новом театре старая 

орхестра отодвинута к северу, таким образом, 

было освобождено большее пространство для 

представления актеров и размещения сцениче-

ских приспособлений. Скена располагалась на 

противоположной к зрительному залу стороне. 

Театральное действо проходило на площадке 

на уровне земли, позднее она поднялась выше 

и получила название «проскений». Проскений 
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и орхестра соединялись между собой рядами 

ступеней. Вся функциональная специфика гре-

ческого театра была ориентирована на культ 

Диониса в Аттике, где он достиг наибольшей 

популярности и заметно трансформировался, 

появившись в греческом мире. В XVI—XVII вв. 

на сцене Театра Диониса начали проводиться 

постановки шекспировских драм, а также дру-

гие классические представления, подражавшие 

древним мастерам. 

Другой формой, наряду с открытыми те-

атрами, рассчитанными на большое количе-

ство зрителей, в Греции можно назвать малые 

крытые театры, называемые одеоны. Наибо-

лее известным и самым древним одеоном, о ко-

тором до нас дошли сведения, является Одеон 
в Афинах (Ирода Аттического), предназна-

ченный для вокальных конкурсов и исполне-

ния инструментальной музыки. По имеюще-

муся у Павсания указанию, одеон был покрыт 

деревянным шатром и располагался к восто-

ку от Театра Диониса [19]. План сооружения 

напоминает греческие театры, а фасад, деко-

рированный арками и нишами, напоминает 

римский стиль. Ряды для зрителей круто под-

нимаются вверх, опираясь на подпорную мощ-

ную стену, образующую обход вокруг верхнего 

ряда скамей. В 267 г. н. э. в результате вторже-

ния на территорию Римской империи герман-

ского племени была разрушена крыша, кото-

рую так и не восстановили. Сам театр также 

постепенно разрушался, а его каменные бло-

ки использовались для возведения других объ-

ектов. В 1857 г. археологи обнаружили зри-

тельный зал под двенадцатиметровым слоем 

земли. В 1950-х гг. была проведена реконструк-

ция мраморной облицовки планшета сцены 

и зрительских мест. После восстановления те-

атр стал основной площадкой для ежегодных 

международных фестивалей. К западу от те-

атра находится то, что осталось от древнего 

жертвенного алтаря Асклепия (бога медици-

ны), основанного в 420 г. до н. э. Среди этих 

древних руин есть и другие памятники, к со-

жалению, практически не сохранившиеся до 

наших дней, такие как древний фонтан, алтарь 

Земли Кутрофорос, остатки двух храмов Дио-

ниса VI и IV вв. до н. э., камни Периклова Оде-

она и др. Художественное отображение самой 

истории театра, находящегося рядом с други-

ми руинами, которые повествуют о жизни ан-

тичного общества и событиях истории, пред-

ставляет собой существенную часть процесса 

его восприятия и формирования собиратель-

ного образа, связанного с памятью конкретно-

го места.

За пределами столичных Афин, в других 

районах Греции строились театры похожей 

архитектуры. Так, в одном из красивых мест 

с нетронутой сельской первозданной природой 

находятся руины Дельфийского театра. Рас-

положенный в северо-западном районе святи-

лища Аполлона он гармонично вписан в окру-

жающий ландшафт. Его центрическая форма 

с севера и запада образована скальным релье-

фом, с востока и юга искусственной насыпью. 

Театрон по горизонтали делится на нижнюю 

и верхнюю зоны с различным количеством 

зрительских мест. По вертикали он тради-

ционно разделен радиально расходящимися 

проходами. Скена имела проскений и основ-

ную часть, снаружи была украшена зоофором 

(в настоящее время утраченным) на сюжеты 

подвигов Геракла. В IV в. до н. э. был постро-

ен первый каменный театр, а затем последо-

вали многочисленные его перестройки. Театр 

приобрел монументальный образ при Евме-

не II, который спонсировал его реконструкцию 

в римскую эпоху. В древности на нем проходи-

ли состязания по вокальной и инструменталь-

ной музыке в рамках Пифийских игр и других 

религиозных праздников и торжеств, значение 

которых придает памятнику духовную и ху-

дожественную ценность, сравнимую с ценно-

стью спортивной идеи, которую олицетворяет 

стадион в Олимпии. Сегодня сохранился фун-

дамент римского театра. В начале XX в. на его 

сцене были поставлены и показаны спектакли 

по инициативе греческого поэта А. Секилья-

ну в попытке превратить святилище Аполлона 

в центр международного сотрудничества.

