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Реферат. Цель данной статьи — многоаспект-
ное обсуждение малоисследованной темы дра-
матического наполнения философской про-
блематики произведений Ф.М. Достоевского 
(1821—1881). Доказывается, что именно в силу 
этой особенности творчества писатель с его 
философией жизни и острыми, драматически 

эффектными сюжетными и психологическими 
коллизиями стал для российского театрально-
го искусства наиболее желанным и весьма про-
дуктивным автором. 
Полифоничность, диалогизм в сочетании с при-
знаками трагедийного жанра являются осно-
вой для многочисленных театральных вопло-
щений романов и повестей Ф.М. Достоевского. 
Напряженность действия в его произведениях 
породила выражения «роман-драма» или «дра-
ма в романе», «роман-трагедия», а в театраль-
ной практике создала почву для трансформаций 
нравственно-философской проблематики в ак-
тивное сценическое действие. 
Выявляется контекст произведений Ф.М. До-
стоевского — время и условия появления ро-

*  Исследование выполнено по гранту Российского 

научного фонда (РНФ) в рамках научного проекта 

№ 20-68-46013.

К 200-ЛЕТИЮ 
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
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манов и повестей, проблемное поле, объе-
динявшее и отделявшее его от творчества 
предшественников и современников, что сде-
лано на основе краткой характеристики не-
скольких аспектов философско-эстетической 
и социально-нравственной систем. В назван-
ном контексте, согласно нашей концепции, 
особое место занимает представление о том, 
что жизнь в России абсурдна и нелепа, а от-
ражение абсурда — важнейшая художествен-
ная парадигма. 
В статье доказывается, что анализируемая 
философия жизни Ф.М. Достоевского получи-
ла в театре полярные жанровые воплощения. 
Так, драматическое и мелодраматическое на-
чало было свойственно постановкам, в центре 
которых оказывался так называемый малень-
кий человек. Представлено осмысление наибо-
лее примечательных постановок второй полови-
ны XX и начала XXI в.: «Идиот» Г. Товстоногова 
с новой тенденцией поисков «положительно пре-
красного» человека, оказавших существенное 
влияние на многие театральные опыты в Рос-
сии; «Петербургские сновидения» Ю. Завадского 
как уникальный для советского искусства опыт 
создания трагедийного произведения в полном 
соответствии с эстетическими характеристи-
ками этого жанра; «И пойду, и пойду» В. Фоки-
на как последний эмоциональный всплеск моло-
дого поколения советских творцов, мысливших 
в нравственно-психологических параметрах 
персонажей Ф.М. Достоевского; «Карамазовы» 
К. Богомолова — постмодернистский опыт аб-
сурдистского прочтения многопланового тек-
ста классика. 
В произведениях писателя и их театральном во-
площении отмечены признаки карнавальности 
мироощущения, сочетание гротеска и тонко-
го психологизма в сценических версиях Ф.М. До-
стоевского (в частности, при работе с ирониче-
скими и сатирическими текстами, «Дядюшкин 
сон» и особенно «Село Степанчиково и его оби-
татели», где сочувствие и негативные конно-
тации интегрированы в единое художественное 
пространство). Экзистенциальные интерпре-
тации сочинений писателя театральными 
творцами XX и начала XXI в. соотнесены с со-
циально значимыми проблемами, жизненным вы-
бором и драматическими коллизиями, характе-
ризующими философию Достоевского.

Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, филосо-

фия жизни, экзистенциальные проблемы, вы-

бор, психология, гротеск, полифония, траге-

дия, театральное искусство, теория и история 

культуры. 

Для цитирования: Злотникова Т.С. Фило-

софия и драма жизни: театральный опыт по-

нимания Ф.М. Достоевского // Обсервато-

рия культуры. 2021. Т. 18, № 3. С. 228—239. 

DOI: 10.25281/2072-3156-2021-18-3-228-

239.

Ф
едор Михайлович Достоев-

ский (1821—1881) с его фи-

лософией жизни и острыми, 

драматически эффектными 

сюжетными и психологиче-

скими коллизиями стал для 

российского театрального искусства особенно 

желанным и весьма продуктивным автором. 

В прежние времена тема статьи была бы оза-

главлена «Достоевский и театр», но сегодня, 

благодаря изменившимся научным стандар-

там, мы можем лишь обозначить факт зна-

чимого взаимодействия сценического искус-

ства с творчеством классика, не артикулируя 

специально право исследователя на выбор та-

кого конкретного ракурса. Это связано с тем, 

что в опыте отечественного искусства рядом 

со странными, гротескными и лирическими 

комедиями Н.В. Гоголя, рядом с бытовыми, 

наполненными подробностями жизни лю-

дей разных сословий драмами и комедиями 

А.Н. Островского, рядом с парадоксальны-

ми и внешне бездейственными, необычны-

ми в жанровом отношении новыми драмами 

А.П. Чехова Ф.М. Достоевский, который не 

писал пьес, дал театральной практике бес-

ценный материал. Страстные, трогательные 

и безобразные персонажи, а также события, 

наполненные экзистенциальными предло-

жениями выбора между жизнью и смертью, 

добром и злом, страданиями и восторгом, 

сделали Ф.М. Достоевского одним из самых 

желанных авторов для сцены. Напряжен-

ность в его произведениях породила выра-

жения «роман-драма» или «драма в романе», 

«роман-трагедия», а в театральной практике 

создала почву для трансформаций нравствен-
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но-философской проблематики в активное 

сценическое действие. 

Человек на публичной исповеди, страдалец 

и преступник — это уникальное явление, по-

даренное Ф.М. Достоевским театральному ис-

кусству. 

Полагаем, что в исследованиях относи-

тельно давнего времени, на которые сошлем-

ся ниже, заложен мощный научный фундамент 

понимания Ф.М. Достоевского как русского 

философа и автора эстетически уникальных 

произведений. Поэтому не считаем полезным 

формальный обзор последующих публика-

ций и суждений, становившихся в основном 

обобщением или преломлением обозначенных 

идей. Отметим попутно, что за пределами на-

шей страны Ф.М. Достоевский (после работ 

М.М. Бахтина) мало привлекал к себе внима-

ние серьезных исследователей. Кроме того, 

обращаем внимание на свой сугубый интерес 

к работам, где представлены идеи драматизма 

и драматизации философии Ф.М. Достоевско-

го, а не ко всему достоевсковедению в его не-

малом объеме. 

Для театральной практики важно опре-

деление, выведенное из принципа парности 

Л.П. Гроссманом: сошлемся на его сужде-

ние о беседе, споре как основе «вечно сла-

гающейся и никогда не застывающей фило-

софии» [1, c. 9—10]. М.М. Бахтин позднее 

тонко соотнес «полифонический роман» 

с противоречиями парных персонажей, из 

которых автор «стремится сделать двух лю-

дей, чтобы драматизировать это противоре-

чие» [2, c. 37]. 

Итак, объектом сценического воплоще-

ния становятся не сами по себе сюжеты или 

отдельные персонажи, но философия жизни 

Ф.М. Достоевского, о чем мы скажем с опорой 

на авторский опыт изучения множества спек-

таклей российских театров с начала 1970-х гг. 

до наших дней. Рассматриваемые спектакли 

были не только значимы в свое время, но су-

щественно повлияли на дальнейший ход «про-

чтения» Ф.М. Достоевского в России и отчасти 

за ее пределами. Поэтому новизна статьи но-

сит парадоксальный характер и заключается 

не в «новом» материале (это был бы формаль-

ный обзор, не более того), а в возвращении 

в научный обиход ушедших из художествен-

ной практики и не известных сегодня, хотя 

весьма существенных для культурного про-

цесса, давних театральных обращений к пи-

сателю.

КОНТЕКСТ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Ф.М.֪ДОСТОЕВСКОГО 

В
ремя и условия появления романов и по-

вестей, проблемное поле, объединявшее 

и отделявшее от творчества современ-

ников, — контекст произведений Ф.М. До-

стоевского — требует обращения к краткой 

характеристике нескольких аспектов фило-

софско-эстетической и социально-нравствен-

ной системы. В этом контексте, согласно нашей 

концепции, особое место занимает представ-

ление о том, что жизнь в России абсурдна 

и нелепа, а отражение абсурда — важнейшая 

художественная парадигма. В своеобразной 

игре, затеянной русскими классиками, царит 

даже не аллегорическая Смерть, как в Сред-

невековье, а конкретный мертвец. Можно ли 

жить на кладбище? Но живут же там бурной 

и ревнивой, склочной жизнью мертвецы в рас-

сказе Ф.М. Достоевского «Бобок», не раз ста-

новивившемся в XX в. объектом театральной 

интерпретации. Гротеск, комизм, трагизм — 

ипостаси абсурда. Так, в «Селе Степанчикове» 

Фома Опискин измывается над многими до-

мочадцами и мучит их, безответных, по раз-

ным поводам. 

Для театральных воплощений важным яв-

ляется ретроспективный дискурс мотивов пи-

сателя, осуществленный последующими авто-

рами. Театр XX и начала XXI в. вобрал опыт 

как самого Ф.М. Достоевского, так и шедшего 

вслед за ним А.П. Чехова. Человек, «который 

хотел», но не стал Шопенгауэром или Досто-

евским, — так можно сформулировать мотив 

чеховского творчества. Хотел застрелить — 

но не застрелил. Нежелание жить — не тем 

или иным образом, а жить вообще — стано-

вится важным основанием у А.П. Чехова. Не-

понимание, неумение быть милосердными — 

эти психологические оттенки характеризуют 

чеховских персонажей, которые оказывают-
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ся куда более жестокими в своей обыденной 

жизни, чем некоторые персонажи Ф.М. До-

стоевского.

В контексте А. Шопенгауэра и Ф.М. Досто-

евского, по версии А.П. Чехова, оказывается 

Ф. Ницше, которого, впрочем, наивный персо-

наж «Вишневого сада» сам не читал. Эта жи-

тейская деталь существенно снижает и образ 

упоминаемого рядом с немецкими философа-

ми Ф.М. Достоевского. 

Тяготение сценического искусства к про-

изведениям писателя как к мощному психо-

логическому и философскому парадоксу было 

велико на протяжении всего XX в.; поначалу 

происходило обращение к сочинениям круп-

ных форм («Преступление и наказание», 

«Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы»), за-

тем — к повестям («Кроткая», «Сон смешного 

человека»). Шло формирование сценических 

версий той картины мира, которая выражала 

эстетические и социальные принципы Ф.М. До-

стоевского. 

Отметим, кроме полифоничности, то 

свойство произведений Ф.М. Достоевско-

го, которое обусловило активнейшее обраще-

ние театра к текстам, казалось бы стоящим на 

втором плане по отношению к философским 

романам и повестям: по мнению М.М. Бах-

тина, это атмосфера «веселой относительно-

сти карнавального мироощущения» [2, с. 121]. 

Комическое, парадоксально присутствующее 

в органическом сочетании с трагическим, ста-

ло причиной многочисленных психологи-

чески ярких и нравственно разнообразных 

сценических воплощений двух сочинений 

Ф.М. Достоевского. Вариации архетипа стар-

ца, но не мудрого, а утрачивающего ра зум, 

либо злобно-капризного маргинала, сканда-

листа, эгоис та и наивной жертвы чужих инте-

ресов — мотив повестей «Село Степанчиково 

и его обитатели» и «Дядюшкин сон». В Мо-

сковском художественном театре Фому Опи-

скина сыграл А. Грибов, похожий скорее на 

бытовых героев А.Н. Островского (постанов-

ка В. Богомолова). Почти тогда же, на рубеже 

1960—1970-х гг. в Театре комедии (Ленинград) 

появился небольшой ростом, юркий и непо-

бедимый Опискин — Л. Лемке (постановка 

В. Голикова). В постсоветское время в роли ар-

тистичного и элегантного, властного и беспо-

мощного Фомы выступил В. Солопов (Театр 

драмы им. Ф. Волкова, Ярославль, постановка 

В. Боголепова). 

Одним из важнейших элементов карнава-

ла является маска. Приемы ее использования 

(гротесковый грим, подчеркнутая странность 

прически) и особый пластический рисунок 

(марионеточные движения, видимая ломкость 

и заторможенность существования тела) у кня-

зя в «Дядюшкином сне» создавали еще более 

отчетливый, чем в случае с «Селом Степанчи-

ковым», карнавальный дискурс Ф.М. Достоев-

ского. Начиная с давнего (середина 1960-х гг.) 

фильма режиссера К. Воинова, где роль князя 

играл один из самых странных и «острых» оте-

чественных актеров С. Мартинсон, история не-

состоявшейся женитьбы старика-маразматика 

на нежной, юной провинциалке обретала раз-

ные оттенки: ироничные (А. Ромашин в спек-

такле М. Кнебель, Театр им. В. Маяковско-

го); мелодраматические (В. Этуш в спектакле 

В. Иванова, Театр им. Е. Вахтангова, М. Пруд-

кин в спектакле А. Орлова, Московский Ху-

дожественный театр); сатирические (О. Ба-

силашвили в спектакле Т. Чхеидзе, Большой 

драматический театр). 

Философия жизни Ф.М. Достоевского по-

лучила в театре полярные жанровые вопло-

щения. Так, драматическое и мелодраматиче-

ское начало было свойственно постановкам, 

в центре которых оказывался так называемый 

маленький человек. Выдающийся режиссер 

А. Эфрос вместе с драматургом В. Розовым 

вычленили из романа «Братья Карамазовы» 

линию милосердия и любви, назвав спек-

такль «Брат Алеша» (Театр на Малой Брон-

ной). Протестное начало отличало спектакль 

«И пойду, и пойду», поставленный на малой 

сцене Московского театра «Современник» 

молодым режиссером В. Фокиным и сыгран-

ный в 1976 г. актерами К. Райкиным и Е. Ко-

реневой (новелла «Записки из подполья»), 

А. Леонтьевым (новелла «Сон смешного че-

ловека»). Роли исполнялись на грани срыва, 

истерические звуки, реальные слезы, жесто-

кая непримиримость и истовая любовь, по-

пытка выбраться из кучи сваленного в углу 

сцены тряпья и подняться к свету, пусть его 

источником была тусклая лампочка, — это 

был всплеск эмоций последнего советского 
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поколения, пытавшегося вместе с Ф.М. До-

стоевским призвать к пониманию человека. 

«ПОЛОЖИТЕЛЬНО 
ПРЕКРАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»: 
ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ 

ва этапа освоения классики мы опре-

деляем в российской культуре второй 

половины XX века. Начало первого, 

особенно важного и неожиданного по 

своим смыслам и художественным приемам, 

относится к 1957 г., когда Г. Товстоногов по-

ставил первую редакцию «Идиота» в Большом 

драматическом театре Ленинграда. Некоторые 

исследователи связывали начало нового этапа 

в художественной практике с постановками 

пьесы А.П. Чехова «Иванов» (М. Кнебель — 

1955, Б. Бабочкина — 1960), где «на пер-

вый план выступила убийственная трезвость 

в оценке и мотивировках поступков героев» [3, 

с. 140]. Полагаем, что трезвость и странность, 

быть может более значимые оттого, что прису-

щи человеку наивысшей духовности, олицетво-

рявшему светлое начало человечества, — про-

явились именно в «Идиоте» Г. Товстоногова. 

«Сам того не ведая, князь раскалывает людей, 

хотя является с призванием их соединить <…> 

В ленинградском спектакле Мышкин — “вес-

на света”, и он же косвенный виновник самых 

черных катастроф, затмений ума и совести, по-

стигнувших близких ему», — писал Н.Я.  Бер-

ковский [4, с. 563, 564, 565]. Сценическая вер-

сия романа с его пониманием добра получила 

дискуссионное и трагическое воплощение, 

полагали критики, сравнивавшие спектакль 

Г. Товстоногова со спектаклем по пьесе совре-

менника Ф.М. Достоевского — Л.Н. Толсто-

го — «Власть тьмы» (режиссер Б. Равенских): 

«тема добра, звучавшая во “Власти тьмы” по-

бедоносно и мощно, в “Идиоте”, поставленном 

Г. Товстоноговым тогда же, обрела более тра-

гический и тревожный, более нервный и прон-

зительный характер» [3, с. 146]. 

По отзывам критики, в спектакле «Идиот» 

(первая редакция, 1957) была «почти не затро-

нута петербургская тема», не хватало атмосфе-

ры Санкт-Петербурга и белых ночей, состав-

ляющих «биосферу» романа [4, с. 574—575]. 

Во второй редакции «Идиота», выпущенной 

Г. Товстоноговым в 1966 г., особое значение 

приобрело именно режиссерское умение соз-

давать уже упомянутую «биосферу» спектак-

ля, исходя из поэтики автора, и разрабатывать 

партитуру действия, продуманную до мельчай-

ших деталей.

Впоследствии стало заметно провидческое 

значение постановки Г. Товстоноговым «Иди-

ота», на чем мы считаем необходимым оста-

новиться особо. Этот спектакль стал новой 

философско-эстетической реальностью отече-

ственного искусства. Он же определил и твор-

ческую судьбу актера И. Смоктуновского, чья 

театральная слава началась именно с роли 

князя Мышкина. Духовная традиция мило-

сердия и непротивления, ласкового внимания 

к ближним и беззащитной потребности в по-

нимании и поддержке — характерные черты 

князя в литературной версии Ф.М. Достоев-

ского и в театральной версии Г. Товстоногова 

и И. Смоктуновского — возродилась в спекта-

кле по пьесе другого автора, в постановке дру-

гого режиссера и в другом театре: «Царь Фе-

дор Иоаннович» А.К. Толстого в постановке 

Б. Равенских (Малый театр, 1973). Те, кто не 

успел увидеть князя Мышкина в исполнении 

И. Смоктуновского, могли догадаться о его 

личности и об атмосфере бытия во время про-

смотра спектакля с И. Смоктуновским — ца-

рем Федором. 

Тема странного пришельца из вековой меч-

ты людей о светлом и гармоничном человеке 

получила последовательное развитие от Мыш-

кина к царю Федору. Персонажи русской клас-

сики, созданные Ф.М. Достоевским и А.К. Тол-

стым, словно бы лишены возраста, что связано 

с уникальным свойством души: не стареть, не 

делаться дряблой и податливой на компромис-

сы, не довольствоваться получувствами и по-

луправдой. Но, в отличие от Мышкина — вос-

хищенного энтузиаста, — в Федоре появилась 

усталость, последние движения трепещущей 

души свидетельствовали о близком угасании. 

Первое впечатление от странного царя Фе-

дора — И. Смоктуновского — было обман-

чивым: молод, ласково-доволен. Обращение 

к жене Ирине «бесценная» произносится с рас-

творяющей все вокруг мягкостью и проникно-

Злотникова Т.С. Философия и драма жизни: театральный опыт понимания Ф.М. Достоевского /с. 228–239/

Д



ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2021. Т. 18, № 3 /КОНТЕКСТ/  233  

венностью. Своего рода князь Мышкин в цар-

ском одеянии.

Этот Федор, подобно Мышкину, действи-

тельно кроток, тих и благостен. У него не хва-

тает сил на борьбу, необходимость которой он 

видит весьма ясно. По сути дела, не хватает сил 

на жизнь. Как это ни парадоксально, дух слабо-

го и больного царя, как и дух Мышкина, — си-

лен, но (и в этом его слабость) направлен не на 

конкретное действие или решение, а только на 

сопротивление чуждому, грязному и низкому. 

Кажется, он обладает какой-то странной силой, 

не пригодной ни для чего реального, испаряю-

щейся при первом соприкосновении с действи-

тельностью. 

ИСПОВЕДЬ И֪ВЫБОР: 
СЦЕНИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ 
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
И֪НАКАЗАНИЯ» 

С
пектакль Ю. Завадского «Петербургские 

сновидения» по роману «Преступле-

ние и наказание» (Театр им. Моссовета, 

1969) в жанровом отношении следовало бы 

назвать трагедией, хотя сам режиссер искал 

более сложное определение жанра: «трагипро-

роческий балаган» [5]. 

В версии Ю. Карякина присутствует сочета-

ние экзистенциальной проблематики и аксио-

логических акцентов: речь идет не о «хороших» 

или «плохих» мотивах преступления, но о мо-

тивах «за и против самого преступления» [6, 

с. 6, 11]. Постановка Ю. Завадского была свое-

го рода спектаклем выбора, что соответствова-

ло оригинальным идеям исследователей-фило-

логов, но в театре выглядело новаторски.

В рецензиях на спектакль «Петербург-

ские сновидения» мысль о жанре трагедии как 

о ключе к спектаклю не находила существен-

ного развития, хотя проводилась параллель 

между спектаклем и известными суждения-

ми М.М. Бахтина, были упоминания о «тра-

гическом карнавале как основе образной сути 

Достоевского» [7, с. 25] и о сближении рома-

на «с трагическим театром» [8]. Лишь поэт 

П.Г. Антокольский поставил жанровую опре-

деленность спектакля во главу суждений о нем: 

«Наконец-то великий русский гуманист и серд-

цевед показан как величайший драматург-тра-

гик нового времени» [9].

Трагедийная природа постановки Ю. За-

вадского наверняка оказала влияние на более 

поздний спектакль, поставленный Ю. Любимо-

вым в Театре на Таганке (1979). Наиболее эмо-

ционально выразительным и страстным пер-

сонажем, воплотившим трагизм неправедных 

стремлений и жестокого наказания, был вовсе 

не Раскольников, а Свидригайлов, сыгранный 

В. Высоцким. Спектакль же Театра им. Лен-

совета «Преступление и наказание» (режис-

сер И. Владимиров, 1972) мог претендовать 

на принадлежность к жанру трагедии толь-

ко в связи с ролью Катерины Ивановны, на-

пряженно и при этом не истерично сыгранной 

А. Фрейндлих [10; 11]. Что касается Расколь-

никова, то в этом спектакле основу составляли 

не бытийные, а сугубо экономические причи-

ны его злого бунта [12, с. 84]. 

«Петербургские сновидения» Ю. Завадско-

го с их своеобразным воплощением одного из 

важнейших элементов трагедии — катарсиса — 

был спектаклем о торжестве человеческого, не-

смотря ни на что. Два ключевых, исходящих из 

философии жизни Ф.М. Достоевского понятия, 

«Петербург» и «сновидения», образовали би-

нарность эстетики постановки.

Название спектакля могло быть подсказано 

режиссеру фельетоном Ф.М. Достоевского «Пе-

тербургские сновидения в стихах и прозе», где 

есть фраза: «Я фантазер, я мистик, и, призна-

юсь вам, Петербург, не знаю почему, для меня 

всегда казался какой-то тайной» [13, с. 156]. 

Режиссер совпал в понимании эстетической 

роли сновидений в поэтике писателя с Я.С. Би-

линкисом, отмечавшим, что у Ф.М. Достоев-

ского сны стали не условной, а конкретной 

силой, довлеющей над человеком и формиру-

ющей «неустанность идущей в нем всеохваты-

вающей, сосредоточенной внутренней работы» 

[14, с. 38—39]. 

Санкт-Петербург, обыденный и мистиче-

ский, выступал в спектакле как отпечатываю-

щаяся на людях и предметах атмосфера жизни. 

Л.П. Гроссман в статье «Люди и город “Престу-

пления и наказания”» отметил, что «Престу-

пление и наказание» — это «роман большого 

города XIX века» [15, с. 43]. Сам же писатель 
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ужасался жизнью больших городов, где чело-

век «склонен жить и селиться в таких частях 

города, где нет ни садов, ни фонтанов, где грязь 

и вонь и всякая гадость», сетуя на дворы, окру-

женные и отгороженные от мира «совершенно 

глухими стенами» [16, с. 114]. Скажем в свя-

зи с этим о стенах как элементах предметного 

мира и о метафоре особо.

Экзистенциально детерминированный 

мотив стены или ее вариантов в виде пре-

пятствий и плоскостей, дробящих обитаемое 

пространство, характерен для представлений, 

признаваемых психоаналитическими мето-

диками в качестве признаков невротических 

отклонений психики. З. Фрейд фиксировал 

у своих пациентов и у себя сновидения, где 

возникали «какие-то странные ограды или за-

боры, сплетенные из сучьев в виде небольших 

квадратов» [17, с. 147]. Стена непонимания — 

значимый мотив Ф.М. Достоевского и его ин-

терпретаторов, важный к тому же в русской 

культуре в целом (в частности, у самоубийцы 

В.М. Гаршина и автора текстов о больных лю-

дях А.П. Чехова). 