Еще одним совершенным по архитектуре, 

пластике и пропорциям театральным сооруже-

нием эллинистической эпохи является Театр 
в Эпидавре, построенный Поликлетом-млад-

шим также в IV в. до н. э. Этот театр уже в древ-

ности считался самым знаменитым среди всех 

греческих и римских театров и классическим 

относительно эстетики архитектурных форм. 

Хорошая сохранность позволила археологам 
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восстановить его первоначальный облик. Кру-

глая площадка орхестры, согласно имеющим-

ся данным, не имела твердого покрытия из 

каменных плит, ее основа — упругий естествен-

ный грунт. Общий диаметр театра составляет 

118 метров. Театр с особым техническим при-

способлением — подвижной скеной — мог вме-

щать до 40 тыс. зрителей. Скена имела двух-

этажную структуру и две раздвижные кулисы. 

Сохранившиеся части скены позволяют до-

вольно точно определить ее параметры. Про-

скений имел 26,5 м в длину и 3,01 м в шири-

ну. Высота проскения над уровнем орхестры 

равнялась 3,5 метрам. Вход осуществлялся со 

стороны двух боковых узких проходов в виде 

ионичеких пилонов. Данные размеры говорят 

о колоссальной вместимости этого театра. В эл-

линистическом театре впервые начинают вы-

ступать актеры-профессионалы, структура те-

атров становится более совершенной. Согласно 

записям Витрувия, греческие театры замыка-

лись портиками, служащими для прогулок зри-

телей и укрытием от плохой погоды [20, с. 211]. 

В V—IV вв. до н. э. достигли совершенства 

классические разновидности театральных пред-

ставлений — трагедия, комедия, пантомима 

и пр. В этот же период окончательно сложилась 

функциональная схема древнегреческого теа-

трального здания, включающая задачу образно-

го представления картины мира. Совершенное 

формообразование театра в Эпидавре и красота 

местности вокруг в соединении с акустикой, об-

разующейся из его оркестровой формы (не пол-

ностью центрической, а слега овальной с тремя 

развитыми центрами планировки), создают со-

звучные гармоничные аналогии. Театр в Эпи-

давре с архитектурой, вписанной в открытое 

пейзажное пространство, лежит в области раз-

работки концепции историко-культурного раз-

вития художественного образа ландшафта. Пей-

заж как особая форма восприятия ландшафта 

возникает по достижении определенного уров-

ня развития античной картины мира, позволя-

ющей относиться к архитектуре и природе как 

к целостному явлению, определенным образом 

соотнесенному с жизнью человека. 

Из числа греческих театров необходимо 

отметить, что после афинского и театра в Эпи-

давре, считавшихся у греков самыми лучши-

ми, были сооружены другие театры в тех же 

планировочных системах: театр в Херонее, 

в котором места для зрителей высечены в виде 

сектора в скале; театр в Дельфах с подвижной 

трибуной сцены; театр в Делосе, где предполо-

жительно была установлена трибуна. Помимо 

монументальных театров в различных горо-

дах Греции, строились театры и в италийских 

колониях, где с ними впервые познакомились 

римляне: театр Сегесты в Сицилии с откры-

вающейся из него панорамой; театр в Тоар-

мине, имевший в качестве фона пейзаж; те-

атр в Сиракузах, оживлявшийся водопадом 

над скамьями верхнего ряда; театр в Аспенде, 

местонахождение которого в горах Киликии 

способствовало почти полной его сохранно-

сти. По подобной схеме строились другие те-

атральные сооружения античности, в том чис-

ле и во времена Древнего Рима.

РУИНЫ РИМСКИХ 
ТЕАТРОВ КАК ОБЪЕКТЫ 
АРХИТЕКТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 

А
рхитектура римского театра имела ряд 

особенностей, отличавших его от гре-

ческого театра. Согласно К.А. Смо-

линой, «постоянных театральных зданий 

в Риме вплоть до середины I века до н. э. не 

было. Драмы разыгрывались на подмостках 

временных театральных сооружений. Коме-

дии разыгрывались прямо на городских ули-

цах. Первые постоянные театральные здания 

были воздвигнуты в греческих колониях — 

на юге Италии и в Сицилии» [19, с. 25]. Хотя 

римские театры воспроизводили форму гре-

ческих, они имели существенные отличия 

в пространственном поле ландшафта. Римляне 

строили театры на ровной площадке, и поэ-

тому их сооружения приобретали более мо-

нументальные формы, вписываемые в общую 

структуру городской застройки. В этом плане 

показателен старейший римский постоянный 

театр Помпея на Марсовом поле, возведенный 

около 79 г. до н. э и до настоящего времени со-

хранившийся в подземных руинах. Утрачены 

также другие театральные постройки в Риме: 

театр Бальба и одеон Домициана. Здание сна-
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ружи имело вид четырехугольника и портик, 

что отличает его от центрической формы. Над 

сценой и местами для зрителей было сооруже-

но перекрытие. Кроме того, согласно воспоми-

наниям раннехристианского писателя Тертул-

лиана, это театральное здание одновременно 

выполняло функцию храма, посвященного бо-

гине Победы, поэтому места зрительного зала 

служили его ступенями [21].

Другой постоянный каменный театр, нахо-

дящийся в исторической части современного 

Рима, был сооружен в 55—52 гг. до н. э. В 11 г. 

до н. э. была завершена постройка театра Мар-

целла (Teatro di Marcello), начатая еще при Це-

заре. В настоящее время от этого театра сохра-

нились остатки наружной стены, разделенной 

на три этажа, что соответствует трем внутрен-

ним ярусам. Театр считается предшественни-

ком Колизея. Новые технологии позволили воз-

вести театр на бетонном фундаменте из туфа 

и травертина. Большое влияние на форму сце-

нической площадки оказало отсутствие хора, 

амфитеатр поражал своими размерами, вмещая 

12 тыс. зрителей. Площадка орхестры (90 м) со-

хранилась, но в сильно сокращенном виде и ис-

пользовалась как пространство для размещения 

части зрителей. Поскольку основным местом 

для игры стал проскений, то он из довольно уз-

кого помоста в греческом театре превратился 

в обширную зону. Традиционно места для зри-

телей располагались и возвышались в несколь-

ко ярусов в виде полукруга. Сохранившиеся дан-

ные позволяют говорить о верхнем перекрытии 

проскения амфитеатра специальными солнце-

защитными тентами. Об этом свидетельствуют 

ряды пазов, сделанных в верхней части стены 

скены. Эта же конструкция описана Лукрецием 

в книге «О природе вещей» [22]. Перекрытие 

зрительского и сценического пространств позво-

ляет говорить о возникновении в театральном 

сооружении новых технологий. Однако тенты 

скены и амфитеатра, согласно сохранившимся 

документам, не были едиными, а навешивались 

в виде двух отдельных частей, поэтому в полном 

смысле слова театром под крышей римский те-

атр еще не являлся. 

Существуют отличия и в декоративном 

убранстве греческого и римского театров, что 

также зависело от концептуального замысла ор-

ганизации открытого и замкнутого пространств. 

В греческих театрах декор размещался преиму-

щественно на передней части проскения и фрон-

тальной части скены. В римском театре, имею-

щем изолированное внутреннее пространство, 

декор присутствовал как в сценической, так 

и зрительской части. Единство двух пространств 

подчеркивалось архитектурным ансамблем 

в виде колоннады, замыкающей последний ряд 

амфитеатра. Некоторые свидетельства позволя-

ют также предполагать наличие в римском теа-

тре занавеса, однако, в отличие от современно-

го, античный занавес поднимался снизу из-под 

орхестры, перекрывая игровую площадку. В це-

лом проекты римских театров знаменуют после-

довательные этапы в архитектурном творчестве 

на основе опыта освоения собственного класси-

ческого античного стиля.

Очевидно, что сегодня древнеримские те-

атры могут рассматриваться как коммуникатив-

ное пространство, открытое для художественной 

практики. В то же время становится актуаль-

ным взгляд на театр и театральный спектакль 

с позиций архитектуры, связанной с ландшаф-

том, так как в руинах античных театров сегод-

ня также ставятся спектакли. Данный подход 

дает возможность рассматривать театральные 

традиции как объект архитектурного наследия. 