В спектакле Ю. Завадского (сценография 

А. Васильева) была выстроена именно глухая 

стена, с трех сторон отгораживающая сцену 

от мира. Иногда эта красновато-бурая глухо-

та, состоящая из квадратов, как будто затяну-

тых мелкой сеткой, просвечивает квартира-

ми-ячейками. Когда сквозь стену начинают 

высвечиваться квартиры (особенно в сцене по-

минок у Мармеладовых), то кажется, что фи-

зически ощущается жизнь клеток, проступа-

ющая сквозь поры тела-дома, в котором еще 

много тел-человеков. Так создается обобщен-

ный образ города, населенного людьми и пред-

метами, производствами и чувствами, далекого 

от мечтаний императора-основателя и ставше-

го социальным злом. 

В духе кошмара, повторяющего действи-

тельность, решена в спектакле сцена убийства 

старухи-процентщицы. Как только Расколь-

ников заносит топор над головой старухи на 

авансцене, тотчас же в сетке-стене высвечи-

вается квадрат, обозначавший перед этим ее 

квартиру. Движение топора, занесенного над 

головой и мерно опускающегося, поражает ме-

тодичностью и завораживает зрелищем одно-

временности в разных местах. 

Несмотря на упомянутое выше представле-

ние о полифоничности прозы Ф.М. Достоев-

ского, в центре спектакля определенно главный 

герой Раскольников — Г. Бортников. При види-

мой простоте задачи театрального воплощения 

романа (по В. Днепрову, «выбрать, сгруппиро-

вать, сплотить драматическое действие вокруг, 

так сказать, сценического центра тяжести» [18, 

с. 60]), Раскольников предстает как сложная 

призма, через которую преломляются сюжет 

и персонажи. 

Фигура следователя, казалось бы, самостоя-

тельно интересна; Л.П. Гроссман видел в нем 

черты «художника и гуманиста», в соответ-

ствии с авторским посылом относительно соз-

дания нового типа «культурного следователя» 

[15, с. 28]. Талант, интуиция, психологическая 

четкость и парадоксальность его умозаключе-

ний и действий обычно затеняют в представ-

лениях о нем собственно человеческие черты. 

Нервно-утонченный Раскольников — Г. Борт-

ников и откровенный плебей Порфирий Пе-

трович — Л. Марков близки по сути. Главное 

чувство Раскольникова в спектакле — страх 

собственного неверия и разобщенности с людь-

ми. Но и Порфирию не чужд страх, правда 

иного рода. За фиглярскими«да-с» и «нет-с», 

уменьшительными игривыми словечками 

и простоватыми ужимками на плоском от при-

лизанной прически лице он прячет страх свое-

го угнетающего знания. Как не вспомнить, что 

Порфирий заинтересовался анонимной статьей 

еще до того, как взялся за следствие по делу 

старухи-процентщицы, даже до того, как Рас-

кольников не только совершил убийство, но за-

думал его. 

В театральной версии Ю. Завадского Рас-

кольников на представлял тайны для Порфи-

рия Петровича. Пристав сам, возможно, испы-

тал его муки и сомнения когда-то, не убив для 

доказательства собственного «права», но прой-

дя путь нравственных терзаний убийцы «по 

идее». Порфирий Петрович приобрел власть 

над людьми более страшную: не физическую, 

но духовную. Его расплата за неверие, родив-

шее страх знания, в том, что он понимает Рас-

кольникова уже не как следователь, но и поч-

ти как соучастник. 

Следуя за писателем, режиссер показыва-

ет разрешение (катарсис) для Раскольнико-
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ва в этой трагедии. Малоизвестная реплика 

Ф.М. Достоевского выглядела так: «Неразре-

шимые вопросы встают перед убийцею, непо-

дозреваемые и неожидаемые чувства мучают 

его сердце. <…> Чувство разомкнутости и разъ-

единенности с человечеством, которое он ощу-

тил тотчас по совершении преступления, за-

мучило его» [19, с. 161—162]. Поэтому, когда 

Раскольников горячечно-быстро выговаривает 

Соне Мармеладовой «Бога нет!», Сонечка, ве-

рующая и выстрадавшая веру, не просто пугает-

ся. Хрупкое существо, выдерживающее страш-

ные нагрузки за счет полного самозабвения, 

сильное своей верой и верностью, — это ли не 

идеал великого гуманиста Ф.М. Достоевского?

Выше уже отмечалось, что самое сильное 

чувство Раскольникова в спектакле — страх 

собственного неверия. Отсюда его тяга к Соне. 

Отсюда истовость его финального покаяния, 

ставшего катарсисом трагедии. Покаяние вы-

несено на выступающий в зрительный зал по-

мост. Раскольников врезается в зал, он ока-

зывается в гуще людей, причем стремится 

к этому сознательно, избавляясь в открытом 

общении от чувства «разомкнутости с чело-

вечеством». 

ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ 
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПАРАДИГМА: 
«ТРЭШ» И֪«ХОРРОР» 

Р
оссийская художественная практика не-

разрывно связана с культурными тради-

циями и, в частности, с опытом класси-

ков. Кроме того, современная художественная 

практика актуализирует (что естественно) 

новые социально-нравственные тенденции. 

В связи с этим, полагаем, сформировалась 

своего рода мода не только на предметы быта, 

аксессуары, обороты речи, но и на персоны. 

Речь идет о работе с классикой и, в частности, 

с текстом Ф.М. Достоевского режиссера, рас-

сматриваемого в качестве «модного», — К. Бо-

гомолова. Образованный филолог (выпускник 

МГУ им. М.В. Ломоносова), в силу семейных 

связей опирающийся на интеллектуальные, 

научные, критические традиции отечествен-

ной интеллигенции, он демонстрирует ради-

кализм, который, как следует предположить, 

впоследствии должен смениться тем, что на-

зывается здоровым консерватизмом. 

К. Богомолов свою «фантазию на тему ро-

мана» называет короче, чем у автора — «Кара-

мазовы». Логика восприятия культурных тек-

стов массовым сознанием приучила публику 

к минимизации знаков, следовательно, в этой 

логике Карамазовыми объявляются все жите-

ли Скотопригоньевска. Но публика и критика 

не восприняли это негативно, считая подобное 

обращение с классикой возможным и логич-

ным. Сошлемся на некоторые из зрительских 

и профессиональных (журналистских, крити-

ческих) признаний.

Рядовой зритель призывал посмотреть 

спектакль, представлявшийся, судя по косно-

язычному высказыванию в Интернете, стран-

ным и эффектным. В текстах, опубликован-

ных театральными критиками и журналистами 

в ведущих российских изданиях, по сути дела, 

присутствовал одинаковый набор предметов, 

эмоций и ситуаций. Скандальность, прису-

щая атмосфере действия во многих произве-

дениях Ф.М. Достоевского, оказалась созвуч-

ной эстетическим и нравственным интенциям 

режиссера К. Богомолова. В некоторых дета-

лях сценических решений контекст современ-

ного режиссера имеет сходство с поведением 

персонажей писателя, к творчеству которого 

обратился режиссер. В связи со стилистикой 

скандала в литературном и сценическом тек-

сте отметим, что у критиков в суждениях о «Ка-

рамазовых» повторяются два слова: «трэш» 

и «хоррор», с помощью которых авторы пы-

тались передать эмоциональный накал спек-

такля: «все в спектакле — трэш и хоррор» [20]; 

«в третьем акте “Карамазовых” наступает на-

стоящий трэш и угар» [21]; упоминается и «по-

вседневный русский хоррор», и режиссерский 

микс дурновкусия [22]. 

Напомним, что выходящее за рамки худо-

жественно-образной проблематики понятие 

«трэш», как и его употребление, имеет непо-

средственное отношение к массовому пред-

ставлению о негативных, прежде всего, в фи-

зиологическом плане, явлениях. Названные 

трэш и примыкающий к нему хоррор нашли 

визуальное выражение в унитазах, которые 

в определенные моменты спектакля приобре-
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тают функции надгробий, оттеняемых плит-

кой-бордюром с гжельским орнаментом. Все 

эти физиологически ассоциированные детали 

в их буквальности и конкретности оттеняют-

ся экранами с изображениями, получаемыми 

от работающих на сцене и в зале камер. Визу-

альный, предметный мир постмодернисткого 

действа «Карамазовых» очевидно коррелирует 

с мотивом гниения, физического или мораль-

ного разложения.

Поставленный в Московском Художе-

ственном театре им. А.П. Чехова спектакль 

«Карамазовы» по своей эмоциональной пали-

тре диаметрально противоположен взрывно-

му, эмоционально напряженному состоянию 

душ и ощущению судеб, свойственных фило-

софской и бытийной сфере Ф.М. Достоевско-

го. Действие строится сухо и прямолинейно, 

большая часть диалогов ведется сидящими 

на диванах или стульях актерами. Мизансце-

ны, сценография — лишь обозначают место 

действия и его обстоятельства, но не строятся 

по логике жестоких эмоциональных перепа-

дов. Актеры, развернутые фронтально к зри-

телям, «просто» говорят по очереди. В то же 

время режиссер позволяет себе, взамен воссоз-

дания психоэмоционального напряжения или 

обострения философских дискуссий, предста-

вить откровенный намек на физиологические 

действия.

Особо следует отметить жанровые осо-

бенности постмодернистского воплощения 

драматически насыщенного произведения 

Ф.М. Достоевского. Мы говорили о трагедии, 

о сатирических и мелодраматических оттен-

ках в ряде выдающихся постановок классика 

в театре. В случае с «Карамазовыми» можно 

сравнить спектакль, прибегая к предложен-

ной самим режиссером постмодернистской 

аналогии, с… кулинарным шоу. Для этого есть 

основания, связанные с уже упомянутой тен-

денцией физиологизма как модуса сцениче-

ского действия. Но для этого есть основание 

в создании картины мира через «кулинар-

ные» действия, оттеняющие и дополняющие 

жизненные реалии Карамазовых в спектакле 

К. Богомолова. Физиологичность понимания 

драматического начала Ф.М. Достоевского ре-

ализована через парадоксальное решение, ко-

торое выделяется в соотношении с выбором на 

роль Федора Павловича актера брутального 

и маргинального рисунка (И. Миркурбанов), 

а на роль Алеши — актрисы немолодой, лег-

кой и сухощавой, как упавшая с дерева веточ-

ка (Р. Хайруллина). 

Изысканный вариант физиологичности 

представлен в персонаже, последнем в очере-

ди и даже не носящем семейную фамилию, не-

законнорожденном и визуально единственном, 

о ком можно сказать как об аристократичном, — 

Смердякове (В. Вержбицкий). В сочиненной 

«не по Достоевскому» сцене он изысканными 

и простыми движениями, транслируемыми для 

публики крупным планом с помощью камеры 

непосредственно в момент действия, готовит за-

втрак для хозяина-папаши. Под объективом ка-

меры он разбивает, разламывает и выливает на 

слегка покачиваемую сковороду по очереди не-

сколько яиц, легким толчком сбрасывает гото-

вую яичницу на тарелку, ставит ее и стакан с на-

литым тут же соком на поднос и уносит все это 

в пустоту. Не зря мы сравнили жанр спектакля 

с кулинарным шоу с его «аппетитными» и от-

кровенно декоративными деталями; это «шоу» 

в его физиологичности и абсурдности вписы-

вается в череду псевдосексуальных или псевдо-

интеллектуальных эпизодов. По версии совре-

менного театра, вторгающегося в философию 

и стилистику Ф.М. Достоевского, надругатель-

ство бастарда над едой — это характерный по-

ступок, совершаемый в семье убийц и мораль-

ных насильников.

В такой театральной версии становится 

видно: если философия жизни у самого писа-

теля включала представление о бесстыдстве 

поступков (на чем и строилось понятие «ка-

рамазовщина»), то спектакль начала третьего 

тысячелетия предлагает буквальную демон-

страцию негативных поведенческих прояв-

лений. Для театра это вряд ли является до-

стижением, скорее — всего лишь техническим 

приемом. Хотя можно предположить, что за 

таким приемом стоит попытка режиссера ут-

вердить «право» на не одобряемый в эсте-

тическом плане поступок, доказав, что (пе-

рефразируя персонажа Ф.М. Достоевского) 

современный интерпретатор классика не есть 

«тварь дрожащая» по отношению к культур-

ным авторитетам. Значит, современному теа-

тру, по версии одного из его творцов, позво-
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лительно предпринимать разрушительные 

в моральном и художественном плане дей-

ствия, которые, как было отмечено выше, по-

лучают у критики негативную или ирониче-

скую оценку. 

Завершая аналитический обзор представле-

ний о влиянии Ф.М. Достоевского на культуру 

(театр) последующего времени, в качестве вы-

вода отметим, что полифоничность творчества 

писателя, у которого многогранная философия 

жизни воплощается в художественных пара-

доксах, дала мощный импульс театральному 

творчеству, обогатив его и предложив смелые 

перспективы. Последние, в их новизне и слож-

ности, по сей день не оценены в полной мере, 

что актуализирует появление сценических вер-

сий, парадоксальных, но часто прямолиней-

ных в своих социальных и нравственных ин-

тенциях.
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Abstract. The article aims at a multidimensional 
discussion of the little-explored topic of the dramat-
ic content of the philosophical problems in the works 
of F.M. Dostoevsky (1821—1881). There is proved 
that it was this feature of creativity that made 
the writer, with his philosophy of life and sharp, dra-
matically effective plot and psychological collisions, 
the most desirable and very productive author for 
the Russian theater art.
Polyphony, dialogism, combined with the features 
of the tragic genre, are the basis for numerous theatri-
cal embodiments of novels and novellas by F.M. Dos-
toevsky. The intensity of the action in his works gave 
rise to the expressions “novel-drama” or “drama in a 
novel”, “novel-tragedy”, and in theatrical practice it 
created the ground for the transformation of moral 
and philosophical problems into active stage action.
The article reveals the context of F.M. Dostoevsky’s 
works — the time and conditions for the emergence 
of novels and novellas, the problem fi eld that unit-
ed and separated him from the works of his predeces-
sors and contemporaries, which is done on the basis 
of a brief description of several aspects of the phil-
osophical-aesthetic and socio-moral systems. In this 
context, according to our concept, a special place is 
occupied by the idea that life in Russia is absurd and 
ridiculous, and the refl ection of the absurd is the most 
important artistic paradigm.
The article proves that the analyzed philoso-
phy of F.M. Dostoevsky’s life received polar gen-
re embodiments in the theater. Thus, the dramat-
ic and melodramatic beginning was characteristic 
of the performances that had in their center the so-
called little man. The article presents an understand-
ing of the most remarkable performances of the sec-
ond half of the 20th and the beginning of the 21st 

century: “The Idiot” by G. Tovstonogov, with a new 
trend of searching for a “positively beautiful” per-
son, which had a signifi cant impact on many theatri-
cal experiences in Russia; “The Petersburg Dreams” 
by Yu. Zavadsky, as a unique experience for Soviet 
art of creating a tragic work in full accordance with 
the aesthetic characteristics of this genre; “And I Will 
Go, and I Will Go” by V. Fokin, as the last emotion-
al outburst of the young generation of Soviet creators 
who thought in the moral and psychological param-
eters of F.M. Dostoevsky’s characters; “The Kara-
mazovs” by K. Bogomolov — a postmodern experi-
ence of an absurdist reading of the multifaceted text 
of the classic.
In the works of the writer and their theatrical em-
bodiment, the article notes the signs of a carnival 
worldview, a combination of grotesque and subtle 
psychologism in the stage versions of F.M. Dostoev-
sky (in particular, when working with ironic and sa-
tirical texts, “Uncle’s Dream” and especially “The 
Village of Stepanchikovo”, where sympathy and neg-
ative connotations are integrated into a single artis-
tic space). The article correlates the writer’s works 
existential interpretations by theatrical creators 
of the 20th and early 21st centuries with socially sig-
nifi cant problems, life choices, and dramatic confl icts 
that characterize Dostoevsky’s philosophy. 
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existential problems, choice, psychology, gro-
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Реферат. В статье рассматриваются наибо-
лее значимые проблемы культурного развития 
малых и средних городов России в эпоху глоба-
лизации в условиях таких важнейших социаль-
ных угроз, как размывание национальной и куль-
турной идентичности, утрата традиционного 
культурного ландшафта, сокращение культур-
ного капитала. 
Анализ законодательных и финансовых основ 
культурной политики в малых и средних горо-
дах России позволил выделить ключевые про-
блемные зоны государственной культурной по-
литики. 
Эмпирическая база исследования была получе-
на в ходе реализации двух исследовательских 
проектов, проведенных в 2015 и 2019 гг., где ос-
новными методами были анализ документов, 
экспертное интервьюирование и кейс-стади 
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наиболее успешных проектов в сфере куль-
туры. Данные конкретных социологических 
исследований позволили рассмотреть состо-
яние культурной сферы в малых и средних го-
родах, выявить роль культурной активности 
городских сообществ в культурном процессе. 
По результатам кейс-метода были выделены 
наиболее успешные и эффективные проекты в 
культурной сфере, которые реализовывались в 
том числе на основе частно-государственного 
партнерства с привлечением гражданского об-
щества. 
Сделаны выводы о возможных направлениях 
культурной политики в малых и средних горо-
дах России, касающиеся финансирования, раз-
работки стратегии городского развития и вза-
имодействия с местными сообществами.

Ключевые слова: культура, культурная поли-

тика, идентичность, культурная сфера, угроза, 

малые и средние города России, культурные 

проекты, теория и история культуры.
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О
тносительно долгий период 

игнорирования проблем куль-

турного развития территорий 

России сменился попытками 

выработать такую культурную 

политику, которая обеспечива-

ла бы воспроизводство культурных ценностей 

и культурного капитала. Смена вектора во 

многом была вызвана реально возникающи-

ми угрозами сохранения гражданской и куль-

турной идентичности жителей России, обу-

словленных целым рядом обстоятельств как 

национального, так и глобального масштаба. 

В системе государственного бюджетирования 

культурная сфера рассматривалась как второ-

степенная, что привело к закреплению оста-

точного принципа финансирования культуры 

в Российской Федерации и к деградации куль-

туры прежде всего в зонах риска, каковыми 

являются отдаленные от центра территории — 

малые и средние города России. В результа-

те разрыв между столицами, региональны-

ми центрами и провинцией в плане доступа 

к культурным ценностям стал еще более оче-

видным.

Глобализация социальной и культурной 

жизни, гомогенизации культурного потре-

бления ведут к исчезновению малых локаль-

ных культур, к потере самобытности социума, 

к возникающим затруднениям самоиденти-

фикации, что можно определять как социо-

культурные угрозы. Под ними мы понимаем 

потенциальное нарушение нормативного по-

рядка в сфере социальных связей, ценност-

ных структур, публичных и приватных от-

ношений, рассматриваемое индивидом или 

группой как опасность, которая ставит под 

вопрос существование того или иного обще-

ственно-культурного уклада. Противопоста-

вить этим угрозам можно только активиза-

цию локальных процессов, сообществ, что 

особенно важно в России, где уровень регио-

нального развития, качество жизни граждан 

и их социально-экономическое благополу-

чие определяются развитием малых и сред-

них городов. 

В этом смысле считаем важным уделить 

внимание особенностям культурного роста рос-

сийской провинции, выявить, насколько го-

сударственная политика способствует сохра-

нению и развитию культурного потенциала, 

который становится матрицей не только ло-

кальной, но и гражданской идентичности. Та-

ким образом, основная цель работы — выяв-

ление важнейших направлений культурной 

политики в малых и средних городах и оцен-

ка их эффективности на основе эмпирическо-

го материала, который был собран автором 

в несколько этапов. В рамках нашего исследо-

вательского проекта была изучена законода-

тельная и финансовая базы культурной сферы 

в 26 городах Российской Федерации: Бело-

горск (Амурская обл.), Каргополь (Архан-

гельская обл.), Тотьма (Вологодская обл.), 

Шуя (Ивановская обл.), Усть-Илимск (Иркут-

ская обл.), Советск (Калининградская обл.), 

Елец (Липецкая обл.), Великие Луки (Псков-

ская обл.), Новошахтинск (Ростовская обл.), 

Сасово (Рязанская обл.), Хвалынск (Саратов-

ская обл.), Новоуральск (Свердловская обл.), 
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Конаково (Тверская обл.), Коркино (Челябин-

ская обл.), Переславль-Залесский (Ярослав-

ская обл.), Нерчинск (Забайкальский край), 

Железногорск (Красноярский край), Лысьва 

(Пермский край), Находка (Приморский край), 

Пятигорск (Ставропольский край), Северобай-

кальск (Республика Бурятия), Дербент (Респу-

блика Дагестан), Майский (Республика Кабар-

дино-Балкария), Воркута (Республика Коми), 

Керчь (Республика Крым), Елабуга (Республи-

ка Татарстан).

Описан опыт частно-государственного 

партнерства и становления «креативной эко-

номики» [1] в регионах. Дважды проводилось 

интервьюирование экспертов относительно 

возможностей и перспектив развития культу-

ры в городах1.

Нам видится целесообразным рассмо-

треть следующие характеристики культур-

ной политики: 1) особенности и перспективы 

развития малых и средних городов в совре-

менных условиях; 2) законодательные основа-

ния и финансовые условия, обеспечивающие 

функционирование культуры на местах [2]; 

3) роль исторического наследия в процес-

се формирования локальной идентичности; 

4) специфику взаимоотношений между ор-

ганизациями культурной сферы и местными 

сообществами. 

1  Экспертные интервью в 2015 г. по пробле-

мам культурной политики проводились в 11 горо-

дах России (Вышний Волочек, Кинешма, Кострома, 

Кудымкар, Кяхта, Нерчинск, Переславль-Залесский, 

Северобайкальск, Тотьма, Хвалынск, Шуя). В качестве 

экспертов (60 человек) выступили специалисты, вклю-

ченные в реализацию культурной политики: представи-

тели муниципальной власти, музейные и вузовские ра-

ботники, журналисты, лидеры общественного мнения, 

художественная интеллигенция (стаж работы в указан-

ных областях — не менее 5 лет). Метод — глубинное 

интервью.

Экспертные интервью в 2019 г. на тему «Социо-

культурные угрозы в современной России» проводились 

в 13 городах Российской Федерации: Воркута, Елабуга, 

Зарайск, Казань, Кимры, Кяхта, Москва, Саратов, 

Сыктывкар, Тверь, Томск, Улан-Удэ, Хвалынск.  

В качестве экспертов (36 человек) выступили компе-

тентные специалисты социальной, социально-экономи-

ческой, социально-политической сфер, чья деятельность 

сопряжена с изучением, освещением социокультурных и 

социополитических угроз и рисков, проживающие в сто-

лицах субъектов федерации и в малых и средних городах. 

Метод — глубинное интервью. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
МАЛЫХ И֪СРЕДНИХ 
ГОРОДОВ В֪УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИКИ

В 
современной России более 27,3 млн граж-

дан живут в городах, которые относятся 

к категории малых (до 50 тыс. жителей) 

и средних (до 100 тыс. жителей). Социально-

экономическое состояние этих 942 городов от-

ражает имеющееся устойчивое неравномерное 

социально-экономическое развитие страны, 

связанное с существенным разрывом в качестве 

жизни между крупными, столичными и пери-

ферийными городами. Все малые и средние 

города сталкиваются сегодня с проблемами 

сокращения населения, ростом безработицы, 

ухудшением качества жизни, деградацией го-

родской среды и культурной инфраструктуры.

Практически во всех малых и средних горо-

дах (исключение составляют вошедшие в вы-

борку города Кавказа) наблюдается отрица-

тельная динамика численности населения: 

самый низкий уровень рождаемости зафик-

сирован в Керчи, Балашове и Великих Луках, 

а сама низкая продолжительность жизни — 

в Лысьве, Усть-Илимске и Нерчинске.

Пожалуй, главная проблема, с которой 

сталкиваются и будут сталкиваться малые 

и средние города в ближайшей перспективе, — 

это сокращение населения. Как заметил наш 

эксперт, уже в 2019 г. «население будет сосре-

дотачиваться там, где есть центры культуры, 

где есть образование, наука, здравоохранение. 

А малый город имеет минимум экономических 

возможностей, люди будут уезжать» (Интер-

вью № 1, Москва, 2019). В этой связи важней-

шей задачей государства становится миними-

зация, ограничение этих тенденций, создание 

не просто рабочих мест, но и обеспечение ка-

чества жизни в гуманитарных сферах. 

Закономерно, что пять экспертов в качестве 

серьезной социально-экономической пробле-

мы в одиннадцати городах назвали безрабо-

тицу и низкий уровень оплаты труда: «Рабо-

чих мест не создается. Только закрываются…» 

(Интервью № 3, Переславль-Залесский, 2015). 
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В 18 городах из 26 доля (количество) людей, 

живущих на доходы ниже прожиточного мини-

мума, больше, чем по стране в целом.

Это неизбежно ведет к оттоку населения 

в областные центры и дефициту кадров, о чем 

говорили эксперты из половины городов вы-

борки. Наиболее уязвимая группа здесь — мо-

лодежь, которая, конечно, уезжает, что ведет 

в итоге к старению населения и к сокраще-

нию программ, рассчитанных на молодые воз-

растные группы (Интервью № 3, Северобай-

кальск, 2015).

В целом большая часть участников интер-

вью, взятых в 2019 г., демонстрирует опреде-

ленный пессимизм в отношении оценки воз-

можностей небольшого городского поселения 

выжить экономически в условиях тотальной 

агрессивной урбанизации: «Очень слабые пер-

спективы. Мы просто еще не привыкли к тому, 

что города могут закрываться и люди из них 

могут полностью уезжать» (Интервью № 1, 

Улан-Удэ, 2019).

Некоторые эксперты, соглашаясь в целом 

с точкой зрения коллег о слабых перспективах 

малых городов, выражают сомнение в том, что 

мегаполисы уничтожат малые города со всем 

их культурным своеобразием. Они полагают, 

что экономика малого города имеет шанс на 

развитие в условиях глобального рынка. Ма-

ятниковый характер трудовой миграции в ка-

кой-то степени подтверждает это мнение (Ин-

тервью № 2, Елабуга, 2019). Действительно, 

мы видим примеры (рассмотрим их ниже), что 

оживление экономической и культурной жиз-

ни способно если не остановить, то затормо-

зить процесс депопуляции в малых и средних 

провинциальных городах.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 
КУЛЬТУРЫ В֪МАЛЫХ 
И֪СРЕДНИХ ГОРОДАХ 

К
ультурная политика малых и средних 

городов России регулируется феде-

ральным и региональным законода-

тельством. Помимо Конституции Российской 

Федерации (ст. 44, 71, 72), которая определяет 

некоторые рамки для законодательного регу-

лирования вопросов культуры, имеет смысл 

упомянуть и о других действующих законода-

тельных актах. Это Закон РФ «Основы законо-

дательства Российской Федерации о культуре» 

от 09.10.1992 г. № 3612-1 (с изменениями на 

1 апреля 2020 г.) [3], Указ Президента РФ от 

24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики» [4], 

Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации» [5], которые по оценкам экс-

пертов не создавали в полной мере правовых 

механизмов для реализации поставленных 

там задач [6]. 

Ряд экспертов настаивает на необходи-

мости изменения политики федеральных 

властей по отношению к малым городским 

поселениям и к людям, которые там прожи-

вают: «В противном случае, как тот же Аузан 

утверждает, через 15 лет Москва и Санкт-Пе-

тербург будут производить 50% ВВП, и полу-

чится большая агломерация от Краснодара до 

Санкт-Петербурга, а вся остальная террито-

рия будет странной… запущенной, отягощаю-

щей, с которой непонятно что делать» (Интер-

вью № 15, Томск, 2019).

Нельзя сказать, что корень всех бед ма-

лых городов эксперты видят в неэффектив-

ной государственной политике, но взаимос-

вязь качества власти и здоровых перспектив 

для сообществ граждан некрупных поселений 

прослеживается в ответах вполне четко: «Пока 

возглавлять местную власть будут люди, ко-

торые мечтают только об одном: как дожить 

до пенсии и еще после пенсии сохранять свою 

власть и влиять на развитие данного города, — 

ничего не изменится, все так и останется» (Ин-

тервью № 19, Москва, 2019).

В ряду важнейших социокультурных угроз 

большинство опрошенных нами экспертов на-

зывают утрату именно культурно-историче-

ского наследия, что, в свою очередь, чревато 

деградацией исторической памяти и утратой 

национальной и культурной идентичности.

К сожалению, целый ряд федеральных це-

левых программ последних двух десятиле-

тий — «Возрождение, строительство, рекон-

струкция и реставрация исторических малых 
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и средних городов России», «Сохранение и раз-

витие архитектуры исторических городов 

(2002—2010 гг.)», «Культура России (2012—

2018 гг.)» — охватывали не так много город-

ских поселений, нуждающихся в дополнитель-

ной финансовой поддержке. 

В частности, в первой программе участво-

вали всего 26 городов, в том числе, из нашей 

выборки — Кяхта (328,6 млрд руб.), Елабуга 

(132,4 млрд руб.), Каргополь (364,6 млрд руб.). 

Союз малых городов РФ разработал кон-

цепцию «Федеральной целевой программы 

социально-экономического развития малых 

городов РФ» на период до 2020 г., которая ши-

роко обсуждалась в регионах, однако ее разра-

ботка была приостановлена, а Правительство 

РФ не стало принимать участия в ее доработке 

и совершенствовании. 

Затем внимание к малым и средним городам 

остыло, большая часть финансирования ве-

лась из средств региональных бюджетов, пока 

в 2018 г. специальным постановлением Прави-

тельства РФ не был учрежден Всероссийский 

конкурс лучших проектов создания историче-

ских поселений федерального и регионально-

го значения. В 2018 г. на конкурс поступило 

455 заявок из 82 регионов РФ, а победителя-

ми стали 80 городов из 44 регионов; в 2019 г. — 

330 заявок из 77 регионов; в 2020 г. — 301 заяв-

ка из 76 субъектов РФ. Решением Председателя 

Правительства РФ М.В. Мишустина призовой 

фонд был увеличен до 10 млрд рублей. Побе-

дителями 2020 г. были признаны уже 160 го-

родов, что, безусловно, повышает мотивацию 

городских администраций участвовать в этом 

конкурсе и в будущем. Среди городов из нашей 

выборки победителями конкурса становились 

Выборг, Дербент, Елабуга, Каргополь, Кинеш-

ма, Кяхта, Нерчинск, Ростов, Советск, Тотьма, 

Хвалынск. Заметим, что лидерами среди регио-

нов, подающих заявки, традиционно являются 

республики Татарстан и Башкортостан (по 10—

12 заявок), Свердловская, Московская и Ниже-

городская области (по 8—9 заявок), что демон-

стрирует заинтересованность областной власти 

в поиске дополнительных источников финан-

сирования. 

Следует упомянуть, что национальный про-

ект «Культура» (2019—2024) предусматривает 

реализацию трех федеральных проектов, рас-

считанных на пять лет: «Культурная среда», 

«Творческие люди», «Цифровая культура», ко-

торые направлены на обеспечение качествен-

но нового уровня развития инфраструктуры 

культуры, на создание условий для реализа-

ции творческого потенциала нации и поддерж-

ку творческих индустрий, на цифровизацию 

культурной отрасли, однако вряд ли они су-

щественно изменят ситуацию в малых и сред-

них городах. 

Тем не менее все опрошенные нами экспер-

ты понимают, что без федеральных программ со-

хранять и поддерживать культуру в провинции 

практически невозможно (Кинешма, эксперт 6). 

Подчеркивая ограниченный объем финан-

сирования, эксперты с сожалением отмеча-

ют, что, во-первых, небольшим учреждениям 

из провинциальных, тем более малых горо-

дов, войти в программу очень сложно; во-вто-

рых, большая часть средств оседает в област-

ных центрах (Кострома, эксперт 1; Хвалынск, 

эксперт 1). В-третьих, экспертов не устраива-

ет слабая информационная поддержка и свое-

образный клиентелизм при организации этих 

конкурсов, когда адресатом становится очень 

узкий круг людей (Ставрополь, эксперт 1; Хва-

лынск, эксперт 2).

В подавляющем большинстве регионов доля 

расходов отрасли культуры в областном бюд-

жете варьируется от 1,2% до 1,8%, хотя зако-

нодательство определяет минимальную долю 

региональных расходов на культуру в 6%. В це-

лом в 2019 г. произошло снижение расходов на 

7,21% по сравнению с 2018 годом. При этом раз-

рыв региональных трат увеличился до 33 раз: 

в Ненецком автономном округе на душу насе-

ления в 2019 г. заложено 13 235,8 руб., а в Ев-

рейской автономной области — 403, 6 руб. [7]. 

К сожалению, региональное законодатель-

ство в очень ограниченном объеме стимулиру-

ет развитие региональных культурных проек-

тов. Тем не менее в трети субъектов Российской 

Федерации, города которых попали в выбор-

ку, приняты целевые региональные програм-

мы в области культуры2. Главным образом, 

2   Областной закон Ленинградской области от 23 ав-

густа  2006 г. № 105-ОЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) Ленинградской 

области»; Постановление Правительства Ленинградской 

области от 20 марта 2006 г. № 72 «Об утверждении 

Великая Н.М. Культурное развитие малых и средних городов России как фактор сохранения... /с. 240–253/



ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2021. Т. 18, № 3 /КУЛЬТУРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ/  245  

это те регионы, где объем бюджета позволя-

ет выделять средства на культурную сферу: Ле-

нинградская область, Республика Татарстан, 

Краснодарский и Пермский края3. Развитие 

туристического кластера и перенос части его 

бизнес-функций из мегаполисов в малые го-

рода представляется нашим экспертам наибо-

лее адекватным решением судеб русской про-

винции. Трудно с этим не согласиться, так как 

существует масса примеров, когда вокруг, на-

пример, старых усадеб, монастырей, других 

памятников развивался туризм. Другой вари-

ант — это когда «за пределы крупных горо-

дов в малые выносятся центры предоставления 

дистанционных услуг (например, колл-центры) 

за счет того, что в малых городах меньше зар-

платы, и это более экономически выгодно. То, 

что можно предоставлять на аутсорсинг» (Ин-

тервью № 23, Зарайск, 2019).

Несмотря на высокий уровень претензий 

к власти, нельзя сказать, что эксперты видят 

проблему развития сферы культуры в неэф-

фективной государственной политике. Однако 

взаимосвязь между качеством власти и устой-

чивым развитием территории прослеживает-

ся в ответах респондентов вполне определен-

но: «Пока возглавлять местную власть будут 

люди, которые мечтают только об одном: до-

жить до пенсии и еще после пенсии сохранять 

свою власть и влиять на развитие данного го-

рода, — ничего не изменится, все так и останет-

ся. А инициативные, энергичные, смелые люди 

будут просто уезжать в другие регионы… Там, 

где существует эта гармония власти и инициа-

Методических рекомендаций по исполнению муни-

ципальными образованиями Ленинградской обла-

сти полномочий в сфере культуры»; Закон Республики 

Татарстан от 3 июля 1998 г. № 1705 «О культуре»; Закон 

Республики Татарстан от 12 января 2005 г. № 3-ЗРТ (ред. 

от 31.03.2010) «О народных художественных промыс-

лах и ремеслах»; Закон Республики Татарстан от 1 апре-

ля 2005 г. № 60-ЗРТ (ред. от 11.03.2013) «Об объектах 

культурного наследия в Республике Татарстан»; зако-

ны Краснодарского края от 23 апреля 1996 г. № 28-КЗ 

«О библиотечном деле в Краснодарском крае»; от 3 нояб-

ря 2000 г. № 325-КЗ «О культуре». 
3  Государственная программа «Развитие культуры 

Республики Татарстан на 2014—2020 гг.»; долгосрочная 

краевая целевая программа «Культура Кубани (2012—

2014 гг.)»; долгосрочная краевая целевая программа 

«Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства 

Краснодарского края на 2011—2013 гг.». 

тивных людей снизу, все постепенно налажива-

ется, если ее нет — все загибается» (Интервью 

№ 19, Москва, 2019).

СОХРАНЕНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКОГО 
НАСЛЕДИЯ 
КАК֪ОСНОВАНИЕ 
ЛОКАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ

Ф
ормирование локальной идентичнос-

ти во многом зависит от сохранности 

историко-культурной, архитектурной 

и природной среды города, поселения, от ис-

пользования потенциала имеющихся объек-

тов культурного наследия, памятных мест. 

Именно этот культурный ландшафт и обеспе-

чивает сохранение и трансляцию историче-

ской памяти о событиях и людях, жизнь кото-

рых была связана с городом, а воспоминания 

при этом, как свидетельствуют социологи, ча-

сто выстраиваются вокруг объектов и особых 

пространств [8, с. 198].

Разрушение традиционного ландшафта ведет 

к тому, что локальные сообщества утрачивают 

столь важные следы воспоминаний различных 

социальных групп, исторически живших или 

временно прибывающих в эту местность. Прео-

доление равнодушного отношения к проблемам 

охраны памятников истории и архитектуры ста-

ло общей задачей власти на местах и сообществ, 

которые не всегда обладают ресурсами и инстру-

ментами давления, для того чтобы предотвра-

тить варварское уничтожение объектов культур-

ного наследия. В отличие от областных центров, 

где градозащитное движение начало развивать-

ся еще в 1990-е гг., в малых городах мы в исклю-

чительных случаях видим примеры самооргани-

зации местных сообществ в защиту культурных, 

ландшафтных или архитектурных памятников. 

В исследуемых нами городах (Дербент, 

Елец, Елабуга, Каргополь, Лысьва, Тотьма, 

Усть-Илимск) власть в той или иной мере де-

кларирует использование культурно-истори-

ческого наследия как ресурса развития: и в го-

родском позиционировании, и в расширении 
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туристических программ. Яркий пример — 

Воркута. Вопреки отсутствию культурно-исто-

рического наследия в традиционном смысле 

(как в названных выше исторических городах) 

и удачного месторасположения, здесь разви-

вается «мемориальный» туризм, связанный 

с историей ГУЛАГа. Ставку на историко-куль-

турный туризм и военно-исторические рекон-

струкции сделали также Ростов, Выборг, Торо-

пец, что уже заметно увеличило поток туристов 

из других регионов.

Туризм постепенно становится одним из ос-

новных способов включения культурного на-

следия в стратегическое развитие территории 

[9, с. 81]. Многие наши эксперты из Вышнего 

Волочка, Ельца, Каргополя, Нерчинска, Хва-

лынска на первом этапе исследования, с од-

ной стороны, активно поддерживали разви-

тие туристических программ в своих городах, 

а с другой — сетовали на непродуманность ре-

гиональной политики в этой области. Не всегда 

усилия власти заметны населению. Так, поло-

вина опрошенных нами экспертов с сожалени-

ем констатирует, что богатейшее культурно-

историческое наследие малых и средних горо-

дов не используется в полной мере: у муници-

палитетов нет ни денег, ни возможностей, а го-

сударство не выделяет средств. 

Вместе с тем нельзя не заметить существен-

ный прогресс в этой области в течение последних 

десяти лет. Когда мы организовывали первую се-

рию интервью, обращали внимание на домини-

рующий пессимизм в экспертных оценках и се-

тование на невозможность найти инвесторов для 

культурных проектов. Однако начиная с 2014—

2015 гг. мы наблюдали своеобразный бум куль-

турных проектов в городах из нашей выборки. 

Так, в Каргополе на основе объединения усилий 

администрации, творческих предпринимателей, 

работников культурных учреждений, активной 

молодежи запущен проект «Кластер “Фамилия”», 

который был поддержан грантами благотвори-

тельного фонда Елены и Геннадия Тимченко 

и губернатора Архангельской области и успеш-

но реализован в 2015—2018 гг.4.

4  Кластер «Фамилия», предполагавший реставра-

цию и последующее использование восьми исторических 

зданий, был реализован в рамках масштабного проекта 

«“Иллюзия” старого города: перекресток времен».

Как правило, основными инициаторами 

активизации культурной жизни, укрепления 

локальной идентичности или конструирова-

ния новых элементов этой идентичности вы-

ступают организации культуры, прежде все-

го, местные музеи и их кураторы из области. 

Напомним, что в ряде случаев местные музеи 

являются филиалами областных: либо крае-

ведческих, либо художественных. Например, 

в Хвалынске музей К.С. Петрова-Водкина яв-

ляется филиалом областного Саратовско-

го художественного музея им. А.Н. Радищева. 

Именно он стал центром притяжения местной 

интеллигенции и запустил целый ряд проектов, 

имеющих областное и всероссийское звучание, 

например ежегодный «Августовский пленэр». 

Аналогичная ситуация была и в Тотьме Во-

логодской области, где на основе созданного 

в 2015 г. Тотемского музейного объединения 

при поддержке благотворительного фонда Еле-

ны и Геннадия Тимченко был запущен проект 

«АнтреСОЛЬ», который на четверть увеличил 

туристический поток в городе. 

Наиболее успешный опыт инициирования 

культурных проектов учреждениями культуры 

мы видим в Елабуге, где имеющий республи-

канское подчинение Елабужский государствен-

ный музей-заповедник успешно реализовал 

проект, связанный с возрождением облика ста-

рой купеческой Елабуги. Он со временем «об-

рос» и другими сопутствующими проектами5 

и позволил говорить о городе как о главном 

туристическом центре Республики Татарстан. 

Генеральный директор Елабужского государ-

ственного историко-архитектурного и худо-

жественного музея-заповедника Г.Р. Руденко 

отметила, что «каждый турист, приехавший 

в Елабугу, “выстрадан” сотрудниками музея» 

[10]. Особенно важно подчеркнуть, что ту-

ристический поток в Елабуге рос в геометри-

ческой прогрессии: в 2006 г. Елабуга прини-

мала 58 тыс. туристов, в 2016 г. — 300 тыс., 

а в 2018 г. — уже 505 тысяч [11].

Упомянем и другие не менее значимые 

культурно-исторические и туристические про-

5  Проекты «Документальный театр “МИФ”»; 

Ежегодная Спасская ярмарка; Музей современного ис-

кусства и Международный арт-симпозиум по современ-

ному искусству.
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екты, которые не только дают экономический 

эффект, но положительно сказываются на со-

хранении и воспроизводстве локальной иден-

тичности. Здесь можно вспомнить не только 

всем известные Суздаль, Зарайск, продемон-

стрировавшие опыт организации частно-го-

сударственного партнерства для сохранения 

культурно-исторического наследия, но и, на-

пример, Торжок Тверской области. В городе 

запустили программу двухдневных экскурсий 

«Экспедиции в Торжок», а затем распростра-

нили этот опыт и на другие города — Вышний 

Волочек, Кимры, Лихославль, Старицу, Тверь.

При этом, если в Зарайске основными субъ-

ектами оживления культурных процессов стали 

администрация города, представители бизнеса 

и инициативных групп, что во многом предо-

пределило успех проекта, то в Торжке мы име-

ем дело с вариантом классического культур-

трегерства. Как сообщила автор «Экспедиций 

в Торжок» Т.В. Соколова, «перед тем, как за-

пустить проект… мы целый год анализировали 

контент: встречались с археологами, краеведа-

ми, общались с туроператорами». В результате 

частный проект оказался весьма прибыльным 

и перспективным, а городское сообщество под-

ключилось к его реализации [12]. 

Заметим, что ставка на местный внутрен-

ний туризм не всегда оправдывается и далеко 

не все специалисты испытывают по этому по-

воду иллюзии. Если в стратегии развития ту-

ризма до 2035 г. малые города отсутствуют как 

понятие, то бессмысленно заниматься продви-

жением мест, которые не готовы к существен-

ному росту туристического потока, тем более 

при сократившемся рынке туроператоров [13]. 

В ряду скептичных высказываний стоит 

и мнение эксперта, который считает, что веро-

ятные перспективы здесь есть только у городов 

с древним прошлым, которое может заинтере-

совать девелоперов в качестве туристического 

аттрактора. Однако, анализируя конкретные 

экономические способы выживания малого го-

рода, некоторые респонденты выражали сомне-

ния в эффективности политики привлечения 

туристов. Они опасаются, что туризм разру-

шит социокультурный ландшафт поселения 

и не решит никаких проблем города: «Огром-

ный поток туристов просто сметет эти исто-

рические города, и они перестанут существо-

вать как какая-то ценность» (Интервью № 10, 

Томск, 2019). 

К сожалению, исполнительная власть в ре-

гионах, городах часто исходит только из сооб-

ражений скорой экономической эффективно-

сти. Поэтому в массе своей эксперты негативно 

и резко оценивают усилия власти, администра-

ции городов и регионов по сохранению куль-

турно-исторического и архитектурного насле-

дия. Преобладают оценки «отвратительно», 

«плохо», «спустя рукава». Редко когда экспер-

ты (Нерчинск, Тотьма) дают положительные 

комментарии. Неслучайно именно Нерчинск 

и Тотьма являются лауреатами ряда премий 

для малых и средних городов, что стало воз-

можно при взаимодействии администрации го-

родов, музейных работников и представителей 

местных сообществ — краеведов, интеллиген-

ции, инициативных групп жителей. 

Существенные различия в сфере культур-

ного развития проявляются не только в раз-

ном объеме финансирования культуры на душу 

населения, но и в политике региональных вла-

стей, муниципалитетов. Так, целевые муни-

ципальные программы мы можем встретить 

лишь в одной трети городов, и, как правило, 

они функционируют как продолжение регио-

нальных (например, в Весьегонске, Кудым-

каре, Хвалынске)6. Можно отметить и второй 

эшелон городов, где такие программы как ми-

нимум существуют: станица Каневская Крас-

нодарского края7, Кинешма, Морозовск8, Пер-

6  Целевая муниципальная программа «Кудымкар — 

центр культуры Пермского края» (2007—2014 гг.); 

районная целевая программа «Развитие сферы куль-

туры Весьегонского района Тверской области на 2009—

2011 гг.; на 2012—2015 гг.».
7  Муниципальные программы: «Сохранение и раз-

витие традиционной народной культуры Каневского 

района» на 2011—2013 гг.; «Кадровое обеспечение сфе-

ры культуры МО Каневской район на 2011—2013 гг.»; 

«Духовно-нравственное развитие детей и молодежи, ста-

новление и укрепление семейных традиций в Каневском 

районе на 2012—2014 гг.»; «Воспитание молодежи 

Каневского района на 2013 г.»; «Культура Каневского 

района, 2013—2014 гг.».
8  Целевая муниципальная программа «Культура го-

рода Кинешмы»; ведомственная целевая программа го-

родского округа Кинешмы «Развитие туризма в городе 

Кинешме»; целевая программа «Развитие материаль-

но-технической базы парка культуры и отдыха имени 

35-летия Победы на 2013—2017 гг.» (Кинешма). 
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воуральск, Советск, Нерчинск9. Наконец, есть 

и третья группа городов (Тотьма, Торопец, 

Дербент), которые, несмотря на значительное 

историческое и архитектурное наследие, дол-

гие годы полностью зависели от региональ-

ного и федерального бюджетов. Программы, 

хоть в какой-то мере связанные с культурой, 

были там приняты совсем недавно10. Роль ре-

гиона в финансировании культуры велика, 

и здесь закономерным образом встает вопрос 

о специ фической системе перераспределения 

бюджетных средств, которая определяется ло-

яльностью городского главы и симпатиями 

региональной власти: «…культурная полити-

ка только в Плесе и в Юрьевце» (Интервью 

№ 5—6, Шуя, 2015), а в другие города не до-

ходит.

Малые и средние города России в рамках 

планирования городского развития часто вы-

пускают из поля зрения вопросы культуры. 