Таким образом, реконструкция исторических 

театральных зрелищных форм на площадках 

старинных театров становится не только те-

атроведческой, но и историко-художественной 

проблемой [23]. В избранной системе коорди-

нат театральный спектакль как разновидность 

исполнительского искусства выступает в каче-

стве одной из форм нематериального культур-

ного наследия, в сохранение и популяризацию 

которого входят и задачи театральной архитек-

туры как материаль ного наследия. 

ЗРЕЛИЩНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
В֪ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ 
КОНТЕКСТЕ АНТИЧНОЙ 
ЭПОХИ

Е
ще один этап в развитии римского теа-

тра и театрального сооружения связан 

с императорской эпохой. Император 

Август стремился превратить театр в отвлека-



328  /СВЯЗЬ ВРЕМЕН/ ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2020. Т. 17, № 3

Портнова Т.В. Архитектура античных театров как элемент мирового культурного ландшафта /с. 320–332/

ющее политическое средство — театр должен 

прежде всего развлекать, поражать зрелищ-

ностью. Меняются жанровые предпочтения, 

трагедия отходит на второй план. Значитель-

ной популярностью пользуется мим, посте-

пенно вытесняющий все другие виды пред-

ставлений. Бóльшим успехом пользовались 

цирковые представления и гладиаторские 

бои, устраиваемые в Колизее и других амфи-

театрах. Колизей — самый большой амфитеатр 

Рима и всего античного мира. Он был постро-

ен при Флавиях в 80 г. н. э., освящен импе-

ратором Титом, расположен между Палатин-

ским, Целийским и Эсквилинским холмами. 

В плане Колизей представляет собой эллипс, 

вся его пространственная структура содер-

жит 50 тыс. сооружений и вмещает столько 

же зрителей. Для быстрого входа и выхода 

существовала продуманная система, приме-

няемая в современных спортивных аренах, 

позволяющая за короткое время заполнить 

и освободить амфитеатр. Снаружи Колизей 

разделен на четыре опоясывающих яруса, три 

из них имели множество арочных пролетов. 

В верхнем ярусе, украшенном колоннадой, 

были установлены мачты для натягивания 

тента. Под ареной находились коридоры, вы-

ложенные камнем, помещения для хранения 

реквизита. Система лестниц связывала гале-

реи с входами в здание, которые располага-

лись равномерно по всему периметру. Одной 

из важных задач был поиск закономерного 

объемно-пространственного построения ос-

новных помещений, зон различного назначе-

ния, их соотношения с огромными внешними 

размерами сооружения. 

Из всех рассмотренных нами типов антич-

ных зрелищных сооружений Колизей пред-

ставляет собой наиболее развитый, сложный 

в планировочно-композиционном решении 

и масштабный пример исторического театраль-

ного проекта. Сегодня внешний облик Коли-

зея, словно недостроенный или разрушенный, 

переживший повреждения, все равно оставля-

ет могучее впечатление, от него веет подлин-

но древним духом. Его архитектура, созданная 

как симметричное, уравновешенное, замкну-

тое в себе пространственно-пластическое и мас-

штабное целое, согласованная во всех частях, 

одушевленная ритмической организацией форм, 

существует своей собственной независимой жиз-

нью. В настоящее время Колизей интегриру-

ет пласт культурной памяти с диапазоном вре-

мени в несколько тысячелетий. В отличие от 

ряда рассмотренных памятников греческой те-

атральной архитектуры, находящихся на тер-

риториях открытых ландшафтных пространств, 

Колизей, включенный в список объектов Все-

мирного наследия ЮНЕСКО, находится в усло-

виях тесной застройки столичного Рима. Таким 

образом, контекстуально он сохраняет аутен-

тичность древних исторических пластов в ди-

алоге с современной архитектурой. Во многом 

утраченные части здания Колизея сегодня стали 

платформой для будущей художественно-исто-

рической реконструкции. Выявленные общие 

принципы его внутренней организации дела-

ют наш анализ жизнеспособным, а культурный 

ландшафт месторасположения памятника — 

историческим, духовным концептом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Р
езультаты исследования показывают, 

что разработанная нами методология 

помогает более оперативно и эффек-

тивно осуществить анализ театрального архи-

тектурного объекта, чтобы основное внима-

ние уделить, помимо его самого, эстетической 

стороне, формированию среды и проследить 

потенциал синтеза всех применяемых средств 

и компонентов, направленных на создание це-

лостного архитектурно-художественного теат-

рального образа. Таким образом, наше иссле-

дование пришло к следующим выводам: 

1. Каждое рассмотренное сооружение впи-

сано в историко-культурный контекст, созда-

ющий знаковое место в истории культуры. На-

блюдается исторически сложившаяся среда, 

имеющая свойство композиционной завершен-

ности архитектурного ансамбля.