Говорить о реальных стратегиях развития на 

местном уровне пока не приходится. На конец 

2016 г. лишь около 7,5% городских поселений 

имели документы долгосрочного планирова-

ния [14, c. 57], и далеко не в каждом культура 

рассматривалась как фактор развития город-

ского сообщества.

В качестве позитивных примеров упомя-

нем Тотьму, где удалось добиться взаимо-

действия власти, бизнеса и гражданского об-

щества, и Урюпинск, который в 2000 г. стал 

победителем конкурса «Стратегии развития 

малых городов России» [15]. Это способство-

вало не только его развитию, но и формирова-

нию нового имиджа города, особенно с прихо-

9  Долгосрочная муниципальная ведомственная це-

левая программа «Развитие культуры в городском окру-

ге Первоуральск на 2012—2015 гг.»; районная целевая 

программа «Сохранение, поддержка и развитие куль-

туры муниципального района “Нерчинский район”» 

2011—2015 гг.»; программа создания туристско-инфор-

мационного центра «Развитие информационной систе-

мы туризма и культурной инфраструктуры туризма в 

Pagegiai — Советск» (Советск, ранее — Тильзит).
10  Муниципальная программа Торопецкого района 

«Развитие сферы культуры в городе Торопце на 2014—

2016 гг.»; муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды на 2018—2023 гг.»; муни-

ципальная программа «Развитие культуры, молодежной 

политики, физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования “Город Тотьма” на 2018—

2020 гг.».

дом в 2014 г. группы культуртрегеров во главе 

с В.А. Дубейковским11. 

Аналогичные программы на основе част-

но-государственного партнерства с участием 

инвесторов осуществлялись в Кудымкаре, То-

ропце, Выборге12, селе Никола-Ленивец (Ка-

лужская область)13, селе Вятское14 (Ярослав-

ская область), в Каргополе, Зарайске.  В рамках 

этих проектов возникло и своеобразное волон-

терское движение в области культуры, при-

влекшее значительное количество жителей и, 

как итог, способствующее формированию но-

вой локальной идентичности.

К сожалению, запуск аналогичных проек-

тов на основе идей «культурной индустрии» 

[16] в ряде пилотных регионов (Архангельск, 

Петро заводск, Сургут, Тольятти и др.) Центром 

развития творческих индустрий (Санкт-Петер-

бург) и Институтом культурной политики (Мо-

сква) показал, что без федеральной поддержки 

такие инновации обречены на неуспех. Глав-

ным образом потому, что нет ни заинтересо-

ванных бизнес-структур, ни соответствующе-

го законодательства. Это не дает возможности 

проявиться субъектам, готовым инвестиро-

вать в музеи, библиотеки, театры, концертные 

залы, дома культуры в маленьких провинци-

альных городах. Вместе с тем именно учреж-

дения культуры зачастую выступают иници-

атором и флагманом оживления культурных 

процессов как в областных столицах, так и в 

малых и средних городах. 

Включение богатейшего культурного на-

следия малых и средних городов в социаль-

ное и экономическое развитие территории пока 

наблюдается редко, поскольку не всегда уда-

ется добиться эффективного взаимодействия 

11  Арт-фестиваль современной городской культуры 

«ARTEMOFF» (Урюпинск).  
12  Ежегодный военно-исторический фестиваль 

«Рыцарский замок» (Выборг). 
13 Арт-парк «Никола-Ленивец» в Калужской области 

начинался как летний фестиваль ландшафтной архитекту-

ры «Архстояние», но с течением времени стал постоянно 

действующим объектом.
14   В 2010 г. в селе Вятское был создан Историко-

культурный комплекс «Вятское» им. Е.А. Анкудиновой. 

Продолжилось восстановление исторической части села, 

а позднее организованы фестивали «Провинция — душа 

России», «Дни Некрасова в Вятском», Международный 

музыкальный конкурс «Вятское» и другие проекты.
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органов государственной власти и управле-

ния с местной администрацией, учреждениями 

культуры, предпринимателями и общественны-

ми организациями.

КУЛЬТУРА ПРОВИНЦИИ: 
МЕЖДУ ОГРАНИЧЕННЫМ 
ФИНАНСИРОВАНИЕМ 
И֪КРЕАТИВНОЙ 
ПОЛИТИКОЙ

К
ак уже было сказано, большая часть 

экспертов высказывается в сдержан-

но-пессимистическом духе относи-

тельно экономических возможностей и со-

циокультурных перспектив малых городских 

поселений. Несмотря на различные экономи-

ко-политические модели, которые можно при-

менить в процессе развития инфраструктуры 

российской провинции, по мнению респон-

дентов горизонт стратегического планирова-

ния не превышает 30 лет. За этим горизонтом 

они уже не видят никаких перспектив для ма-

лых и даже средних российских поселений.

Исходя из экспертных оценок, можно го-

ворить о следующих путях развития малых 

и средних городов:

1. Поглощение менее ресурсного населенно-

го пункта более крупной городской агломера-

цией. Об этом говорит большинство участни-

ков интервью (21 из 36 человек).

2. Сосуществование крупного города и ма-

лых спутников, в которые переезжают обеспе-

ченные граждане, уставшие от динамичной 

жизни в урбанизированной среде.

3. Неравномерность развития городов, ког-

да одни малые населенные пункты активно 

формируются за счет туризма и микроэконо-

мики, а другие по самым разным причинам де-

градируют. Основным фактором успешности 

развития города остается транспортная инфра-

структура.

4. Сохранение модели моногородов со все-

ми их проблемами, существующими и в насто-

ящее время. 

5. Создание своеобразных заповедников 

российской глубинки на основе культурно-

исторических проектов, которые призваны со-

хранять аутентичность места, локальную и на-

циональную идентичность, давая при этом эко-

номический импульс для развития территории. 

Некоторые эксперты называли такие моде-

ли, как деурбанизированные поселения, воз-

никающие в результате оттока населения из 

гигантских агломераций, и сообщества малых 

поселений в качестве альтернативы бесконеч-

ной экспансии крупных мегаполисов. Впрочем, 

это были мнения отдельных респондентов.

В целом большая часть участников интер-

вью демонстрирует определенный пессимизм 

в отношении оценки возможностей небольшо-

го городского поселения по экономическому 

выживанию в условиях тотальной, агрессив-

ной урбанизации и отмечает очень туманные 

перспективы у малых городов.

Что касается сохранения локальной и нацио-

нальной идентичности, то, по мнению экспер-

тов, в условиях глобального распространения 

не лучших образцов массовой культуры имен-

но это направление должно стать приоритет-

ным как для государственных, региональных 

и местных структур власти, так и для граждан-

ского общества. Существующие риски размы-

вания национальной идентичности отмечаются 

экспертами как одна из самых значимых социо-

культурных угроз современной России. 

Помимо очевидных проблем, связанных 

с недостаточностью финансирования [17], от-

током населения и его старением, высоким 

уровнем безработицы, более низким по срав-

нению с областными городами качеством жиз-

ни, исследование выявило целый ряд других 

зон риска именно в сфере развития культуры.

Во-первых, это отсутствие значимого 

стратегического планирования, при котором 

управление сферой культуры в малых горо-

дах строится на традиционных схемах адми-

нистрирования и распределения бюджетных 

денег сверху вниз. 
Во-вторых, невосполнимые потери ло-

кальной идентичности вызваны непродуман-

ной градостроительной политикой и отсутстви-

ем соответствующей законодательной базы, 

что ведет к утрате архитектурных и истори-

ческих объектов. Слабое гражданское обще-

ство не всегда имеет ресурсы для ограничения 

неправомерной деятельности администрации, 
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недобросовестных застройщиков. Возникаю-

щие протесты инициативных групп по защите 

архитектурного наследия лишь в единичных 

случаях приводят к успеху.

Вместе с тем некоторые инициативы по 

оживлению культурной жизни в провинции, 

в малых и средних городах, связанные с раз-

витием туристического кластера, с новым 

брендированием территорий, с созданием до-

полнительных центров культурного досуга, 

свидетельствуют, что при поддержке мест-

ных инициатив активных групп заинтересо-

ванных граждан даже при ограниченных ре-

сурсах можно добиться хороших результатов. 

Основными субъектами культурных проектов 

в провинции являются учреждения культуры 

и городские сообщества, формирующиеся во-

круг них. Если же в качестве инициаторов вы-

ступает местная власть в лице мэра, руково-

дителя департамента культуры, то им удается 

в кратчайшие сроки организовать на одной 

площадке и представителей бизнес-сообще-

ства, и культурной среды. 

Важно, чтобы содержание этих проектов 

определялось с учетом специфики регионов 

и потребностей городских сообществ, которые 

необходимо активнее вовлекать и в процесс 

планирования городского развития, и в про-

цесс принятия решений, в том числе путем ор-

ганизации публичных слушаний, формирова-

ния частно-государственных партнерств.

Считаем, что целый ряд различных форм 

частно-государственного партнерства за-

служивает внимания и может применяться 

в России. Это концессия и инвестиционные 

соглашения, передача в собственность объ-

ектов культурного наследия и их аренда, до-

верительное управление объектами культуры 

и аутсорсинг.

Привлекая дополнительные инвестиции 

в сферу туризма, культурный сектор, мест-

ное производство, разрабатывая систему мер 

стимулирующего характера, существует воз-

можность создания новых рабочих мест, по-

вышения привлекательности территории для 

жителей, что будет способствовать развитию 

малых и средних городов России не только как 

населенных пунктов и муниципальных образо-

ваний, но и как центров сохранения территори-

альной и культурной идентичности.
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Abstract. The article considers the most signifi cant is-
sues of cultural development of Russian small and medi-
um-sizes cities, in the era of globalization, in the context 
of such major social threats as the erosion of nation-
al and cultural identity, the loss of traditional cultural 
landscape and the reduction of cultural capital.
Analyzing the legislative and fi nancial bases of cul-
tural policy in small and medium-sized cities of Rus-

sia, the author identifies the key problem areas 
of the state cultural policy.
The empirical base of the study was obtained during 
the implementation of two research projects conduct-
ed in 2015 and 2019, the main methods of which had 
been document analysis, expert interviewing and case 
studies of the most successful projects in the fi eld of cul-
ture. The data of specifi c sociological studies allowed us 
to consider the state of the cultural sphere in small and 
medium-sized cities and to identify the role of cultur-
al activity of urban communities in the cultural pro-
cess. The results of the case method indicate the most 
successful and effective projects in the cultural sphere, 
implemented on the basis of public-private partnership 
with the involvement of civil society.
The article draws conclusions about potential direc-
tions of cultural policy in small and medium-sized 
cities of Russia, including investments, creation of ur-
ban development strategies and interaction with lo-
cal communities. 

Key words: culture, cultural policy, identity, 

cultural sphere, threat, Russian small and medi-
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tory of culture.
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Реферат. Подводное культурное наследие и 
вопросы, связанные с его изучением, сохране-
нием и музеефикацией, все чаще возникают 
в отечественном музеологическом и куль-
турологическом дискурсе. Реализация круп-
ных инженерных проектов, затрагивающих 
морское дно, требует проведения подводно-
археологических изысканий с последующим со-
хранением находящихся под водой артефактов.
Сохранение и актуализация подводного куль-
турного наследия в прибрежной зоне все чаще 
приходит к набирающему популярность подхо-
ду — организации подводных парков и маршру-

тов. Теория формирования подводных парков 
как учреждений музейного типа и развитие воз-
можностей сохранения культурного наследия в 
условиях подводной среды привлекают внима-
ние профильных специалистов. В то же время 
подходы к организации наземной структуры 
данных институций не получают достаточно-
го внимания со стороны исследователей. 
Цель данной работы — формирование струк-
турной концепции визит-центра подводного 
парка. Выявлены основные исследования, за-
трагивающие теоретические основы проек-
тирования подводных парков и формирования 
визит-центров, выделены возможные задачи, 
определены ключевые функции и структурное 
содержание визит-центра подводного парка.
Основой изучения стали отечественные и зару-
бежные теоретические исследования, в первую 
очередь авторов из средиземноморских стран. 
Проектирование визит-центров рассматри-
валось через призму преимущественно отече-
ственных работ, посвященных вопросам созда-
ния визит-центров и музеев на базе наземных 
особо охраняемых природных территорий. 
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В заключение выделены перспективные направ-
ления дальнейших исследований в отношении 
подводных парков, сохранения и актуализации 
подводного культурного наследия с их помощью.

Ключевые слова: подводное культурное на-

следие, морское наследие, подводный парк, ви-

зит-центр, подводные музеи, подводный ту-

ризм, проектирование, музееведение.
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П
одводное культурное насле-

дие (далее — ПКН) и вопро-

сы его изучения, сохранения 

и актуализации все чаще ста-

новятся объектами внимания 

как государственных органов, 

так и отдельных исследователей. Вопросы 

ПКН все чаще поднимаются на научных кон-

ференциях [1, c. 250—319], в высших учеб-

ных заведениях разрабатываются программы 

подготовки профильных специалистов [2, 

c. 21—23]. Крупные инженерные проекты, та-

кие как «Северный поток», Крымский мост, 

постройка морской инфраструктуры, требуют 

предварительных археологических изыска-

ний и, как следствие, привлекают внимание 

к ПКН.

Декларация сохранения подводного куль-

турного наследия России была принята 

16 ноября 2017 г. на VI Санкт-Петербургском 

международном культурном форуме [3]. Текст 

декларации во многом сходится с крупнейшим 

международным соглашением, задающим тон 

развитию подходов к сохранению и актуали-

зации объектов ПКН, — Конвенцией ЮНЕСКО 

2001 г. «Об охране подводного культурного на-

следия». Наиболее упоминаемый и поддержи-

ваемый принцип охраны ПКН провозглашает, 

что «приоритетным вариантом охраны под-

водного культурного наследия считается воз-

можность его сохранения in situ» [4]. Этого же 

принципа придерживается вышеупомянутая 

декларация. Одним из следствий данного под-

хода стала практика сохранения и музеефика-

ции объектов ПКН посредством создания под-

водных музеев и парков.

Исследования, посвященные подводным 

паркам, преимущественно фокусируются на 

затопленных объектах, их сохранении, фор-

мах подводной деятельности и ее устройстве. 

Значительно меньшее внимание уделяется на-

земному устройству подводного парка и струк-

турам, без которых его существование как уч-

реждения музейного типа не представляется 

возможным. 

Ключевой структурой в данном контексте 

является комплекс визит-центра (далее — ВЦ), 

объединяющий административно-хозяйствен-

ное управление парком и учреждение музейно-

го типа, призванное способствовать раскрытию 

потенциала парка. Данная работа посвящена 

выделению функциональных и структурных 

особенностей наземного комплекса подводно-

го парка и формированию практических реко-

мендаций по его устройству.

Целью исследования стало формирование 

концепции структуры ВЦ подводного парка, 

что обусловило выполнение следующих задач:

 выявление существующих теоретических 

подходов к формированию ВЦ подводных пар-

ков;

 определение возможных задач ВЦ под-

водного парка;

 определение ключевых функций ВЦ под-

водного парка;

 определение структурного содержания на-

земного комплекса подводного парка.

Для достижения цели применялись обще-

теоретические методы, в частности, контент-

анализ, обобщение, систематизация. Источ-

никовой базой изучения послужили статьи по 

подводному культурному наследию, туризму.

Результаты исследования могут быть ис-

пользованы в развитии теории музейного 

проек тирования, подходов к сохранению и ак-

туализации ПКН, а также формировании рек-

реационных зон, туристических объектов при 

особо охраняемых природных территориях 

(далее — ООПТ). Практическая ценность ис-

следования обусловлена возможностью при-

менения результатов при проектировании 

подводных парков, морских музеев, связан-

ных с подводно-археологическими материа-

лами.
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НАУЧНАЯ 
РАЗРАБОТАННОСТЬ ТЕМЫ 
ПОДВОДНЫХ ПАРКОВ
И֪ИХ ВИЗИТ-ЦЕНТРОВ

Н
аучные исследования касательно под-

водных парков немногочисленны. За 

рубежом особенно распространены 

исследования в средиземноморских странах. 

Ведущую роль играют специалисты из Италии 

Барбара Давидде [5], Микеле Стефаниле [6]; 

значительный вклад внес израильтянин Авнер 

Рабан [7]; в Словении активную деятельность 

ведет Ирена Лазарь [8]. 

Основные исследования Б. Давидде 

и М. Стефаниле сконцентрированы вокруг пар-

ков Байя и Гайола, на берегу Неаполитанско-

го залива, А. Рабан посвятил работы затоплен-

ному порту царя Ирода в Кесарии, И. Лазарь 

активно продвигает идею создания подводно-

археологического маршрута у берегов Изолы.

В России исследование структур подводных 

парков начал С.М. Фазлуллин в 2010 г. [9], впо-

следствии отразив отечественный и зарубеж-

ный опыт в ряде публикаций. В статьях под-

нимались вопросы о необходимости изучения 

существующих подводных парков [10, с. 113]; 

об их типологизации [11, с. 10]; рассматрива-

лись организационные и экспозиционные ре-

шения, применяемые в зарубежных подводных 

парках [12, с. 113].

С 2014 г. тему подводных парков нача-

ли развивать сотрудники Российского науч-

но-исследовательского института культурно-

го и природного наследия им. Д.С. Лихачева 

(далее — Институт). В 2014 г. А.В. Окороков 

опубликовал первую статью «Подводные парки 

и заповедники в современном мире», где пред-

ложил свою версию классификации и описал 

наиболее известные примеры подводных пар-

ков [13]. Крупной работой сотрудников Инсти-

тута стала монография «Подводное культур-

ное наследие: подводные музеи, исторические 

парки и заповедники», изданная в 2018 г. [14].

Исследования, направленные на наземную 

часть подводного парка, практически отсутству-

ют. Единственной оригинальной работой в этом 

отношении стал защищенный в 2014 г. диплом 

автора на тему «Концепция проекта подводного 

парка “Черномор” и его визит-центра как формы 

актуализации и сохранения подводного куль-

турного наследия» [15], основные идеи которо-

го впоследствии были изложены в статье «Рабо-

та с посетителями в подводно-археологическом 

парке: задачи и проблемы» [16]. А.В. Окороков 

являлся внешним рецензентом работы, вслед-

ствие чего ключевые тезисы о структуре ВЦ под-

водного парка также можно найти в указанной 

выше монографии Института [14, с. 121—122]. 

Иных исследований в данном направлении не 

выявлено, что свидетельствует о крайне слабой 

проработанности темы.

Бóльшее внимание уделено визит-центрам 

ООПТ. В России ключевой работой в этом на-

правлении стала глава в сборнике, посвящен-

ном созданию экотроп, написанная Л.В. Ильи-

ной и С.Ю. Королевской [17]. Современные 

исследователи продолжают ее активно цити-

ровать и ссылаться на созданные подходы [18, 

c. 108—109; 19, с. 123—124].

ЗАДАЧИ И֪ФУНКЦИИ 
ВИЗИТ-ЦЕНТРА 
ПОДВОДНОГО ПАРКА

О
пределение функциональных особен-

ностей ВЦ подводного парка требует 

представления о подобного рода учреж-

дениях. Подводный парк является специально 

оборудованным участком акватории, отведен-

ным для рекреационных и исследовательских 

подводных посещений, содержащим объекты 

подводного наследия, уникальные природные 

структуры, целенаправленно созданные ком-

позиции или экспозиции [20, с. 196]. 

Наиболее полная классификация под-

водных парков разработана С.М. Фазлулли-

ным [12, с. 114; 20, с. 196]: 

 природные подводные парки, специализи-

рующиеся в сохранении и демонстрации объ-

ектов природы (подводные ландшафты и под-

водные затопленные пещеры);

 парки скульптур (эстетические и культо-

вые подводные парки);

 подводные парки техники (специально за-

топленные суда и летательные аппараты);
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 историко-культурные подводные парки 

(археологические и исторические);

 временные подводные экспозиции (фото-

галереи, инсталляции);

 искусственные рифы.

Ввиду широкой тематической вариатив-

ности парков, деятельность ВЦ также много-

гранна. Кроме того, существуют два основных 

подхода к определению ВЦ — как отдельной 

институции в составе парка и как комплек-

са строений, представляющих всю наземную 

структуру парка. 

Понимание задач ВЦ у различных иссле-

дователей отличается, но все они сходятся во 

мнении касательно ключевой роли посети-

теля, взаимодействия с ним и необходимо-

сти управления процессами парка в целом [17, 

с. 148—149; 21, p. 676—677]. На основе сущест-

вующей практики и указанных направлений 

деятельности можно выделить задачи, харак-

терные для ВЦ подводного парка:

1. Работать с посетителем:

1.1. Предоставлять актуальную информа-

цию о пространстве подводного парка, способ-

ствовать развитию интереса и посетительской 

активности.

1.2. Повышать сознательность посетителей 

и способствовать признанию ценности морско-

го пространства и объектов ПКН.

1.3. Информировать посетителей о природ-

ных, природоохранных, историко-культурных 

и иных процессах, основанных на морской де-

ятельности человека.

1.4. Выступать в качестве центра притя-

жения, социального института, способству-

ющего установлению контактов между посе-

тителями.

2. Поддерживать инфраструктуру парка:

2.1. Управлять процессами и хозяйственной 

деятельностью парка.

2.2. Способствовать формированию среды, 

доступной для удовлетворения потребности по-

сетителей в отдыхе, оздоровлении.

2.3. Поддерживать финансовую устойчи-

вость парка.

3. Обеспечивать сохранение наследия 

и окружающей среды:

3.1. Охранять культурные и природные 

объекты, сокращать негативное воздействие, 

способствовать позитивным практикам.

3.2. Поддерживать и развивать экологиче-

скую устойчивость используемой подводным 

парком акватории.

4. Поддерживать процессы, направленные 

на устойчивое развитие территории.

Подводные парки представляют собой ком-

плексные учреждения, объединяющие в себе 

миссии различных организаций. Авторы, изу-

чающие ВЦ ООПТ, выделяют функции, свя-

занные с деятельностью ВЦ, в числе которых 

информационные, познавательно-развлека-

тельные, экологически-просветительские [18, 

с. 108—109; 19, с. 124]. Отдельно стоит упомя-

нуть отмеченную Л.В. Ильиной и С.Ю. Коро-

левской функцию ВЦ как социального институ-

та, центра притяжения и коммуникации между 

посетителями парка [17, с. 149—150]. ВЦ под-

водного парка может выполнять вышеуказан-

ные функции, в частности природоохранную 

[12, c. 117—118]. Тем не менее существующие 

парки значительно чаще нуждаются в архео-

логических исследованиях [5, p. 84; 6, p. 59—

60], что обуславливает следующие функции ви-

зит-центра подводного парка:

1. Сервисно-информационная — ВЦ знако-

мит посетителя с подводным парком, его воз-

можностями, формирует положительный посе-

тительский опыт и способствует его развитию. 

2. Образовательно-просветительская — ВЦ 

обеспечивает проведение образовательных 

и просветительских программ, в том числе экс-

курсий по наземной и подводной экспозиции, 

мастер-классов, бесед и иных форм с целью фор-

мирования представлений о ценности водной 

среды, объектов ПКН, важности их сохранения. 

3. Научно-исследовательская — ВЦ изучает 

и способствует сохранению объектов природно-

го и историко-культурного наследия, объектов 

смешанного типа, расположенных на территории 

подводного парка, развивает подходы в отноше-

нии реставрации, консервации объектов ПКН.

4. Рекреационная — ВЦ способствует фи-

зическому и психологическому оздоровлению 

посетителей посредством организации досуга, 

среды для отдыха, выступая в качестве места 

встреч, общения. 

5. Экологическая — ВЦ поддерживает раз-

витие экологической культуры и понимание 

природных и природоохранных процессов 

в морской и прибрежной среде. 
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СТРУКТУРА ВИЗИТ-ЦЕНТРА 
ПОДВОДНОГО ПАРКА

Ф
ункциональное устройство ВЦ под-

водного парка обуславливает наличие 

ряда базовых структурных элементов, 

обеспечивающих стабильную работу и назем-

ной, и подводной части. Ключевым для ВЦ 

условием является организация подводных 

погружений на регулярной основе. Необходим 

дайв-центр для обслуживания водолазного 

снаряжения и организации погружений. 

Вторым необходимым элементом является 

медицинское сопровождение, оценивающее го-

товность посетителя к погружению и обеспечи-

вающее его безопасность в случае экстренной 

ситуации. Необходимость подобного вызвана, 

в первую очередь, регулярностью планируемых 

погружений и многообразием потенциальных 

посетителей.

Третий базовый элемент ВЦ — информаци-
онная зона. Она является естественной для ВЦ, 

однако в случае подводного парка этот компо-

нент приобретает вторичную роль, так как ос-

новой деятельности ВЦ становится обеспече-

ние подводных погружений.

Историко-культурные парки, хранящие 

в своем составе подлинные археологические па-

мятники [12, с. 119], требуют дополнительных 

структурных подразделений, осуществляющих 

изучение и сохранение музеефицированного па-

мятника. Перечень данных структур ранее от-

мечался в работах автора [15, с. 66; 16, с. 349].

Для объектов наследия, извлеченных из-

под воды, необходим соответствующий депози-
тарий, представляющий собой фондовое хра-

нилище артефактов подводного парка.

Извлечение из-под воды, как и сохранение 

объектов in situ, требует организации рестав-

рационных и консервационных мероприятий. 

Их проведение возможно в специализированном 

центре реставрации и консервации археологиче-

ского материала. Археологический парк может 

выступать методическим центром, в связи с чем 

центр реставрации и консервации должен иметь 

лабораторию, научно-исследовательский отдел.

Формирование фондов способствует обра-

зованию музейного учреждения на базе парка. 

Этим направлением занимается музейный от-

дел, создающий экспозиции ВЦ, готовящий на-

земных гидов и расширяющий историческую 

компоненту парка. Музейный отдел разраба-

тывает обучающие программы, проекты тема-

тических экскурсий.

Помимо базовых элементов стоит выделить 

дополнительные. К ним относятся помеще-

ния, предназначенные для дополнительных ус-

луг, — кинозалы, конференц-залы, комнаты от-

дыха, библиотеки. Вышеупомянутые музейный 

отдел, депозитарий, центр реставрации и кон-

сервации как присущие паркам историко-куль-

турного профиля, ведущим активную подвод-

но-археологическую работу, также относятся 

к дополнительным структурам. Они могут при-

сутствовать как особые функциональные отде-

лы, отсутствовать полностью или быть вклю-

ченными в состав базовых дефиниций.

Наконец, стоит отметить элементы, направ-

ленные на формирование административно-хо-

зяйственных условий, туристического сервиса, 

системы обслуживания. Сюда относятся как 

обязательные элементы (кассы, санузлы, пункт 

охраны), так и опциональные (магазин или ки-

оск, пункт питания и др.). 

Перечень структурных элементов, распре-

деленных в основной, дополнительной и обслу-

живающей зонах, представлен в таблице. Спи-

сок элементов расширяется, сокращается или 

видоизменяется в зависимости от конкретных 

запросов парка и ВЦ с целью организации уни-

версальной доступности и получения посетите-

лем положительного опыта.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
К֪ФОРМИРОВАНИЮ 
ПОДВОДНОГО ПАРКА
И֪ЕГО ВИЗИТ-ЦЕНТРА

О
рганизация подводного парка и его ВЦ — 

последовательный процесс, требующий 

решения множества управленческих во-

просов, ряда сложностей, главная из которых — 

финансовая. Универсальные подходы к учреж-

дению постоянно действующего и финансово 

устойчивого подводного парка отсутствуют. 

ВЦ напрямую взаимосвязан с окружением, 

которое может как способствовать, так и про-
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тиводействовать формированию комплек-

са. Оценка ресурсов и рисков осуществляется 

при рассмотрении естественных и социально-

эконо мических факторов, влияющих на парк. 

 Природные факторы:

— наличие поблизости естественных ресур-

сов: водоемов, леса, гор, неровностей ландшаф-

та, иных особенностей природной среды; 

— климатические условия региона, в частно-

сти количество солнечных дней, средняя темпера-

тура в течение года, погода в зимний период и др.;

— наземная гидрология: грунтовые воды, 

наличие паводков, вероятность подтопления 

в случае, если парк находится вблизи рек;

— особенности донного рельефа, наличие 

или отсутствие подводных структур.

 Антропогенные факторы:

— расположенные поблизости населенные 

пункты, если парк находится в отдалении от 

них. Близость к определенным районам, если 

парк находится в черте населенного пункта;

— демографическая ситуация в регионе: ко-

личество жителей в близлежащих населенных 

пунктах, уровень безработицы, активность или 

пассивность, вовлеченность в туризм; 

— активность местных властей, бизнеса, об-

щественных организаций, их готовность к со-

трудничеству;

— транспортная инфраструктура: наличие 

дорог, троп, подъездов к территории парка, 

стоянок или необходимость их организации;

— наличие или отсутствие коммунальных 

коммуникаций на территории парка: электро-

энергии, водоснабжения, газификации; 

— существующий природоохранный статус 

территории, связанные с этим статусом огра-

ничения хозяйственной деятельности или, на-

оборот, обусловленные им дополнительные 

возможности для развития туризма и экологи-

ческого просвещения;

— наличие объектов подводного культурно-

го наследия в составе парка или необходимость 

создания туристического продукта;

— присутствие точек питания рядом с пар-

ком или на его территории: кафе, баров, ресто-

ранов, закусочных, фастфуд-ресторанов;

— существующие туристические потоки, 

оказываемое туристами антропогенное воздей-

ствие и степень его влияния на сохранность 

подводных и наземных объектов;

— наличие или отсутствие туристической 

инфраструктуры: отелей, койко-мест, сдавае-

мой недвижимости, информационных указа-

телей;

— соседствующие с парком точки притяже-

ния: памятники, объекты культурного насле-

дия, музеи, иные культурные учреждения;

— существующие туристические предложе-

ния в отношении парка и иных объектов ту-

ризма.

Анализ перечисленных факторов позволяет 

не только оценить размер инвестиций и необ-

Зоны Общая часть Служебная часть

Основная Дайв-центр
Медсанчасть
Информационная зона

Дополнительная Детская комната
Зона отдыха
Кинозал
Конференц-зал

Библиотека
Залы временных
и постоянных
экспозиций

Офис администрации ВЦ и/или парка
Центр реставрации и консервации
Музейный отдел
Депозитарий

Обслуживающая Парковка
Кассы
Гардероб
Магазины

Пункты питания
Санузлы
Душевые

Охрана
Контрольно-пропускной пункт
Складские и хозяйственные помещения
Санузлы

Таблица 

Элементы и зоны визит-центра подводного парка
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ходимых финансовых вложений, но и снизить 

потенциальное негативное влияние на приро-

ду, культурное наследие и иные ресурсы вбли-

зи парка, включить наземный комплекс парка 

и визит-центр в архитектурную среду населен-

ного пункта.

Для укрепления позиций подводного пар-

ка на этапе формирования необходимо выяв-
ление потенциальной аудитории парка. Основ-

ным материалом для подобного исследования 

являются данные социологических опросов 

и статис тики. Изучение аудитории может быть 

проведено повторно спустя несколько лет по-

сле открытия подводного парка. 

Предлагаемый список вопросов основан 

на рекомендациях Л.В. Ильиной и С.Ю. Коро-

левской к разработке концепции визит-цент-

ров для особо охраняемых природных терри-

торий [17], дополненных и адаптированных 

к особенностям подводного парка:

 число местных жителей и туристов в на-

селенном пункте или пунктах вблизи планиру-

емого парка; 

 динамика изменения численности приез-

жающих туристов;

 сезонность туристических предложений;

 средняя продолжительность пребывания 

туристов рядом с территорией парка, процент-

ное соотношение однодневных туристов и воз-

вращающихся повторно;

 количество и качество мест для ночле-

га туристов, их расположение и характеристи-

ки (палаточные городки, турбазы, гостиницы, 

частный сектор);

 географический фактор посетителей (жи-

тели населенных пунктов, расположенных ря-

дом с парком; жители близлежащих населен-

ных пунктов; приезжие издалека, иностранцы);

 возраст местных жителей и приезжающих 

туристов (далее — потенциальных посетителей);

 образовательный и культурный уровень 

потенциальных посетителей;

 наличие предложений по подводному пла-

ванию в населенном пункте;

 уровень подготовки подводных пловцов 

среди потенциальных посетителей;

 цели туристов, приезжающих в населен-

ный пункт;

 средняя стоимость туристических услуг 

в населенном пункте.

Подробное рассмотрение данных факто-

ров требует дополнительных исследований как 

в отношении общесоциологических показате-

лей, так и в отношении дайвинг-активности 

потенциальных посетителей. Результаты ра-

нее проведенного автором исследования [22] 

с выборкой в 110 респондентов указывают, 

что приоритетной аудиторией являются люди 

в возрасте от 25 до 34 лет (45 ответов) и от 35 

до 44 лет (35 ответов). Значительная часть по-

тенциальных посетителей не имеет дайверской 

квалификации (41 ответ), что указывает на не-

обходимость повышенного внимания к безо-

пасности посещения подводной части парка. 

В вопросах ценовой политики 30 респондентов 

готовы заплатить до 1,5 тыс. руб. за разовое по-

гружение, 50 — от 1,5 до 3 тыс. рублей.

Проведение дальнейших исследований 

в данном направлении в перспективе позволит 

создать устойчивую модель для организации 

ВЦ и подводных парков в целом.

На сегодняшний день полностью сфор-

мированные и утвержденные подходы к соз-

данию ВЦ на базе подводных парков в Рос-

сии и за рубежом отсутствуют, что позволяет 

утверждать о необходимости дальнейших ис-

следований подводных парков в целом и их ВЦ 

в частности.

Задачи и функции ВЦ подводного пар-

ка преимущественно опираются на опыт ВЦ 

и музейных учреждений при ООПТ. Основ-

ные поправки вносят технические и средовые 

требования к части учреждения, проводяще-

го подводные погружения и постоянно кон-

тактирующего с водным пространством. В то 

же время подводный парк может не являться 

ООПТ, обладать большей доступностью и от-

крытостью к взаимодействию с посетителями. 

Это увеличивает возможности парка и его по-

тенциальной структуры, позволяя ВЦ не толь-

ко выполнять вспомогательные работы при 

учреждении, но и выступать самостоятельной 

единицей, расширяющей функционал парка 

в целом.

Одним из немаловажных отличий ви-

зит-центра подводного парка от визит-центра 

особо охраняемых природных территорий яв-

ляется потенциальный посетитель и целевая 

аудитория. Исследования в отношении посе-

тительского опыта, как и выявление основного 
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посетителя в целом, — одна из перспективных 

задач. Развития требуют общетеоретические 

подходы к проектированию подводных пар-

ков как учреждений музейного типа. Также не-

маловажным видится вопрос систематизации 

имеющегося опыта в отношении подводных 

парков, проведения компаративного анализа 

их структурного устройства. Результатом ком-

плексных исследований должны стать подроб-

ные методические рекомендации к учреждению 

подводных парков.
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Abstract. Underwater cultural heritage and issues 
related to its study, preservation and museumifi ca-
tion are increasingly emerging in the Russian muse-
ological and cultural discourse. Major engineering 
projects that affect the seabed require underwater ar-
chaeological surveys, followed by preservation of un-
derwater artifacts.
The process of underwater cultural heritage preserva-
tion and actualization in the coastal zone is increas-
ingly taking the popular approach — creation of un-
derwater parks and routes. The theory of formation 
of underwater parks as museum-type institutions and 
the development of opportunities for preserving cul-
tural heritage in the underwater environment attract 
the attention of subject matter specialists. At the same 
time, the approaches to organizing the ground struc-
ture of these institutions do not receive enough atten-
tion from researchers. 
This paper aims at forming a structural concept of an 
underwater park’s visitor center. The article identi-
fi es the main studies concerning the theoretical ba-
sis of designing underwater parks and forming visi-

tor centers, highlights the possible tasks, and defi nes 
the key functions and structural content of an under-
water park’s visitor center.
The research is based on Russian and foreign theo-
retical studies, primarily by authors from the Medi-
terranean countries. The article considers the design 
of visitor centers through the prism of mainly Russian 
works devoted to the creation of visitor centers and 
museums on the basis of land-based specially protect-
ed natural areas. 
In conclusion, the article highlights promising areas 
for further research in relation to underwater parks 
and the methodology for preserving and updating un-
derwater cultural heritage with their help. 
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Реферат. Статья посвящена исследованию 
типологии изобразительных средств современ-
ных музыкальных видеоклипов на телевизион-
ном экране и воздействию их на зрительскую 
аудиторию. Впервые изучены отличительные 
особенности построения визуального ряда 
видеоклипов на основе трех разновидностей 
музыкальных произведений. В основе струк-
туры изобразительных рядов лежит связь 
с сюжетными особенностями произведения 
и воздействие на зрителя, базирующееся на 
чувстве сопричастности зрительской аудито-
рии к происходящему на экране, его внимании 
к эстетическим возможностям музыкальной 
видеопродукции.
Особенности построения визуальных рядов 
исследуются в сочетании с изобразительны-
ми средствами музыкальных видеоклипов. 
Рассмотрено зарождение, периоды развития 

и особенности изобразительных рядов музы-
кальных клипов. Основанием для привлечения 
основ кинематографа к изобразительно-выра-
зительным средствам музыкальных видеокли-
пов является его эстетика, способствующая 
конструктивным преобразованиям в освоении 
новых, современных средств компьютерных 
технологий. Использование кинематографи-
ческой эстетики способствует развитию по-
вествовательной мысли музыкальных видео-
клипов. В настоящем исследовании выделена 
следующая типология визуальных видеорядов: 
сюжетные, иллюстративные, параллель-
ные; приведены примеры музыкальных клипов. 
Установлено, что каждый из рассмотренных 
изобразительных рядов построения видеокли-
пов базируется на особенностях музыкального 
контента произведения и его сюжетного по-
строения. В его основе — конкретное воспри-
ятие зрителем, вызывающее проникновение 
в образ, ощущение сопричастности к происхо-
дящему на экране, переживание за героев. Де-
лается вывод о том, что на восприятие зри-
теля в определенной мере влияют особенности 
визуальных рядов видеоклипов, которым свой-
ственна своя контрапунктическая эстетика, 
сопряженная с общей идеей музыкального кли-
па и различиями в рамках исполнительского 
видения композиции. 
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С
овременная философия и эсте-

тика выработали определенные 

представления о музыкальном 

образе: «Эмоциональное пере-

живание и окрашенная чувством 

идея, выраженные через звуки 

особенного рода, в основе которых лежат ин-

тонации человеческой речи, — такова приро-

да музыкального образа» [1, с. 12]. Этот образ 

сформировался постепенно, исходя из позна-

ний мира, его ощущения. Этому в определен-

ной мере способствовало и телевидение, при-

ход которого окончательно закрепил начатый 

кинематографом поворот в сторону возрас-

тания роли изображения, тем самым послу-

жив одной из составных частей происходя-

щих процессов внедрения в культуру средств 

аудио визуальной коммуникации [2, с. 37].

Современное телевидение, а вслед за ним 

и Интернет породили виртуальные миры и вме-

сте с этим дали начало развитию песенного жан-

ра — видеоклипам, в которых с использованием 

новых изобразительных средств и монтажных 

приемов в конце XX в. расширились границы 

музыкально-развлекательных программ. Имен-

но эти программы вызвали небывалый интерес 

к массовому искусству, эстрадной песне, к лю-

дям, занимающимся шоу-бизнесом, тем самым 

вытеснив во многом старые формы телепередач 

развлекательного телевидения середины про-

шлого века, заложившие основы музыкальных 

телешоу (в «Голубом огоньке» уже в то время 

формировались отличительные подходы к пе-

редаче песни). Это и «Издалека долго течет река 

Волга» (музыка М. Фрадкина, слова Л. Ошани-

на) в исполнении М. Бернеса (новогодний «Го-

лубой огонек», 1966), и «Зима» (музыка Э. Хан-

ка, слова С. Острового) в исполнении Э. Хиля 

(новогодний «Голубой огонек», 1970). 

Определенные инновации путем расшире-

ния формата изобразительных средств, обо-

гащенные специальными эффектами, раз-

вивали следующее поколение музыкальных 

передач: «Музыкальный киоск», «Бенефи-

сы», «По вашим письмам», «Утренняя почта», 

«Песня года», эстрадные концерты. Приме-

ром может служить ролик А.Б. Пугачевой на 

песню «Осень», которая прозвучала в переда-

че «Утренняя почта» в 1984 году. Изобрази-

тельными средствами здесь служит яркий ко-

лорит желтого разноцветья природы, а низкие 

облака, земля, сплошь покрытая упавшими ли-

стьями, способствуют развитию контента пес-

ни и образу певицы. Или композиция вокаль-

но-инструментального ансамбля «Иверия», 

прозвучавшая в «Утренней почте» в 1987 г., 

«Аргонавты» — лейтмотив «Арго». Кадры, 

смонтированные на музыку А. Басилия (из ки-

нофильма «Веселая хроника опасного путе-

шествия», 1986), рассказывают о греческих 

воинах, отправившихся из Эллады в Колхиду 

за золотым руном. Колоритные эпизоды бес-

крайних морских просторов проникают в му-

зыкальное произведение и составляют с ним 

одно целое, «прорезая» голубые пенистые вол-

ны кормой «Арго». 

В обоих примерах телевизионного музы-

кального клипа типология изобразительных 

средств еще только начинает формироваться. 

Акцент делается на изображение природы, яв-

ляющейся достаточно часто применяемым ху-

дожественным средством, который фокусирует 

основные визуальные свойства: цвет, освеще-

ние и контрасты [3, p. 20]. Внимание уделяет-

ся и аранжировке исполняемых произведений, 

оказывающей влияние на зрительское воспри-

ятие. Слуховые и временные сигналы в виде 

получаемой информации могут взаимодей-

ствовать и, влияя друг на друга, порождать вос-

принимаемый темпо-ритм: ускоренные версии 

более медленных песен слушатели оценивали 

как более быстрые, чем замедленные версии 

более быстрых песен [4, p. 74]. 

Музыкальный ритм может создать насы-

щенность звучания: чем быстрее и неоднород-

нее ритм, а следовательно, пульс смены ви-

зуальных движений, тем более разнообразна 

цветовая гамма. Если ритм музыки скованный, 

служащий созданию торжественного настрое-
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ния, то в общем колорите визуального изобра-

жения будут преобладать от двух до несколь-

ких цветовых оттенков [5, с. 54]. Осмысление 

данных тенденций базируется в основном на 

известном музыкальном материале, и у зри-

теля до сих пор приоритетным является жела-

ние оценить старое музыкальное произведение 

в новой аранжировке [6, p. 669], получить удо-

вольствие от различных видов зрелищ, погру-

зиться в мир «игры», уйти от реальности в вир-

туальный мир.

Появление видеоискусства существенно по-

влияло на традиционную эстетику телевидения: 

«Технические видеоэффекты, которые показы-

вали лишь на выставках, стремительно втор-

глись в телепередачи и стали повседневной ба-

нальностью» [7, с. 160]. На технологии видео 

основывается и клип со свойственной ему эсте-

тикой, важнейшим качеством которой являет-

ся диалогичность, возможность зрителя «управ-

лять» аудиовизуальным зрелищем и даже быть 

его соавтором, что позволяет говорить об инте-

рактивности, определяемой как связь компью-

терной информатики и общих информацион-

ных систем с внешней средой. Огромную роль 

в этом играет телевидение: будучи гигантским 

транслятором идей, типов, символов, оно яв-

ляется мощнейшим средством интеграции в со-

временном обществе [8, с. 18], создавая опреде-

ленные виртуальные образы. На каждом этапе 

становления виртуальной реальности возника-

ет особенная эстетика, которая в традиционных 

исследованиях фигурирует как «эстетика фото-

графии», «эстетика кино». Есть ли в этих специ-

фических разновидностях нечто общее, прису-

щее виртуальной реальности в целом? [9, с. 30].

Сегодняшнее время «демонстрирует пе-

строту художественных образов, психологич-

ность и разумность восприятия, а также много-

образие техник создания визуального образа», 

свойственных музыкальному клипу [10, с. 598]. 

Т.Н. Шеметова рассматривает музыкальные 

видеоклипы как произведения, несущие харак-

терное «формальное» повествование, которое 

является поликодовым текстом с особым изо-

бразительно-поэтическим строем языка, суще-

ствующим в виртуальной реальности — новой 

сфере бытия [11, с. 297—298]. Формой суще-

ствования виртуальной реальности является 

информационное пространство [12, с. 374].

Вопросам классификации, исходя из раз-

ных типологий построения музыкальных кли-

пов, посвящена работа С.Б. Шарифуллина, 

в которой выявлены следующие типы музы-

кальных клипов: широковещательные, узкове-

щательные, художественные, документальные, 

художественно-документальные, абстрактные, 

вокально-инструментальные и инструмен-

тальные [13, с. 217]. Исследуя контекст при-

роды видеоклипов, Э.В. Советкина указывает 

на их разнородность, основанную на техно-

логии создания изображения: оригинальные, 

анимационные, смешанные; форме изложения 

изобразительного материала: сюжетные эклек-

тико-коллажные, смешанные; форме образного 

визуального воздействия: фоновые, хореогра-

фические, фильмовые [14, с. 87]. А.В. Черны-

шев обозначает определенный метод съемки, 

световые и цветовые эффекты ее построения 

в зависимости от жанра песни [15, с. 78]. Так, 

«тяжелая» музыка сопровождается волно-

образным движением камеры, а на экране в это 

время демонстрируется гроза и бушующая сти-

хия в темно-болотном цвете (Gress Obsession 

группы Crematory). В композициях лириче-

ской направленности, наоборот, убыстренный 

клиповый монтаж меняется на плавное движе-

ние камеры и «наплыв» изображения (Барба-

ра Стрейзанд Woman In Love). Предлагаются 

варианты тематического наполнения клипов: 

интегральные, включающие в себя идею объ-

единения людей (благотворительная темати-

ка, спорт, экология), в частности Amigos Para 

Siempre (С. Брайтман и Х. Каррерас), Il Canto 

(Л. Паваротти), контрастные видеоклипы, от-

ражающие идею диалога академической и мас-

совой сфер музыкальной культуры. Примером 

может служить клип «Голос» Ф. Киркорова 

и А. Нетребко (музыка Ф. Кемпе, автор слов 

А. Лопатин, 2010) [16, с. 287]. 

Но существует и ряд проблем в связи с при-

менением аудиовизуальных средств, одной 

из которых является то, что они создают ус-

ловия для «доминирования зрелищного над 

музыкальным фактором в художественном 

восприятии слушателей» [17, с. 89]. Иссле-

дования музыкальных клипов демонстриру-

ют широкий спектр структурных и семантиче-

ских связей между музыкой и видеоконтентом 

[18, p. 349].
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В связи с этим актуальным может быть из-

учение эволюции моделей видеоклипов, кото-

рые одновременно являются видом музыкаль-

но-развлекательного экранного произведения, 

рекламой авторов и исполнителей самого хита 

и создания у зрителя особого мировосприя-

тия реальности. Данное исследование вызва-

но также интересом к выявлению механизма 

взаимодействия изобразительных рядов кли-

пов и влиянию их на восприятие зрительской 

аудитории.

Цель настоящей работы — изучение особен-

ностей визуального ряда музыкальных клипов 

на основе анализа их взаимодействия с изобра-

зительными средствами. Впервые изучен кон-

тент построения визуального ряда музыкаль-

ных видеоклипов на основе трех вариантов 

типологии изобразительных средств, влияю-

щих на восприятие музыкального пространства 

произведения. Методология работы базирует-

ся на описательном и индуктивном методах. 

ПЕРВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ КЛИПЫ 

П
ервые отечественные клипы были до-

вольно примитивны с эстетической 

точки зрения. Они базировались, 

в первую очередь, на участии и мастерстве из-

вестного исполнителя. Изобразительный ряд 

таких клипов может быть отнесен к простому 

прочтению текста. Однако визуализация об-

разов, применяемых в клипах, вызывала раз-

ное восприятие зрителя. Звучание снятой на 

пленку песни «Пароход» (1938) в исполнении 

Л. Утесова, где есть определенное действие 

и все роли исполняет один певец, можно на-

звать первым видеоклипом на советском экра-

не. Произведение привлекает внимание зри-

теля показом яркой манерности действующих 

лиц, сюжетной основой, веселостью, чувством 

юмора. Совершенно другие эмоции испытыва-

ет зритель, знакомясь с «Песней о неизвестном 

матросе» в том же исполнении. Это музыкаль-

ное произведение сопровождается кадрами 

документальной хроники боевых действий 

Красной армии во время Великой Отечествен-

ной войны. Зритель не видит исполнителя, 

перед его глазами возникают студеные волны 

моря, бьющиеся о берег днем и замирающие 

с приходом вечера. Стройные ряды матросов 

идут мимо памятника Петру I, мимо оград ле-

нинградских парков. В воде отражаются кон-

туры шпиля Петропавловской крепости. И все 

это напоминает мирную жизнь, за которую 

сражаются советские моряки. 

С развитием интереса зрителя к композици-

онным и эстетическим изобразительным сред-

ствам, связанным с «обыгрыванием» сюжета 

песни, данное направление становится одним 

из основных контентов телевизионного кли-

пового начала. Изобразительный ряд музы-

кального произведения дополняется визуаль-

ным рядом, сопровождаемым декорациями. 

Так, в «Песню птиц» в исполнении П. Бюль-

бюль оглы, М. Магомаева, Л. Мондрус (му-

зыка П. Бюльбюль оглы, слова О. Гаджикаси-

мова, новогодний «Голубой огонек», 1966), 

вовлекается зимний пейзаж, созданный в сту-

дии. И зритель ощущал в морозный день теп-

ло человеческих чувств. А песня в исполнении 

М. Кристалинской «Детство ушло вдаль» (му-

зыка А. Островского, слова Л. Ошанина), звуча-

щая на фоне нехитрого деревенского пейзажа, 

погружает зрителя в мир его детства. Мороз-

ным воздухом наполнена композиция «Снегу-

рочка» (музыка А. Пахмутовой, слова Н. До-

бронравова) в исполнении С. Лемешева, но 

теплота, которую певец передает этим произ-

ведением, противопоставляется и вьюге за ок-

ном, и ледяному узору на окнах. В последнем 

примере акцент делается на певца, его испол-

нительскую эстетику, вложенную в песню, что 

также в дальнейшем явилось одной из форм, 

привлекающей интерес зрителя. Героями но-

вогоднего «Огонька» всегда были артисты те-

атра и кино, и здесь мы видим в заснеженном 

лесу Е. Леонова, О. Анофриева, О. Табакова, 

Л. Крылову и др. 

По мнению С.И. Юткевича, «кинематограф, 

прежде всего, искусство визуальное. Оно ро-

дилось таким и адресуется к нам прежде всего 

через наш глаз, через наше зрение. И если, как 

известно, можно себе представить фильм без 

звука, то невозможно представить себе фильм 

без изображения…» [19, с. 38]. Но эстетика 

кино демонстрирует общую потребность в пре-

одолении бытовизма и в экранизации транс-

цендентных мотивов. Именно это обязывает 
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игровое кино слиться с компьютерными техно-

логиями, позволяющими ему вести повество-

вание на трансцендентном уровне [20, с. 153].

Со временем именно отрывки из кинема-

тографических произведений стали состав-

лять изобразительную часть клипа. Напри-

мер, в клипе на песню «Налетели вдруг дожди» 

1972 г. (музыка Д. Тухманова, слова В. Хари-

тонова) в исполнении В. Мулермана исполь-

зованы фрагменты из нескольких фильмов: 

«Июльский дождь» (1966), «Прощайте, голу-

би!» (1960), «Я шагаю по Москве» (1963), в ко-

торых выразительными средствами, форми-

рующими основной контент клипа, являются 

упругие струи дождя. 

Телевизионный музыкальный фильм 

«Жили три холостяка» (1973) насыщен новы-

ми подходами к изобразительным и вырази-

тельным средствам в музыке. Здесь ее звучание 

превращается в феерический коллаж цветных 

россыпей, распадающихся на разные цветовые 

гаммы, в зависимости от транскрипции вариа-

ций музыки, написанной композитором Н. Бо-

гословским. Звучание ударных сопровождает-

ся достаточно ровным изображением линий 

цветовых узоров, подключение в общую гамму 

других инструментов приводит к изображению 

уже размытых фигур, и на этом фоне звучит 

основная мелодия картины. Фейерверк цвето-

вых оттенков постепенно переходит в строгую 

классическую вариацию музыки в исполнении 

композитора, после чего вновь возникает цве-

товая гамма калейдоскопа, то приближающая-

ся, то уходящая в глубину экрана. Позднее это 

назовут цветомузыкой. И данный прием в раз-

ных его вариациях найдет свое место в изобра-

зительном ряде клипов.

Сложившиеся впоследствии различные 

виды клипов, художественные модели которых 

усложнились по сравнению с первыми опытами 

«перевода» песни в отдельное произведение, не 

зависящее ни от фильма, ни от мюзикла, ни от 

концерта, ни от музыкальной программы, по-

степенно занимали свой ряд на голубом экра-

не. Клип стал самостоятельным видом теле-

визионной продукции, в основу его эстетики 

легли новые формы взаимодействия изобра-

жения и музыки, отличающиеся своеобразным 

музыкальным единством песни и изображения 

на экране.

ВИЗУАЛЬНЫЕ ВИДЕОРЯДЫ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ КЛИПОВ

В 
эстетике музыкального клипа переход 

из одной пространственно-временной 

плоскости в другую происходит с помо-

щью композиции: сюжетной, визуально-по-

становочной, музыкально-шумовой и цве-

товой, в определенной мере связанных друг 

с другом. Видеоряд служит дополнительным 

фактором визуальной выразительности зву-

чащей в клипе песни и может соответство-

вать стилистике того или иного исполнителя, 

а содержание песни передается посредством 

осмысления текста путем ассоциативного вос-

приятия образов. 

Создание образа и звучание музыки в клипе 

стали импульсом для определения визуальных 

видеорядов, основанных на соотношении изо-

бразительных и музыкальных средств. Их ус-

ловно можно разделить на следующие группы: 

сюжетные, иллюстративные и параллельные.

В сюжетных клипах основой служит рас-

сказ, содержащий определенную проблему. На-

пример, клип «Гармонии нет» Андрея Гриз-

ли (2017), сюжет которого основан на оценке 

хрупкости живого мира, окружающего челове-

ка, и зависимости его существования от этого 

окружения. Это подчеркивается изобразитель-

ными средствами, отличающимися скупостью 

и однообразным колоритом рисунка, простран-

ственной визуализацией образов умирающей 

природы. Выраженная в сине-голубой пали-

тре, она ассоциируется у зрителя с настигшим 

героев холодом. Лишь желтые, теплые оттен-

ки пламени костра дают надежду на спасение. 

Доминирующий дальний план, снятый с верх-

ней точки и подчеркивающий мелкие фигуры 

людей, способствует пониманию хрупкости че-

ловеческой жизни, в музыке чувствуется про-

странство, воздух, которого в итоге по сюжету 

так не хватает. Ритмический рисунок музы-

кального текста спокоен, несмотря на трагич-

ность сюжета. Зритель невольно сопровожда-

ет путешественников по пути их следования 

и проникается пониманием бережного отно-

шения к окружающей среде.

Клип Тимати «Дорога в аэропорт» (1999), 

напротив, олицетворяет радость новой встре-
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чи, обретение счастья. Реповое звучание в бы-

стром темпе повествует о внезапном возникно-

вении нового чувства. Изобразительный ряд 

клипа наполнен яркими, сочными красками. 

Оба клипа имеют сюжетную основу, повеству-

ют о движении, дороге, но в первом случае — 

это трагедия движения, а во втором — движе-

ние к счастью. Клипмейкер  ы не просто следуют 

основной теме текста песен, но и дополняют 

ее содержание образами, иллюстрирующими 

сюжетную фабулу клипов, приобщая зрителя 

к контенту каждого из них.

Иллюстративный ряд можно рассмотреть 

на примере клипа на песню В. Кипелова «Я сво-

боден». Главными героями в нем являются рос-

сийские летчики, названные «Русскими Витя-

зями» и «Стрижами», виртуозно управляющие 

новейшими самолетами, которые сравнива-

ются с уплывающим за облака журавлиным 

клином. Музыкальный контент в начале кли-

па содержит курлыканье птиц, сочетающееся 

с гулом моторов летящих машин, то взлетаю-

щих в небо, то камнем падающих вниз. Голу-

бой и сине-серый цвета являются основным 

фоном изобразительного ряда, истребители ка-

жутся легкими и воздушными. Но при этом му-

зыкальная композиция самой песни исполня-

ется в жанре тяжелого рока, что противоречит 

изобразительному ряду и влияет на восприя-

тие зрителя, отдающего предпочтение музы-

кальному ритмическому рисунку композиции. 

Иллюстративный видеоряд, подкрепленный 

голосом исполнителя, выполняет здесь функ-

цию ассоциативного восприятия зрителем все-

го увиденного на экране.

В качестве примера параллельного постро-

ения визуального ряда клипа может быть ис-

пользована композиция «Орлы или вороны» 

(2017) в исполнении М. Фадеева и Г. Лепса, где 

реальное повествование чередуется с воспоми-

наниями о прошлом. Событийность временных 

отрезков подчеркивается быстротой смены ра-

курсов, выраженной в движении автомобилей 

двух героев по прорезанной огнями трассе, тем 

самым показывается быстротечность жизни. 

С помощью чередования исполнения компози-

ции каждым из певцов и дуэтом делается акцент 

на этапных периодах в жизни героев. Данный 

прием помогает зрителю не только ощутить два 

параллельных времени, но и почувствовать ин-

дивидуальность исполнителей. В последних 

кадрах композиции авторы называют имена 

бывших врагов, что ассоциируется с заключи-

тельными кадрами фильма «Оборона Севасто-

поля», снятого А. Ханжонковым в 1909 г., — 

появлением на экране реальных участников 

событий обороны Севастополя 1854—1855 го-

дов. Это сопоставление основано на незыбле-

мости нравственных человеческих отношений. 

Использование параллельного построения ви-

зуального изобразительного видеоряда клипа 

помогает раскрыть истоки исторического по-

вествования, затронутого в песне, способствует 

проникновению в образ самого зрителя.

Таким образом, парадигма изобразитель-

ных средств современных музыкальных видео-

клипов на телевизионном экране достаточно 

разнообразна. Исследование особенностей по-

строения изобразительного ряда показало их 

отличительные особенности, заключающиеся 

в связи изобразительных рядов музыкальных 

клипов с восприятием зрителей при просмо-

тре, их ощущениями и помыслами, что вызыва-

ет у аудитории проникновение в образ, сопри-

частность к происходящему на экране. 
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Abstract. This article explores the typology of visual 
means of modern music videos on the television screen 
and their impact on the audience. For the fi rst time, 
there are studied the distinctive features of build-
ing visual series of music videos basing on three types 
of musical compositions. The structure of the visual 
series is based on their connection with the plot fea-
tures of the work and their impact on the view-

er based on the sense of belonging of the audience 
to what is happening on the screen, attracting their 
attention to the aesthetic opportunities of music vid-
eo products.
The article examines the features of building visual 
series in combination with visual means of music vid-
eos. There are considered the origin, periods of de-
velopment and features of the visual series of mu-
sic videos. The basis for drawing the foundations 
of cinema to the visual and expressive means of mu-
sic videos is its aesthetics, which contributes to con-
structive transformations in the development of new, 
modern means of computer technologies. The use 
of cinematic aesthetics contributes to the develop-
ment of the narrative thought of music videos. In this 
study, the following typology of visual video series is 
highlighted: plot, illustrative, parallel; some examples 
of music videos are given. There is established that 
each of the considered visual series of videos is based 
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on the features of the musical content of the work and 
its plot construction. This is based on a specifi c per-
ception by the viewer, which causes penetration into 
the image, a sense of belonging to what is happening 
on the screen, and feelings for the characters. The ar-
ticle concludes that the viewer’s perception is infl u-
enced, to a certain, extent by the features of the visual 
series of videos, which have their own contrapuntal 
aesthetics, coupled with the general idea of the mu-
sic video and the differences in the performer’s vision 
of the composition. 
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Реферат. Статья посвящена проявлениям му-
зыкальности в творчестве Н.С. Лескова и ее 
влиянию на произведения в других видах искус-
ства, созданные на сюжеты писателя (в част-
ности, в жанре оперы). Основное внимание 
сосредоточено на сказе «Левша», в качестве 
примеров использованы фразы одного из персо-
нажей — атамана Платова.

Предлагаемый автором статьи подход осно-
ван на структурном, жанровом и интонацион-
но-ритмическом анализе текста первоисточ-
ника с фиксацией его особенностей. Записанные 
с помощью условных нотных знаков возможные 
интонационные и ритмические варианты про-
чтения отдельных литературных фраз позво-
ляют не только наглядно сравнивать оттенки 
их смыслового наполнения, но и сопоставлять 
их с музыкальными версиями, представленными 
в опере Р.К. Щедрина «Левша» (2013). Соотне-
сение графических схем интонационных струк-
тур текстовых и мелодических фраз позволяет 
предметно установить соответствия и рас-
хождения в них. Кроме того, в статье отмеча-
ются такие музыкальные выразительные сред-
ства, позволяющие передать интонацию речи 
персонажа и обрисовать характерные черты 
его образа, как тембр, темп, динамика и т. п. 

ИМЕНА. ПОРТРЕТЫ

К 190-ЛЕТИЮ 
Н.С. ЛЕСКОВА
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На основании проведенного исследования дела-
ется вывод о влиянии текстовых интонаций на 
формирование восприятия образа персонажа и 
мелодику его «омузыкаленной» речи. 
Предлагаемая автором методика интонацион-
но-ритмического анализа прозаического лите-
ратурного текста является новой разработкой 
в области изучения проблем взаимовлияния ли-
тературы и музыки; она может найти широкое 
применение в исследованиях данного направления.

Ключевые слова: Н.С. Лесков, Р.К. Щедрин, 

Левша, опера, интонация, ритм, музыкаль-

ность, Платов, интонационно-ритмический 

анализ текста, музыкальное искусство.

Для цитирования: Сиверская Т.М. Музыкаль-

ные интонации в сказе Н.С. Лескова «Левша» и 

их воплощение в одноименной опере Р.К. Щед-

рина // Обсерватория культуры. 2021. Т. 18, 

№ 3. С. 272—283. DOI: 10.25281/2072-3156-

2021-18-3-272-283.

О
дной из важнейших состав-

ляющих уникального стиля 

Николая Семеновича Лескова 

(1831—1895) является особая 

музыкальность его литератур-

ного языка. Она неоднократно 

отмечалась во многих литературоведческих 

и филологических работах, посвященных 

творчеству писателя. В них рассматривались 

композиционно-речевые элементы текстов, 

связь с фольклором, и ключевую роль играли 

такие понятия, как ритм, интонация, тональ-

ность (повествования)1, являющиеся базовы-

ми в музыкальном искусстве. Исследователи 

сравнивали узнаваемость стилистики Н.С. Лес-

кова с музыкой Ф. Шопена [2], акцентировали 

внимание на претворении церковной манеры 

в его литературном языке [3], широко исполь-

зовали музыкальные эпитеты по отношению 

к текстовой ткани [4], структуре произведений 

и другим параметрам [5; 6]. В настоящей статье 

рассматриваются проявления музыкальности 

1  Данные факторы, по мнению филологов и лите-

ратуроведов, являются ключевыми в подходе к анализу 

особенностей стиля писателя, а также в межъязыковом 

аспекте, играя существенную роль при переводах текстов 

на другие литературные языки [1].

в творчестве Н.С. Лескова на примере его по-

вести «Левша» («Сказ о тульском косом Левше 

и о стальной блохе», 1881). В рамках данного 

исследования мы проанализируем строение 

и интонационную составляющую отдельных 

фраз из сказа и проследим, как лесковские 

интонации воплощаются в музыкальных про-

чтениях его произведений, в частности в опере 

«Левша» Р.К. Щедрина (2013).

При исследовании проявлений музыкаль-

ности в творчестве писателя выясняется, что 

она обнаруживается на различных уровнях: 

«внешнем» и «внутреннем». К первому отно-

сятся прямые обращения к музыкальным жан-

рам, сюжетам, формам, звучанию инструмен-

тов. Подобные примеры можно расценивать 

и как изъявление непосредственного интере-

са автора к музыкальному искусству, и как ху-

дожественный прием (аллюзии, обогащающие 

семантику текста), а порой — и как организую-

щий фактор [7]. «Внутренний» уровень — ис-

пользование сходных с музыкальными прие-

мов и методов — обнаруживается в звуковой 

инструментовке фраз, ритмике, мелодике речи, 

интонационных особенностях литературного 

языка и других составляющих. Откристалли-

зовавшиеся в музыкальном искусстве вырази-

тельные элементы, применяемые писателем, 

служат для усиления воздействия текста, соз-

дания новых ассоциативных связей и достиже-

ния большего эффекта в тот или иной момент 

повествования. 

Идея использования выразительных 

средств одного искусства в другом, заново со-

единяющая то, что было единым целым мно-

го столетий назад, — явление закономерное 

и ставшее характерным в более позднее время. 

В этом плане творчество Н.С. Лескова предвос-

хитило поиски Серебряного века и в плане рит-

мизации прозы, и в эстетическом словопроиз-

водстве. Именно внутренняя музыкальность, 

наряду с содержательными и образными аспек-

тами, делает произведения писателя интерес-

ными и привлекательными для воплощения 

в разных видах искусства и особенно в музыке. 

Своеобразная лесковская музыкальность 

блистательно проявляется в тонком чувство-

вании человеческой речи, в уникальной спо-

собности не только услышать, но и передать 

нюансы ее звучания в письменном тексте. По-
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иск наиболее верных и характерных интонаций 

речи героев, их компоновка, выстраивание из 

разрозненных элементов новой текстовой тка-

ни — такую работу Н.С. Лесков называл «по-

становкой голоса» и считал наиболее важной и, 

очевидно, интересной для себя. По своей сути 

она сравнима с методами музыкальной компо-

зиции — подбором композитором точной ин-

тонации, наиболее ярко выражающей тот или 

иной поворот сюжета.

Одним из важных факторов, в большой сте-

пени влияющим на ощущение музыкальности 

языка писателя, является интонация лесков-

ского текста. 

Понятие интонации широко использует-

ся и в музыке, и в литературе [8, c. 70—81]. 

В каждом из множества определений этого яв-

ления делаются разные акценты. Традицион-

ные формулировки (как в литературе, так и в 

музыкальном искусстве) основываются на ме-

лодико-ритмическом звучании речи или иных 

объектах исследования. В обеих сферах акцен-

тируемым моментом является звучание2 мело-

дического строения слова или фразы либо — 

шире — совокупности множества компонентов 

(мелодики, ритма, темпа, тембра, силы, ударе-

ний и т. д.).

В произведениях Н.С. Лескова мы имеем 

дело не только и не столько с реально звуча-

щими, сколько с подразумеваемыми интона-

циями, которые никакими специальными зна-

ками не обозначены в письменных текстах. 

Однако целый ряд литературоведческих [10] 

и лингвистических исследований [1; 11] содер-

жит утверждения о том, что лесковская ска-

зовая стилистика базируется, прежде всего, 

на устных, разговорных приемах и речевых 

структурах, и текст воспринимается скорее как 

рассказанный, нежели как написанный. Соот-

ветственно, тексты произведений Н.С. Леско-

ва (в частности, его сказ «Левша») являются, 

скорее, «вторичной формой материального во-

площения языка, отражающей первичную фор-

му — звуковую» [12, c. 7]. И потому с полным 

основанием можно говорить о возникающих 

в сознании читателя авторских, лесковских ин-

тонациях. 

2  «Приметой звучащей, устной речи» считает инто-

нацию Н.В. Черемисина [9, с. 9]. 

Говоря об интонации, нельзя обойти вни-

манием важнейшую роль слуха, позволяющего 

автору воспринять звучание той или иной фра-

зы, оборота, слова, уловить ее смысл, заклю-

ченный именно в интонации (= манере произ-

несения), и затем воспроизвести услышанное. 

В этой связи необходимо отметить, что одним 

из самых часто упоминаемых «музыкальных» 

качеств Н.С. Лескова является его тончайший 

абсолютный слух, проявлявшийся в восприя-

тии и детальнейшем воспроизведении харак-

терного говора неоднородных слоев населения 

из разных краев и областей России. На этой 

своей особенности не раз заострял внимание 

и сам писатель, что позволяет сделать предпо-

ложение о важности аудиальной составляющей 

его мировосприятия3 и, как следствие, — ав-

торского метода. Упомянутому выше качеству 

подходит такое музыкальное определение, как 

«интонационный слух» — умение улавливать 

«сотни и тысячи оттенков смысла» [14, с. 246].

Обращение к жанру сказа, основывающе-

муся прежде всего на живой устной речи в ее 

разнообразии со всеми следующими из этого 

факта особенностями, привело к тому, что, бу-

дучи письменно зафиксирована, мелодика этой 

речи, ее интонация звучит даже в просматри-

ваемом, безмолвно прочитываемом читателем 

тексте. И интонация эта настолько ясна и есте-

ственна, что ее прочтение вслух воссоздает жи-

вую картину действия. 

Идею авторского метода Н.С. Лескова, пре-

творявшего в своих текстах интонационные 

особенности человеческой речи, можно пря-

мо соотнести с музыкально-речевыми опыта-

ми А.С. Даргомыжского и М.П. Мусоргского. 

При этом те или иные фразы писателя допу-

скают и различное интонационное прочтение, 

3  В пользу аудиальной природы лесковского таланта 

и важного значения интонационной составляющей его 

текстов говорит и тот факт, что писатель чрезвычайно 

интересовался античностью. Известно, что в античной 

литературе слово часто не просто проговаривалось, а про-

певалось, т. е. интонация произнесения не просто влияла 

на восприятие текста, а была его естественной составля-

ющей, без сохранения и воспроизведения которой не мог 

быть передан в полной мере смысл произведения. «О му-

зыке писали все крупнейшие философы древности, более 

того — она являлась единственной музой, которая имела 

и художественную сторону, и научную, будучи близкой 

математике и физике» [13, с. 8].
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расставляющее разные смысловые акценты. 

Например, фраза Платова из сказа «Левша», 

обращенная к главному герою (глава 14): 

«Не пей мало, не пей много, а пей средствен-

но» с точки зрения расстановки ударений мо-

жет быть прочитана несколькими способами. 

В свою очередь каждый из вариантов распреде-

ления ударений может быть по-разному пред-

ставлен ритмически и интонационно. Приве-

дем несколько примеров прочтения этой фразы 

и сравним их особенности4.

В первом варианте обозначим ударениями 

только ключевые слова, которые считываются 

при первичном знакомстве с текстом:

Пример 1

В силу небольшого количества таких ударе-

ний ритм получается довольно ровным. В нем 

выделяется четырехдольная основа (пеон III), 

повторяющаяся трижды. Метрическое одно-

образие диктует и спокойную, убеждающую, 

несколько монотонную интонацию, подчерк-

нутую «слабым» окончанием. Этот вариант 

ближе народному стопному стиху [15, c. 108]. 

В плане интонационного прочтения здесь 

возможны различные варьирования степени 

акцентности ударных слогов относительно друг 

друга (в примере ниже они, соответственно, 

приходятся на сильные и относительно силь-

ные доли) и даже размерности произносимого 

текста (условная трехдольность вместо четы-

рехдольности в варианте 3) примера 2 возмож-

на за счет пауз между фразами)5. Для наглядно-

сти запишем несколько возможных способов 

интонационного и ритмического прочтения 

данного варианта с помощью нотных знаков, 

используемых для записи устного текста:

4  Все приведенные ниже примеры являются расшиф-

ровками аудиозаписей рассматриваемой фразы, сделан-

ных представителями разных специальностей (лектора-

ми, преподавателями, военными, инженерами, актерами 

и др.), а также автором настоящей статьи.
5  Здесь и далее для записи интонации и ритма тек-

ста используются нотные знаки. Крестообразная форма 

нотных головок обозначает относительную, но не абсо-

лютную высоту каждого звука, которую при внутреннем 

прочтении или при произнесении голос лишь обозначает 

и сразу покидает (по аналогии с Sprechstimme [16, c. 1]). 