2. Зоны расположения театров образовали 

притягательное и популярное место как обще-

ственное пространство.

3. Все рассмотренные греческие зрелищные 

сооружения имеют пространственную типоло-

гию, основанную на низинном расположении, 

в отличие от традиционно спроектированных 

римских театров. Однако монументальная мас-
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штабность определяет важнейшие характери-

стики художественной идеи тех и других.

4. Композиционная структура старых теа-

тров органично вошла в систему формирования 

метода «Открытый музей», что обусловлено 

топонимикой места, обладающей полукруглой 

вогнутой формой.

5. Каждое здание театра выполнено из на-

турального камня. В богатом многообразии 

видов и форм он является наиболее традици-

онным и выразительным материалом строи-

тельства и оформления.

6. В процессе современного использования 

сценических площадок старых театров про-

странство раскрывается в выразительном сце-

нарии развития композиционной темы и об-

раза.

Итак, античный театр является интеграль-

ным средовым объектом, который обладает 

уникальными структурными свойствами и за-

кономерностями формообразования, занима-

ет особое место в истории градостроительства, 

архитектуры, искусства. Античный театр, как 

греческий, так и римский — это театр на от-

крытом воздухе, основанный на интерпретации 

сценической и зрительской зон, сформирован-

ный как внутри себя, так и снаружи интеграль-

ным историко-культурным пространством. Это 

публичный театр сценического представления, 

отличающийся исключительным культурным 

многообразием. Именно театрализованное 

действо, движение и связанные с ним другие 

временные характеристики, свойственные это-

му виду творчества, так трудно передаваемые 

средствами статичных видов искусства, — есть 

то необходимое звено, позволяющее перевести 

архитектурный образ в область выразительно-

го, живого, одухотворенного. Римский театр, 

переняв традиции и мастерство греков, вносит 

изменения в конструкцию театральной сцены, 

и эти изменения отражают новые условия су-

ществования театра и новый характер драма-

тургии. Открытая сцена того времени отвечала 

потребностям развития культуры на протяже-

нии нескольких столетий. 

Античные театры отличались друг от друга 

размерами, вместимостью, композиционным 

и конструктивным решением, особенностями 

взаимодействия с окружающим ландшафтом, 

но всегда это была не инертная, а активная 

среда во всем богатстве содержания. Архи-

тектура античного театра возникла на основе 

различных, но взаимосвязанных достижений, 

которые изменили отношения между челове-

ком и природой. Фрагменты утраченного куль-

турного опыта сегодня являются открытыми 

системами в ассоциативном, семантическом, 

историческом аспектах, а также в плане рекон-

струкции объектов. Они формируют притяга-

тельное и популярное место, выходящее за пре-

делы градостроительных условий, имеющее 

свойство общественно значимого пространст-

ва. Современная архитектура и те атральная 

режиссура многих стран неоднократно обра-

щалась к античному опыту, основанному на 

классической концепции строительства и ор-

ганизации театрального представления, на-

чиная от планировочно-тектонической струк-

туры здания и заканчивая его устройством 

и художественным оформлением. Благодаря 

современной режиссуре и сценографии, це-

ленаправленному применению различных ме-

тодов формирования архитектурно-художе-

ственного образа старая античная сцена может 

стать в каждом постановочном решении уни-

кальным, эстетически ценным пространством. 

Понимание взаимосвязи между морфологи-

ей театрального пространства, компонентами 

и средствами его композиционной организа-

ции, процессом восприятия имеет основопола-

гающее значение для творческого метода фор-

мирования эстетического образа театрального 

сооружения в целом.