В следующем варианте акценты расставле-

ны в соответствии с обычными ударениями:

Пример 3

Здесь вдвое больше акцентов, и в результате 

образуются дополнительные цезуры, призван-

ные разделить два рядом стоящих ударных сло-

га. Ритм становится более прерывистым и неров-

ным, даже трехкратное повторение двухдольных 

стоп (ямб + хорей) не вносит монотонии за счет 

внутреннего напряжения и эффекта отталкива-

ния, возникающего между ударными слогами, как 

между магнитами, соединяемыми одноименными 

полюсами. При этом ритмика и метр менее вариа-

тивны за счет более жесткой структуры ударных 

и безударных слогов. Интонационное же прочте-

ние может быть весьма разнообразным:

Пример 4

Пример 2
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Не пей ма-ло, не пей мно-го,     а пей сред-ствен-но

3)

Не  пей ма-ло,    не пей мно-го, а пей сред-ствен-но

4)

Не пей ма-ло, не пей мно-го,  а пей сред-ствен-но

Не  пей   мало,     не пей  много,     а   пей средственно

1)

2)

3)

4)

Не  пей     мало, не пей  много, а пей     средственно

Не  пей       мало, не пей    много, а пей     средственно

Не  пей     мало, не пей  много, а  пей   средственно
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Третий вариант расстановки акцентов-уда-

рений может быть таким:

Пример 5

По своей ритмике он наиболее приближен 

к прибаутке и вполне может иметь место, не-

смотря на не совсем логичные с точки зрения 

прозаической речи акценты. При его прочте-

нии также возникают дополнительные цезу-

ры между соседствующими ударными слогами. 

Кроме того, в нем подряд идут сразу три удар-

ных слога, которые сложно воспроизводимы 

в рамках естественной «речевой» акцентиров-

ки, но вполне могут быть «исполнены» в музы-

кальном варианте. 

Пример 6

И четвертый, «формальный» вариант, учи-

тывающий все возможные ударные слоги, дает 

довольно жесткую, малоподвижную ритмиче-

скую структуру:

Пример 7

Пример 8

Логическое ударение во всех случаях падает 

на последнее слово — «средственно», при этом 

акцентирование слов «пей» или «мало… мно-

го…» создает разные смысловые нюансы содер-

жания исследуемой фразы.

Сравнение и обобщение приведенных ва-

риантов показывает, что в каждом случае 

звучание данного предложения приобретает 

иное смысловое наполнение, разные оттен-

ки: в первом варианте (расстановки ударений) 

оно воспринимается как напутствие, убежде-

ние, во втором — скорее, как поучение, при-

каз, в третьем — как шутливая прибаутка и т. д.

С точки зрения значимости в сказе приве-

денные выше слова Платова, безусловно, очень 

важны: они — предупреждение и предвестие. 

И есть основания полагать, что такое ритмиче-

ское, интонационное и смысловое разнообра-

зие заключено в них не случайно. Хотя «в бук-

вальном смысле интонация письменного текста 

проявляется только при чтении вслух, одна-

ко человек, читающий про себя, также воспри-

нимает интонационную структуру текста» [12, 

c. 8]. Соответственно, если не вся палитра ва-

риантов, то, по крайней мере, несколько ее от-

тенков считываются на интуитивном уровне 

и воспринимаются читателем. Таким образом, 

данные слова, выделяясь из текста, становятся 

знаковыми во многих отношениях.

Выбор верного варианта живого (напри-

мер, актерского) прочтения будет обусловлен 

предшествующими фразами, общим тоном 

речи и целостным образом Платова, создава-

емым в рамках сценической постановки или

аудиоверсии произведения. 

Разнообразие вариантов прочтения 

и смыслового наполнения в свою очередь 

дает широкие возможности для разноплано-

вого «омузыкаливания» текстов и сюжетов 

Н.С. Лескова.

На сегодняшний день наиболее интерес-

ным, многогранным и подробным музыкаль-

ным воплощением сказа Н.С. Лескова «Левша» 

является одноименная опера Р.К. Щедрина на 

собственное либретто композитора, закончен-

ная в 2013 году. Большое количество разнопла-

новых образов и драматургических контрастов 

обусловило сложность ее драматургии и му-

зыкального языка. Внутреннее органическое 

единство сказа и оперы подчеркнуто особым 

композиторским приемом: вся ткань произве-

дения буквально пронизана фольклорными ин-

тонациями и ритмами, вызывающими ощуще-

ние чего-то давно слышанного, но позабытого. 

Такое впечатление складывается благодаря 

тому, что Р.К. Щедрин, как и Н.С. Лесков, ис-

пользует обороты и интонации, близкие фоль-

клорным, но при этом являющиеся авторски-

ми («никаких заимствованных народных тем 

у меня нет, пускай фольклористы ищут — не 

найдут» [17]). 

Сиверская Т.М. Музыкальные интонации в сказе Н.С. Лескова «Левша» и их воплощение в одноименной... /с. 272–283/

Не пей мало, не пей много, а пей средственно

Не  пей  мало,  не пей  много,    а   пей        средственно

Не пей мало, не пей много, а пей средственно

Не  пей  ма-ло,   не   пей   мно-го,    а  пей  сред-ствен-но



ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2021. Т. 18, № 3 /ИМЕНА. ПОРТРЕТЫ/  277  

Рассмотрим примеры «омузыкаливания» 

фраз сказа Н.С. Лескова в опере Р.К. Щедрина, 

сравним их с первоисточником и постараем-

ся понять, как композитор работает с ритмом 

и интонацией текста и как сохранение или из-

менение заложенных писателем ритмических 

и интонационных параметров меняет образ ге-

роя и представление ситуации.

Объектом внимания станут реплики Пла-

това. Образ этого персонажа — один из самых 

спорных в сказе. Он простоват, его поведение 

не всегда соответствует канонам придворно-

го этикета; героизм атамана6 остается за рам-

ками лесковской истории, хотя из отношения 

к нему государей можно понять, что он заслу-

жил право высказывать свое мнение, каким 

бы оно ни было. Характер его оказался в чем-

то близок самому писателю. Платов показан 

не только как личность государственного мас-

штаба — атаман, искренне любящий Отече-

ство и страстно доказывающий, что «у нас не 

хуже есть», но и как простой человек, вынуж-

денный приспосабливаться к обстоятельствам, 

которому не чужды и сочувствие, и ошибки, 

и стремление их исправить, и многое другое. 

Эти качества не только акцентируются писа-

телем как таковые, но и прочитываются в его 

словах и между строк. Неслучайно, например, 

английскому полшкиперу, разыскивавшему 

своего русского «камрада», посоветовали идти 

именно к Платову, потому что он «простые 

чувства имеет».

Р.К. Щедрин не стал принципиально ме-

нять этот образ, так как его «аффектиро-

ванность», активность, характерность хоро-

шо оттеняют образ Левши и контрастируют 

с утонченными манерами императоров и ан-

гличан. В опере фигура Платова предстает 

в том же ключе, что и в сказе Н.С. Лескова. 

Композитор значительно уменьшает протя-

женность большей части его реплик, сокращая 

их до смыслового концентрата. С одной сторо-

6  Матвей Иванович Платов (1751—1818) — участ-

ник и герой практических всех войн Российской империи 

конца XVIII — начала XIX в., основатель Новочеркасска. 

Много сделал для приумножения славы России и Войска 

Донского. Атаману, а затем графу М.И. Платову посвяще-

ны оды Г.Р. Державина и В.А. Жуковского. Образ атама-

на М.И. Платова запечатлен в народных песнях наряду с 

образами Ермака, Степана Разина и др.

ны, это увеличивает весомость каждого слова, 

с другой — делает восприятие образа атамана 

еще более упрощенным.

У Н.С. Лескова Платов представлен читате-

лю уже в первом абзаце сказа, и там же приво-

дится его речевая характеристика: «Чуть если 

Платов заметит, что государь чем-нибудь ино-

странным очень интересуется, то все провожа-

тые молчат, а Платов сейчас скажет: “Так и так, 

и у нас дома свое не хуже есть”, — и чем-нибудь 

отведет» [18]. Акцентная структура — доволь-

но ясная, с чертами симметрии:

Пример 9

или

Контекст и положение первой фразы Пла-

това в тексте изначально предполагает ее зву-

чание как бы aparté: она изложена не как пря-

мая речь атамана, а как косвенная/условная 

«цитата». В соответствии с этим ее ритм счи-

тывается как ровный, темп — подвижный, ме-

лодический рисунок — плавный, закругленный, 

со спокойными, убеждающими окончаниями:

Пример 10

Логические ударения в данной фразе мо-

гут быть разными, но исходя из контекста, ве-

роятнее всего они падают на слово «не хуже»; 

также акцентируются «свое»/«у нас», подчер-

кивая основной смысл: «у нас… свое не хуже».

В опере Р.К. Щедрина Платов сначала пред-

стает в роли рассказчика, повествуя о путеше-

ствии с императором Александром I в Лондон. 

Четкая, «прямолинейная» ритмическая осно-

ва и широкие, размашистые интонационные 

ходы его партии, большое количество ударных 

и меди напоминают по звучанию залихватскую 

маршевую военную музыку. Использование 

Сиверская Т.М. Музыкальные интонации в сказе Н.С. Лескова «Левша» и их воплощение в одноименной... /с. 272–283/

И   у      нас   до - ма    сво  -  e   не   ху - же      есть

у нас дома свое не хуже есть

у нас дома свое не хуже есть
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тульской гармоники7 (или аккордеона) вносит 

фольклорный колорит, подчеркивая, что ата-

ман — человек из народа.

Вышеприведенная фраза Платова о том, что 

«и у нас… не хуже есть», дана в девятом номе-

ре оперы как прямая речь и при иных обстоя-

тельствах, чем в сказе, а именно — после пре-

поднесения англичанами стальной блохи. Из ее 

текста композитор исключил притяжательное 

местоимение «свое», придававшее оттенок лич-

ностного отношения. В музыкальном звучании 

акценты падают на слова «дома» и «есть», что 

подчеркивает простоватость образа персонажа 

(вместо условного «у нас… свое… не хуже» по-

лучается «дома… есть»). 

Начальные интонации фразы Платова по-

строены по силлабическому принципу. Они 

включают размашистые, уверенные изломанные 

ходы на острые и напряженные интервалы (три-

тон и нону), звучащие на forte, предваряются бой-

ким многоголосьем оркестра и в целом слуша-

ются как логичное продолжение музыкального 

портрета атамана, уже представленного в опере 

ранее (сходство проявляется и в интонационной 

структуре партии, и в использовании ладового 

центра Е, присутствовавшего в рассказе Платова 

о Лондоне). Смена синкопированного ритма на 

более выровненную последовательность (ровные 

восьмые длительности в конце фразы вместо по-

ловинных и синкоп), силлабики на мелизматику 

(распевание последнего слога) и изменения кра-

ски основного лада (понижение ступеней) в за-

ключении не вносит существенных изменений 

в характер партии атамана, но в общем контек-

сте музыки слушается несколько «чужеродно».

Пример 11

С помощью этой фразы Р.К. Щедрин, ве-

роятно, стремился показать манеру атамана 

7  Такое тембровое решение впервые было примене-

но Ю.А. Шапориным в сюите «Блоха» и в дальнейшем 

неоднократно использовалось другими композиторами, 

обращавшимися к «Левше», что позволяет говорить о 

традиции. 

говорить наперекор императору (интервали-

ка партии атамана инверсионно «отзеркалива-

ет» интонации императора) и высказывать свое 

мнение, даже если оно не уместно в данный мо-

мент (структурные изменения в конце фразы).

Сравнивая оперный и текстовый варианты 

данной фразы Платова, можно сделать вывод, 

что композитор не стремился непосредствен-

но озвучить ее такой, как она была задумана 

Н.С. Лесковым. Ее местоположение в опере, 

интонационное и ритмическое оформление со-

вершенно иные, нежели в сказе. Интонацион-

ные различия текстовой (условно) и оперной 

версий ясно видны на схеме:

Пример 12

Другой пример: реплика Платова, держа-

щего «свою ажитацию» и желающего показать, 

что английское военное оборудование не вызы-

вает у него восхищения:

«Мне здесь то одно удивительно, что мои 

донцы-молодцы без всего этого воевали и два-

надесять язык прогнали».

В опере Р.К. Щедрина использована толь-

ко вторая половина этого предложения, поэ-

тому далее мы будем рассматривать только ее. 

Необходимо сразу отметить, что общий смысл 

данной фразы сохраняется и воспринимается 

однозначно, но подчеркиваемые слова меня-

ются. Если в полном варианте главные акцен-

ты приходятся на слова «то», «без» и «это-

го», то в редуцированном более важную роль 

играют слова «донцы-молодцы», «воевали» 

и «прогнали». 

Расстановка ударений дает пеструю на пер-

вый взгляд картину:

Пример 13

Сиверская Т.М. Музыкальные интонации в сказе Н.С. Лескова «Левша» и их воплощение в одноименной... /с. 272–283/

  У    нас   до  -  ма    не    ху-же   есть...

И   у  нас   до - ма  сво-e  не  ху - же  есть

Текст Опера

...мои донцы-молодцы без всего   этого

воевали и дванадесять язык(ов) прогнали
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Сиверская Т.М. Музыкальные интонации в сказе Н.С. Лескова «Левша» и их воплощение в одноименной... /с. 272–283/

Однако при ее анализе выявляются опреде-

ленные закономерности: повторяющиеся вну-

тренние ритмические структуры, в соотноше-

нии которых заметна (зеркальная) симметрия 

(пример 14).

Пример 14

Вместе с рифмующимися словами и фраза-

ми («донцы-молодцы», «воевали и… прогна-

ли») придают ей оттенок фольклорности. Ва-

рианты ритмико-интонационной записи этой 

фразы могут быть различными, но во всех бу-

дет заметна общность мелодического рисунка: 

ясная восходящая интонация в начале фразы, 

движение вниз на акцентном слове «этого», а 

также общая сбалансированность и нисходящая 

(утвердительная) направленность (пример 15).

Пример 15

выявляет фольклорные черты. При «омузыка-

ливании» фразы Платова Р.К. Щедрин сохра-

нил начальную восходящую и завершающую 

нисходящую интонацию, общую сбалансиро-

ванность рисунка (пример 16).

Пример 16

Акценты в музыкальной фразе приходят-

ся на слова «мои», «молодцы», «без», «воева-

ли», «прогнали», что в целом совпадает с пер-

воисточником:

Пример 17

Как уже было выявлено ранее, компози-

тор не стремился в точности воспроизвести 

лесковскую интонацию, сосредоточившись 

на передаче сюжета и общего тона повество-

вания. Однако это было бы невозможно без 

внимания к деталям. Так, в данной фразе Пла-

това Р.К. Щедрин использовал элементы, от-

сылающие к военной образности (квартовые 

ходы, акцентирование доминанты в сочетании 

с громкой динамикой (f < ff ); они органично со-

четаются с дробью малого барабана и фоновым 

маршем, звучащим на протяжении почти всей 

сцены в кунсткамере.

Следующий пример музыкальной трак-

товки Р.К. Щедриным непосредственно ле-

сковской фразы — это обращение Платова 

к тульским мастерам, которым было поруче-

но «подвергнуть блоху русским пересмотрам»: 

«Платов взял стальную блоху, и как поехал 

через Тулу на Дон, показал ее тульским ору-

            Мо  -  и           дон - цы    -   мо-лод-цы 

        без                  все - го     э - то - го                  во - е - 

       ва - ли                 и две-на-де-сят         я     -    зы - ков

              про         -          гна         -          ли!..

В оперной версии композитор сократил 

речь атамана, оставив самую образную ее часть, 

а также использовал более современный вари-

ант одного из слов: «языков» вместо «язык» 

у Н.С. Лескова. Кроме того, композитор ис-

пользовал ряд элементов, которые уже при-

менялись в партии персонажа: силлабический 

принцип, элементы мелизматики, модальность 

(переменность опор при общем звукоряде), что 

мо-и дон-цы-мо-лод-цы без все-го   э-то-го     во-е-ва-ли

Текст Опера

 ...мои донцы-молодцы без всего этого 
Текст
Опера
 воевали и дванадесять язык(ов) прогнали
Текст
Опера
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жейникам и слова государевы им передал, а по-

том спрашивает:

— Как нам теперь быть, православные?»

Несмотря на краткость фразы атама-

на, она оказывается довольно «неудобной» 

с точки зрения расстановки ударений и смыс-

ловых акцентов: в ней весомо и значимо каж-

дое слово.

Пример 18

Исходя из ситуации, описанной Н.С. Лес-

ковым, главное логическое ударение может 

приходиться на слова «как» и/или «быть». 

Важную роль играют и слова «нам» и «пра-

вославные», с помощью которых Платов 

обозначает уровень значимости задания, 

данного мастерам, поднимая его до государ-

ственного масштаба. Интересно, что несмо-

тря на знак вопроса в конце фразы, ее инто-

нация считывается не повышением к концу, а 

скорее, понижением, что происходит за счет 

обращения:

Пример 19

 

Используя эту фразу в опере, Р.К. Щедрин 

меняет порядок двух слов в ней и, в отличие от 

предыдущего случая, использует более старую 

словоформу — «православныя». Как и предшес-

твующие музыкальные фразы Платова она зву-

чит весомо, уверенно за счет громкой динамики 

(ff ), выразительных интервалов (кварта, септи-

ма), а также имеет достаточно ясный ладовый 

центр. Так же как и в сказе, в ней выделяется ка-

ждое слово (используется силлабический прин-

цип). Композитор делает главные акценты на 

слова «нам»8 и «православные», подчеркивая 

общность интересов атамана и мастеров:

Пример 20

На словах «православные» мелодический 

рисунок напоминает риторическую фигуру кре-

ста. В данном примере также хорошо прослежи-

вается ангемитонный оборот d — c — a, широ-

ко использующийся в русских народных песнях 

и создающий ассоциацию с фольклорной мело-

дией. Он придает звучанию музыкальной речи 

Платова народный колорит, который много-

кратно подчеркивается в сказе Н.С. Лескова.

Несмотря на различия, интонационная 

структура во всех примерах прочтения послед-

ней фразы имеет много общего, что нагляд-

но представлено на следующей сравнительной 

схеме: 

Пример 21

И в заключение приведем фразу Платова, 

обращенную к Левше. Она произносится ата-

маном в 14 главе сказа при следующих обстоя-

тельствах: «Платов его перекрестил: 

— Пусть, — говорит, — над тобою будет 

благословение, а на дорогу я тебе моей соб-

ственной кислярки пришлю».

8  Такое внимание к слову «нам» со стороны 

Р.К. Щедрина неслучайно: выделяя его, композитор обо-

значает изменчивость позиции атамана по отношению 

к мастерам, показанную в сказе. Впоследствии, не сумев 

узнать, что мастера сделали с блохой, Платов противо-

поставляет себя им и будет уже говорить не «мы, нас», а 

«они, их»: «Теперь понимаю, зачем они ничего мне там 

сказать не хотели» (глава 12).

Сиверская Т.М. Музыкальные интонации в сказе Н.С. Лескова «Левша» и их воплощение в одноименной... /с. 272–283/

Как нам теперь быть, православные?

1)

 Как    нам   теперь        быть,         православные?

  Как   нам   теперь       быть,       православные?

 Как  нам  теперь      быть,       православные?

2)

3)

          Как нам быть те-перь, пра   - во - слав -  ны - я(а)?!.

     Как   нам    те  -  перь  быть,  пра - во  -  слав - ны - е?

Текст 1 ОпераТекст 2 Текст 3
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В опере использована только первая часть 

фразы, и поэтому рассматривать мы будем 

только ее. Смысл и логическое ударение в ней 

однозначны: благословение. Расстановка уда-

рений не представляет сложностей:

Пример 22

Озвучивая ее в опере, Р.К. Щедрин отка-

зался от изображения крестного знамения (ри-

торической фигуры креста, примененной им 

в предыдущем случае), но использовал хрома-

тическое нисходящее мелодическое построе-

ние, напоминающее музыкально-риторическую 

фигуру catabasis (нисхождение). Ассоциации 

с церковной символикой усиливаются и тем, 

что фраза Платова, являясь своеобразным кон-

трапунктом к песне Левши, за счет относитель-

но долгих ровных длительностей и низкой тес-

ситуры звучит как cantus fi rmus:

Пример 23

Опираясь на результаты проведенного ис-

следования, можно констатировать, что, об-

ратившись к сказу Н.С. Лескова и воплощая 

образ Платова, Р.К. Щедрин по-новому про-

читывает текст, заостряя и подчеркивая его яр-

кие интонации либо расставляя свои акценты. 

Он довольно свободно обращается с авторским 

материалом, переставляет слова, редуцирует 

фразы и меняет их местоположение в сюжете. 

При этом композитор сохраняет и воспроиз-

водит в музыке главные черты образа атамана, 

отмеченные в сказе: манеру разговора, народ-

ный слог, боевой характер, человеческую про-

стоту и др. Для этого он использует различные 

средства, не ограничиваясь только вокальной 

партией персонажа. Общая экспрессивная ди-

намика подчеркивает громогласность Платова, 

тембры медных духовых, маршевость — воени-

зированный стиль его речи. 

Опера «Левша», как и сказ, изобилует мно-

жеством ярких образов, каждый их которых 

решен своими средствами. Примеров тонкой, 

вдумчивой работы Р.К. Щедрина с текстом 

Н.С. Лескова в ней множество. Мы останови-

лись лишь на некоторых из них. Хотелось бы 

отметить, что изучение самого либретто опе-

ры и его сравнение с первоисточником, а так-

же анализ методов претворения интонаций 

и ритмики фраз писателя в музыке вполне мо-

гут стать предметом отдельных исследований. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, 

что литературный язык Н.С. Лескова облада-

ет особой узнаваемой внутренней интонацией, 

в большой мере влияющей на восприятие его 

текстов. При этом возможно различное прочте-

ние как авторских фраз писателя, так и речи его 

персонажей. Ритмические и интонационные ва-

рианты литературных фраз могут быть записа-

ны по аналогии с музыкальным текстом с по-

мощью соответствующих нотных знаков. Такая 

условная графическая фиксация дает более яс-

ную и детализированную картину последова-

тельности восходящих и нисходящих оборотов, 

ритмического рисунка текстовых фрагментов. 

Это позволяет сравнивать литературные и му-

зыкальные варианты фраз, опираясь не только 

на общую структуру, логические ударения, но 

и на наглядные примеры расшифровки — схе-

мы, подобно тому как математические функции 

сравниваются по их геометрическим образам.
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Abstract. The article is devoted to the manifestations 
of musicality in N.S. Leskov’s works and its infl uence 
on other artworks created on the writer’s plots (spe-
cifi cally, in the genre of opera). The author focuses on 
the tale “The Left-Hander”, using as examples phras-
es of one of the characters, Ataman Platov.