Основные положения и выводы исследо-

вания не только углубляют имеющиеся пред-

ставления об архитектуре античных театров, но 

и дают возможность обогащения философско-

го, исторического и культурологического пони-

мания процессов, связанных с эпохами нацио-

нального возрождения в мире. Действительно, 

архитектура может отразить эти новые пред-

ставления о наследии, причем в современном 

информационном мире с ранее неизвестными 

путями распространения знаний.
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Abstract. The article deals with the history of de-
velopment of the antique theatrical architecture in 
the context of the environment that forms the terri-
tory acquiring the status of a cultural landscape. The 
material of antiquity is interpreted in the aspect of 
the formation evolution of theater buildings, rang-
ing from ancient Greek to ancient Roman, which, de-
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spite being in ruins, amaze us with their large-scale 
and unspoiled architecture. The article attempts to 
systematize the valuable evidence of the past, mate-
rial (theater architecture) and non-material (thea-
ter art), since the repertoire is alive as long as it is 
performed, and the theater architecture remains to 
posterity. There is considered their relationship in 
space and time. The study’s methods (descriptions of 
the phenomena under study, fi eld observation, prob-
lem-historical analysis) made it possible to focus on 
the construction specifi cs of the theater buildings 
located in open spaces representing cultural land-
scapes — vast areas of co-creation of man and na-
ture. Over the epochs, the theater architecture, de-
signed for spectacular performances and connected 
with the environmental factor and acting art, was 
transforming, just as the theater itself was changing, 
sometimes within a single performance on a single 
stage. Fragments of the lost cultural experience are 
today open systems in associative, semantic, historical 
aspects, as well as in terms of objects reconstruction. 
They form an attractive and popular place that goes 
beyond the limits of urban planning conditions and has 
the property of an important public space. The com-
position of theater construction and the principles of 
shaping that formed in the ancient period had a great 
infl uence on their subsequent development and have 
been preserved in modern design solutions. In this con-
text, the experience of interpreting the architectural 
monuments belonging to the theatrical art has a great 
cultural and educational value, not only in terms of re-
constructing the lost stratum of cultu ral heritage, but 
also, to a greater extent, in modeling a new vision of 
the emerging architectural culture of the world. 
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ВЫСТАВКА «ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ»

23 июня в отделе картографических изданий Российской государственной библиотеки открылась выставка «Трудный 
путь к Великой Победе», экспозиция которой посвящена победоносным сражениям Красной армии в ходе Великой 
Отечественной войны. Выставка приурочена к юбилейным датам — 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
и 70-й годовщине Парада Победы.

На выставке представлены широко известные планы великих сражений: Битва под Москвой, Сталинградская и Кур-
ская битвы, битва за Ленинград, освобождение Правобережной Украины и Белоруссии, битва за Кавказ, освобо-
ждение Европы и штурм Берлина.

Особый интерес представляют карты, созданные и отпечатанные непосредственно во время Великой Отечествен-
ной войны: схемы положения на фронтах в период 1942—1944 гг., карты территорий, освобожденных Красной 
армией от немецкой оккупации в течение наступательных военных кампаний.

Посетители выставки смогут увидеть планы городов, прославившихся своей героической обороной во время Ве-
ликой Отечественной войны. 12 городов и западный форпост СССР — Брестская крепость — удостоены высокого 
звания «Герой».

Военная кампания 1944 г. завершила освобождение всей территории Советского Союза от немецко-фашистских 
захватчиков, и Красная армия начала освобождение стран Европы. 2 мая 1945 г. была взята столица Германии Бер-
лин, а 8 мая 1945 г. был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

На выставке представлен план Берлина 1945 г., на котором показаны границы оккупационных зон города, сформи-
рованные странами-победительницами в соответствии с решениями Ялтинской конференции 1945 г., а также ана-
логичные оккупационные зоны на карте Германии, освобожденные от фашизма советскими войсками и армиями 
стран-союзников: Великобритании, США, Франции.

Этапы трудного пути к Великой Победе можно проследить и на страницах современных картографических произ-
ведений, которые вышли в свет в преддверии знаменательной даты.

с 23 июня по 29 августа 2020 года
 Российская государственная библиотека, 

Дом Пашкова, читальный зал отдела картографических изданий

Вход по читательскому билету и предварительной записи
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ЭТИКА НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
В ЖУРНАЛЕ «ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ»

Российская 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 пуб-
ликаций 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 предоставлять 
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-
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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 изъятии публикации, 

руководствуясь инструктивными материала-
ми Совета по этике Ассоциации научных редак-
торов и издателей. В случае необходимости ре-
дакция также может опубликовать разъяснения, 
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этических обязанностей Редакцией, 
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Редакции в рассмотрении претензий к этическим 
аспектам публикуемых материалов и помогать 
взаимодействовать с другими журналами, если 
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Редакции.
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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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Редакция принимает только оригинальные, не пуб-
ликовавшиеся ранее научные статьи и иные мате-

риалы научного характера по культуре и искусству в 
соответствии с тематикой основных разделов.
Текст статьи направляется через систему электронной 
редакции на сайте http://observatoria.rsl.ru в формате 
Microsoft Word. 

Весь текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, 
кег лем 12 pt, с полуторным междустрочным интерва-
лом. Объем статьи – от 18 до 30 тысяч знаков с про-
белами (без учета реферата, ключевых слов, примеча-
ний, спис ка источников).

СТРУКТУРА ТЕКСТА:

Сведения об авторе/авторах – имя, отчество, фамилия, 
место работы (в именительном падеже), подразделе-
ние, должность, ORCID, SPIN, ученая степень, ученое 
звание, адрес электронной почты, почтовый адрес 
организации – размещаются перед названием статьи 
в указанной выше последовательности. 

Индексы УДК и ББК (по Средним таблицам), раскрыва-
ющие тематическое содержание статьи. 

Название статьи.

Реферат – краткое изложение статьи по следующей 
структуре: актуальность проблематики и новизна ре-
шения, главные содержательные аспекты. Объем – 
200–250 слов. Размещается после названия статьи.

Ключевые слова по содержанию статьи 
(8–10 слов) размещаются после реферата.

Основной текст статьи желательно разбить на под-
разделы (с подзаголовками).

Список источников (не менее 20 наименований) 
оформ ляется в соответствии с при  нятым стандартом 
(ГОСТ Р 7.0.5–2008), выносится в конец статьи. Источ-
ники даются в порядке упоминания в статье. Отсылки к 
списку в основном тексте даются в квадратных скобках 
[номер источника в списке, страница]. При оформле-
нии списка источников автоматическая нумерация 
текстового редактора не используется.

Примечания нумеруются арабскими цифрами, оформ-
ляются как автоматические сноски в конце страницы. 
Если работа выполнена в рамках гранта РГНФ (или дру-
гой организации), эта информация приводится в  виде 
первого примечания к названию статьи.

ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ И СТАТЬЯМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ»

Подрисуночные подписи оформляются по схеме: 
название/номер иллюстрации – пояснения к ней 
(что/кто изображен, где; для изображений обложек 
книг и их содержимого – библиографическое опи-
сание; и т. п.). Имена файлов в списке должны со-
ответствовать названиям/номерам предоставляемых 
фотоматериалов.

Иллюстративные материалы предоставляются в элек-
тронной форме отдельными файлами через систему 
электронной редакции как дополнительные мате-
риалы в форматах TIFF/JPG разрешением не менее 
400 dpi, не допускается предоставление иллюстра-
ций, импортированных в Microsoft Word, а также их 
ксерокопий.

Материалы на английском языке – информация об 
авторе/авторах (в том числе официальное название 
учреждения на английском языке), название статьи, 
реферат, ключевые слова (в том же объеме и по-
рядке, как в русском тексте) – в  отдельном файле 
Microsoft Word через систему электронной редак-
ции как дополнительные материалы. Журнал также 
публикует список источников на английском языке 
в целях обеспечения отслеживания цитируемости 
в международных базах данных. Рекомендации по 
подготовке раздела References опубликованы на 
сайте журнала.

Предоставляя свои статьи в журнал, авторы гарантируют, 
что они обладают исключительными правами на переда-
ваемый для публикации материал, который является их 
оригинальным, нигде ранее не публиковавшимся произ-
ведением. Правовые вопросы, связанные с публикацией 
в журнале, включая обязательства сторон (автора и изда-
теля), регулируются на основе Публичной оферты и под-
писанного автором Акцепта.

Полная версия Требований опубликована на сайте журна-
ла: http://observatoria.rsl.ru/

Статьи, оформленные без учета вышеизложенных 
требований, к публикации не принимаются.

Авторы несут ответственность за содержание статей и 
за сам факт их публикации. Редакция не всегда раз-
деляет мнения авторов и не несет ответственности 
за недостоверность публикуемых данных. Редакция 
журнала не несет никакой ответственности перед ав-
торами и/или третьими лицами и организациями за 
возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.
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