The approach proposed by the author is based on a 
structural, genre and intonation-rhythmic analy-
sis of the primary source text, with documentation 
of its features. The potential intonation and rhyth-
mic variants of reading individual literary phrases, 
recorded using conventional musical notation, allow 
not only to visually compare the shades of their se-
mantic content, but also to correlate them with the 
musical versions presented in R.K. Shchedrin’s op-
era “The Left-Hander” (2013). The correlation of 
the graphic schemes of intonation structures of textu-
al and melodic phrases allows to substantively deter-
mine the correspondences and discrepancies in them. 
In addition, the article notes such musical expressive 
means that make it possible to convey the intonation 
of characters’ speech and to outline the characteris-
tic features of their image, such as timbre, tempo, dy-
namics, etc.
Basing on the conducted research, the author makes 
a conclusion about the infl uence of text intonations 
on the formation of perception of characters’ image 
and the melody of their “musical” speech.
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The method of intonation-rhythmic analysis of a pro-
saic literary text, proposed by the author, is a new de-
velopment in the fi eld of studying the problems of the 
mutual infl uence of literature and music; it can fi nd 
wide application in research in this direction. 
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Реферат. Представлен прицельный взгляд на 
профессиональные отношения композитора, 
пианиста Антона Григорьевича Рубинштейна 
(1829—1894) с его главными русскими издателя-
ми — В.В. Бесселем и П.И. Юргенсоном. Статья 
основана на музыкально-исторических исследо-
ваниях, касающихся издательских домов Бесселя 
и Юргенсона, трудах по авторскому праву, эпи-
столярии А.Г. Рубинштейна и архивных докумен-
тах из Российского национального музея музыки 
(РНММ). В ней впервые в музыкальной науке рас-
крываются некоторые страницы истории лич-
ных и деловых контактов трех названных пер-
сон, прежде всего коллизии, связанные с правами 
на издание сочинений композитора в России. Пер-
вый документально зафиксированный контракт 
на издания А.Г. Рубинштейна получил П.И. Юр-
генсон (на ор. 82, 1868 г.). Но контракт А.Г. Ру-
бинштейна с торговым домом «В. Бессель и Ко», 
заключенный в 1871 г. (хотя первое сочинение 
композитора у В.В. Бесселя увидело свет двумя 

годами раньше), был гораздо более масштабным 
и значимым. По нему предполагалась публикация 
более полусотни произведений А.Г. Рубинштейна 
различных жанров, поэтому в 1870-е гг. В.В. Бес-
сель становится основным русским издателем 
композитора. Однако в 1879 г. А.Г. Рубинштейн 
неожиданно поменял своего главного издателя в 
России. Им стал П.И. Юргенсон, в торговом доме 
которого также был напечатан обширный пере-
чень сочинений композитора и его литературные 
труды. Это подкрепляется несколькими нота-
риально заверенными договорами между А.Г. Ру-
бинштейном и фирмой «П. Юргенсон», сохранив-
шимися в РНММ. Таким образом, два ведущих 
русских издателя А.Г. Рубинштейна юридически 
оформили свои отношения с композитором, что 
позволяет аргументированно и предметно про-
следить процесс созревания института автор-
ского права на нотные издания в России послед-
ней трети XIX века. 
На примере А.Г. Рубинштейна, в сравнении с по-
зицией М.А. Балакирева, в статье также под-
нимается вопрос о предоставлении авторских 
прав издателю не только в России, но и «навсег-
да и для всех стран». Новым для отечествен-
ного музыковедения является и сравнительный 
анализ изданий одного композитора у различ-
ных издательских фирм, тем самым обознача-
ются те или иные акценты, которые издатели 
ставили в популяризации сочинений А.Г. Рубин-
штейна. Публикация сочинений композитора 
у разных издателей также освещает новые 
аспекты в его творческом процессе, в истории 
создания, получения опусного номера и названий 
некоторых его произведений.
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О
бстоятельства изданий сочине-

ний многих русских компози-

торов XIX в. освещались в оте-

чественной научной литературе 

([1], см. также переписку с из-

дательством П.И. Юргенсона 

П.И. Чайковского [2] и М.А. Балакирева [3]). 

В статье предполагается наметить научную

перспективу линии, связанной с А.Г. Рубин-

штейном. К сожалению, она пока не нашла от-

ражения ни в трудах по истории издательского 

дела в России в целом (например, в соответству-

ющем разделе «Истории русской музыки» [4], 

в классических работах Н.Ф. Финдейзена [5] 

и В.В. Бесселя [6], а также в исследованиях 

последних лет Я.А. Ферран [7] и О.В. Радзец-

кой [8]), ни в тех, что прицельно рассматрива-

ют деятельность издательств П.И. Юргенсона 

(книга С.В. Белова [9], статьи Н.В. Логачевой 

[10] и О.В. Радзецкой [11]) и В.В. Бесселя (не 

только более чем столетней давности обзор 

к 35-летнему юбилею издательского дома [12] 

и очерк Н.Ф. Финдейзена [13], но и недавняя 

статья Н.В. Фирсовой [14]). Впрочем, и в той 

отрасли музыковедения, которая занимает-

ся творчеством А.Г. Рубинштейна (назову 

хрестоматийные труды Б.В. Асафьева [15], 

Л.А. Баренбойма [16], петербургские сбор-

ники научных статей последних лет [17; 18]), 

также наличествуют лакуны по этой тематике. 

Между тем, три этих имени: Антон Григо-

рьевич Рубинштейн (1829—1894), Василий Ва-

сильевич Бессель (1843—1907) и Петр Ивано-

вич Юргенсон (1836—1903) тесно связаны как 

личной судьбой, так и культурной миссией, ко-

торую они выполняли. Все трое — русские про-

светители, невероятно много сделавшие для 

развития отечественной музыкальной куль-

туры. Поэтому все факты их деловых и лич-

ных взаимодействий имеют большое значение 

и должны быть выявлены. Кроме того, эта ли-

ния чрезвычайно важна и для более широкого 

социокультурного дискурса: композитор и из-

датель в отечественных реалиях второй тре-

ти XIX века. Воссоздание документированной 

истории изданий Антона Григорьевича в Рос-

сийской империи позволяет высветить неко-

торые проблемы находящегося в процессе ста-

новления авторского права, включая факторы 

деловой этики, юридического оформления, 

распространения сочинений композитора в на-

шей стране и за рубежом. 

К концу 1860-х гг. произведения А.Г. Ру-

бинштейна уже широко печатались за гра-

ницей, преимущественно у Б. Зенфа. В Рос-

сии они выходили у петербургских издателей 

А. Иогансена и М. Бернарда. Это были исклю-

чительно фортепианные миниатюры и ро-

мансы, которые пользовались большим спро-

сом. М. Бернард издавал, в частности, серию 

«Музыкальные вечера. Собрание романсов 

и дуэтов А.Г. Рубинштейна». Ввиду извест-

ной спорадичности этих изданий мы не будем 

подробно на них останавливаться, хотя име-

на А. Иогансена и М. Бернарда еще появят-

ся в нашем повествовании в связи с будущими 

главными русскими издателями А.Г. Рубин-

штейна — В.В. Бесселем и П.И. Юргенсоном, 

занимавшимися публикацией его сочинений 

систематично и серьезно.

РУБИНШТЕЙН И֪БЕССЕЛЬ

З
накомство А.Г. Рубинштейна и В.В. Бес-

селя состоялось в 1858 году. Будучи 

участником оркестра Карла Шуберта 

В.В. Бессель был представлен Антону Григо-

рьевичу; впоследствии от него узнал об от-

крытии Музыкальных классов при Русском 

музыкальном обществе (РМО), заложивших 

фундамент первой в России консерватории. 

В годы учебы в Санкт-Петербургской кон-

серватории (напомню, В.В. Бессель учился 

в 1862—1865 гг. сразу по двум специально-

стям: теория музыки и игра на альте (класс 

профессора Иеронима Вейкмана). А.Г. Ру-

бинштейн был для Василия Васильевича пре-
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жде всего профессором и директором. Поз-

же их отношения переросли в партнерские 

и почти дружеские. Это случилось осенью 

1869 г. с началом издательской деятельно-

сти В.В. Бесселя, которая неразрывно связана 

с именем А.Г. Рубинштейна.

В очерке «Тридцатипятилетие музыкаль-

но-издательской деятельности торгового дома 

В. Бессель и Ко» об этом сказано так: «Близ-

кие отношения В.В. Бесселя с музыкальным 

миром, с А.Г. Рубинштейном во главе, и вли-

яние этой среды породили в братьях-осно-

вателях фирмы совершенно особые взгляды 

на торговлю нотами и на музыкально-изда-

тельское дело» [12, c. 3]. Первым крупным 

сочинением, изданным фирмой «В. Бессель 

и Ко» в декабре 1869 г., стал «Иван Грозный» 

А.Г. Рубинштейна в переложении П.И. Чай-

ковского для фортепиано в 4 руки [12, c. 3; 

13, c. 22—23]. Поистине судьбоносным для 

фирмы и для композитора явился контракт 

на право издания в России всех его сочине-

ний, до того момента напечатанных им толь-

ко за границей (в Германии) или еще вовсе не 

изданных — до ор. 90 включительно. Как ука-

зано в цитируемом выше юбилейном обзоре, 

этим соглашением достигались следующие ре-

зультаты: «а) права собственности были при-

обретены за обусловленную денежную плату 

и потому после этого контракта ни одно со-

чинение А.Г. Рубинштейна уже не издавалось 

бесплатно (без гонорара) в России, как это де-

лалось до того времени; б) более половины 

романсов, 15 хоров и кантата «Утро» были 

изданы с русскими словами; в) множество 

фортепианных сочинений были напечатаны 

на более дешевых изданиях и могли проник-

нуть во все нотные рынки удобнее и легче, не-

жели чем в дорогостоящих заграничных изда-

ниях» [12, c. 5—6].

Остановимся чуть подробнее на каждом 

тезисе. Особенное значение для русского му-

зыкально-издательского дела и истории ав-

торского права имел первый пункт. Ранее, 

в эпоху М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского, 

русские композиторы были юридически не 

защищены. Права на свои произведения они 

передавали издателям практически фиктив-

но и едва ли не сами выплачивали стоимость 

изданий, не говоря уже о получении дохо-

да [13, c. 21]. Это порождало и многочислен-

ные контрафакции. Легализация отношений 

композитор — издатель, их открытость спо-

собствовали интенсивному развитию музы-

кально-издательского бизнеса1. 

Второй и третий пункты касаются распро-

странения музыкальных сочинений компози-

тора в Российской империи. 

Как уже говорилось, главным загранич-

ным издателем А.Г. Рубинштейна с 1854 г. был 

Бартольф Зенф, и он им оставался до конца 

творческой деятельности композитора. Од-

нако для А.Г. Рубинштейна столь же важной 

была популяризация своих изданий в России. 

Безусловно, наличие русского текста в роман-

сах, как и решение о продаже удешевленно-

го варианта фортепианных пьес, этому весь-

ма способствовало. Известно, как сложно 

складывались отношения А.Г. Рубинштейна 

с представителями музыкального бизнеса, как 

требователен и порой капризен он был в дело-

вых вопросах. Найти на отечественной почве 

издателя, которому бы он доверял, было не-

просто. Так что объемный контракт А.Г. Ру-

бинштейна и В.В. Бесселя — весьма примеча-

тельное явление.

Сам контракт, к счастью, сохранился в фон-

дах Российского национального музея музы-

ки (РНММ) ([24]; впервые полностью опубли-

кован в диссертации Я.А. Ферран [7]). Однако 

он несколько корректирует сведения, указан-

ные в цитируемом выше обзоре. Прежде всего, 

он датирован 28 апреля 1871 г., т. е. спустя два 

года после издания «Ивана Грозного». Можно 

выдвинуть предположение, что этот контракт 

явился результатом успешных продаж и юри-

дически оформил те договоренности между 

издателем и композитором, которые сложи-

лись ранее. Контракт содержит опись произ-

ведений, подлежащих изданию, и опять-таки 

сюда вошли не все сочинения до ор. 90 вклю-

чительно: пропущены ор. 3—8, 10, 17—22, 26, 

27, 30, 34, 36, 39, 41, 43, 47—49, 54, 58, 63—

64, 69, 71, 75, 78, 80—82, 90. В список попали 

также сочинения без опуса: Два этюда C-dur, 

Венгерская фантазия для двух фортепиано, 

1  Более подробно эта тема разработана в исследова-

ниях Я.А. Ферран [7], В.В. Бесселя [19], О.А. Бобрик [20], 

В.Е. Николаева [21; 22], Б.П. Юргенсона [23].
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увертюра «Дмитрий Донской» для оркестра, Вальс-

каприс для фортепиано. В отдельную группу 

выделены «сочинения из времен детства»: Три 

мелодии для фортепиано в 4 руки, Два ноктюр-

на для фортепиано.

Данным контрактом А.Г. Рубинштейн под-

тверждал, что «продал в полную собствен-

ность исключительное право издания и прода-

жи в России, Финляндии и Царстве Польском» 

за 2 тыс. рублей2. В.В. Бессель имел право вы-

сылать приобретенные произведения также 

в Англию, Голландию, Азию и Америку кроме 

сочинений ор. 83—89 включительно. Все пре-

доставленные во владение фирмы В.В. Бессе-

ля сочинения уже были проданы для Германии 

и Франции заграничным издателям, которые 

«ни под каким предлогом не могут высылать 

свои сочинения в Россию» [24, л. 1]. Все редак-

ционные изменения к перечисленным в описи 

сочинениям также переходили без дополни-

тельной платы в собственность издателя.

Пункты 5 и 6 договора гласили: «5. Я, Ру-

бинштейн, обязуюсь все мои будущие сочи-

нения предлагать преимущественно “Бессель 

и Ко”, для приобретения на оные прав соб-

ственности для издания в России, но я, “Бессель 

и Ко” имею право отказываться от приобрете-

ния, в случае несогласия с г. Рубинштейном. 

6. Я, Рубинштейн, а равно и наследники мои, не 

имеем права в России издавать или продавать 

изданные мною “Бессель и Ко” музыкальные 

сочинения ни в полном собрании, ни отдельно, 

ни в переложениях, ни в аранжементах, ни под 

каким-либо другим видом» [24, л. 2]. 

В течение десяти лет (с 1869 по 1879 г.), об-

ладая законными правами на 51 опус А.Г. Ру-

бинштейна, фирма В.В. Бесселя издала 46, не 

считая нескольких сочинений, не обозначен-

ных опусным номером. Это совершенно раз-

ные жанры — романсы, фортепианные пьесы, 

камерные ансамбли, симфонические карти-

ны, оперные клавиры и партитуры. Интерес-

но, что В.В. Бессель, судя по каталогам [25—

27], не стал издавать несколько включенных 

в контракт опусов: ор. 9 Октет для фортепиано 

2  О сумме гонорара исследователи не пришли к еди-

ному мнению. В диссертации Я.А. Ферран она оценива-

ется как весьма скромная [7, с. 66]. В «Истории русской 

музыки», т. 10Б автор раздела «Музыкальные издатель-

ства» пишет о «солидном» гонораре [4, c. 726].

и духовых, ор. 12 Первая фортепианная сона-

та, ор. 59 Струнный квартет F-dur, ор. 65 Пер-

вый виолончельный концерт, ор. 66 Фортепи-

анный квартет, ор. 76 Шесть немецких песен, 

ор. 77 Фантазия для фортепиано e-moll, ор. 83 

Десять песен, ор. 84 Фантазия для фортепиа-

но с оркестром (или без оркестра) C-dur. В то 

же время он напечатал и несколько фортепи-

анных сочинений, которые не вошли в выше-

означенный контракт: это ор. 10 «Каменный 

остров»3, ор. 21 Три каприса4, ор. 22 Две сере-

нады5, ор. 38 Сюита6. Возможно, права на них 

Антон Григорьевич передал в каком-то другом 

документе. Выбор и в том, и в другом случае, 

безусловно, объясняется степенью популярно-

сти произведений.

Однако плотное сотрудничество компози-

тора с В.В. Бесселем было внезапно резко пре-

рвано в 1879 году. «Фаворитом» среди русских 

издателей с этого времени у А.Г. Рубинштейна 

стал третий герой нашего рассказа — Петр Ива-

нович Юргенсон. 

Как указывает Н.Ф. Финдейзен, весной 

1879 г. В.В. Бесселю, который успешно издал 

«Демона» в виде клавира с пением, партиту-

ры, переложения для фортепиано в 2 и 4 руки, 

партий, отдельных номеров, была обещана но-

вая опера А.Г. Рубинштейна — «Купец Калаш-

ников» [13, c. 112]. Но вопреки ожиданиям 

В.В. Бесселя право на издание этого сочине-

ния Антон Григорьевич отдал П.И. Юргенсону, 

предложив Василию Васильевичу другие сочи-

нения, но тот замены не принял. 

Почему А.Г. Рубинштейн так поступил, мы 

точно не знаем. Можно только предположить, 

что для него определенным стимулом послу-

жило успешное сотрудничество П.И. Юргенсо-

на с П.И. Чайковским: к удачам своего бывшего 

ученика Антон Григорьевич относился ревни-

3  В «Списке сочинений А.Г. Рубинштейна с указани-

ем их издателей» за В.В. Бесселем числится только № 22 

из этого цикла [28], контракта на это сочинение мы не 

нашли.
4  В «Списке сочинений А.Г. Рубинштейна с указанием 

их издателей» они числятся за В.В. Бесселем [28].
5  В «Списке сочинений А.Г. Рубинштейна с указани-

ем их издателей» содержится только указание на № 2 за 

А. Иогансеном [28].
6  В «Списке сочинений А.Г. Рубинштейна с указанием 

их издателей» напротив этого сочинения не стоит имени 

ни одного издателя [28].
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во. В письме П.И. Чайковского к П.И. Юрген-

сону от 27 февраля/11 марта 1878 г. из Кла-

рана, в котором композитор сообщает, что 

передаст П.И. Юргенсону права не несколько 

своих мелких пьес, он высказывается недвус-

мысленно: «…у тебя теперь нет никаких кон-

курентов. Бессель давно отстал, а иностран-

цы только надувают» [2, с. 34]. Действительно, 

к этому времени П.И. Юргенсон сильно развер-

нул свою деятельность, в том числе и за гра-

ницей. 

После такого демарша А.Г. Рубинштейна 

между ним и В.В. Бесселем, конечно, насту-

пило охлаждение; согласно Н. Ф.  Финдейзе-

ну — почти до самой смерти композитора [13, 

с. 112]. Но, судя по всему, перерыв в их дело-

вых отношениях длился не так долго. В 1885 г. 

В.В. Бессель издавал установленный А.Г. Ру-

бинштейном, вновь в это время занявшим пост 

директора Санкт-Петербургской консервато-

рии, «Обязательный репертуар для классов 

пения Петербургской консерватории». Печа-

тались и другие сочинения А.Г. Рубинштей-

на. По издательскому каталогу 1894 г. сре-

ди изданий В.В. Бесселя значатся еще опусы 

композитора после номера 90: ор. 91 (Пес-

ня Миньоны и реквием для хора), ор. 92 (Две 

песни для хора с оркестром), ор. 93 (сборник 

фортепианных пьес). Особенно удивитель-

но, что В.В. Бесселем были изданы отдель-

ные пьесы из ор. 109, в то время как все шесть 

номеров этого опуса были проданы в 1885 г. 

П.И. Юргенсону7, т. е. В.В. Бессель, судя по 

всему, издавал их «контрафактно»8. В «Спи-

ске сочинений А.Г. Рубинштейна с указанием 

их издателей» [28] за В.В. Бесселем числятся 

также ор. 95, 96, 97, 101, написанные позже 

1879 г., когда отношения между композито-

ром и издателем вроде бы разладились. Под-

робностей контрактов по этим произведени-

ям мы, к сожалению, пока не знаем, как и не 

7  Контракт с П.И. Юргенсоном на них заключен 

14.01.1885 г. [29]. В «Списке сочинений А.Г. Рубинштейна 

с указанием их издателей» они также числятся за 

П.И.  Юргенсоном [28].
8  Вероятно, свет на все обстоятельства смо-

жет пролить изучение договоров В.В. Бесселя с 

А.Г. Рубинштейном и его наследниками за период 1876—

1899 гг., хранящихся в Центральном государственном 

историческом архиве Санкт-Петербурга.

знаем, почему А.Г. Рубинштейн, который в это 

время плодотворно сотрудничал с П.И. Юр-

генсоном, решил отдать именно эти опусы 

«в руки» В.В. Бесселя. 

Личные связи композитора с В.В. Бессе-

лем, по-видимому, тоже прерывались не очень 

надолго. В 1885 г. в выпускаемом издателем 

журнале «Музыкальное обозрение» деятель-

ность композитора, в особенности его исто-

рические концерты, получила очень высо-

кую оценку [1, с. 106—107]. По свидетельству 

Н.Ф. Финдейзена, в последний год жизни ком-

позитор и издатель «помирились». За месяц 

до кончины, 16/28 октября 1894 г., А.Г. Ру-

бинштейн посетил юбилейные торжества по 

случаю 25-летия нотоиздательской фирмы 

«В. Бессель и Ко». После смерти А.Г. Рубин-

штейна В.В. Бессель участвовал в учреждении 

Музея А.Г. Рубинштейна в Санкт-Петербург-

ской консерватории (открыт в 1900 г.). Буду-

чи уполномочен на то Дирекцией Петербург-

ского отделения РМО, он обратился к семье 

композитора, заграничным и русским его из-

дателям, а также сам от имени своей фирмы 

принес в дар все изданные сочинения А.Г. Ру-

бинштейна. Позже Василий Васильевич со-

ставил подробный каталог Музея. «Как это 

ни странно, — пишет Н.Ф. Финдейзен, — но 

справедливое желание В.В. Бесселя как ор-

ганизатора музея — быть его заведующим, 

было отклонено тогдашней Дирекцией [Пе-

тербургского отделения РМО]» [13, c. 113]. 

Безусловно, поступок В.В. Бесселя, взявшего 

на себя хлопоты по организации музея, дол-

жен быть оценен по достоинству. Добавлю 

еще, что В.В. Бессель оставил воспоминания 

о А.Г. Рубинштейне, выдержанные исключи-

тельно в комплиментарных тонах [30].

Таким образом, деловые и личные отно-

шения А.Г. Рубинштейна и В.В. Бесселя не 

сводятся к нарисованной Н.Ф. Финдейзеном 

прямолинейной схеме: дружба — разлад — при-

мирение в последний год жизни композито-

ра. Впрочем, история изданий произведений 

А.Г. Рубинштейна в фирме П.И. Юргенсона 

тоже достаточно извилиста, и восстановить 

полную картину не так-то просто. Попробу-

ем сделать это в главных чертах, опираясь на 

опубликованную часть переписки А.Г. Рубин-

штейна [17; 31; 32] и архивы РНММ. 

Шабшаевич Е.М. Антон Григорьевич Рубинштейн и его русские издатели /с. 284–298/



ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2021. Т. 18, № 3 /ИМЕНА. ПОРТРЕТЫ/  289  

РУБИНШТЕЙН 
И֪ЮРГЕНСОН

К
омпозитор А.Г. Рубинштейн и издатель 

П.И. Юргенсон были к 1879 г. уже очень 

хорошо знакомы. Антон Григорьевич 

обращался к Петру Ивановичу как к органи-

затору концертов. По-видимому, в первый раз 

П.И. Юргенсон выступал в этом качестве при 

подготовке концерта 8/20 марта 1871 г. в Мо-

скве. Как пишет Антон Григорьевич матери, 

П.И. Юргенсон «откупил у меня концерт за 

2000 руб. серебром — то есть он выложил мне 

эту сумму, а расходы и весь остаток взял на 

себя; при этом он хорошо заработал» (Письмо

А.Г. Рубинштейна к К.Х. Рубинштейн от 

16/28 марта 1871 г. [31, c. 179]). В 1891 г. из-

датель также выступал посредником в орга-

низации московских концертов композитора 

(Письмо А.Г. Рубинштейна к П.И. Юргенсону 

от ноября-декабря 1891 г. [32, c. 122]).

Издательские отношения А.Г. Рубинштей-

на с П.И. Юргенсоном на самом деле начались 

раньше, чем с В.В. Бесселем. Пьеса «Русский 

и Трепак» была опубликована П.И. Юргенсо-

ном еще в 1868 г. под номером 1 в «Сборнике 

национальных танцев ор. 82». И на это Петр 

Иванович имел полное право, согласно Акту 

о передаче прав от 11.10.1868 г. [33]. В 1870 г. 

композитор в письме к брату Николаю так-

же упоминает о некоторых планах публика-

ции у П.И. Юргенсона (Письмо А.Г. Рубин-

штейна к П.И. Юргенсону от ноября-декабря 

1891 г. [32, c. 122]). Однако, по-видимому, обя-

зательства перед В.В. Бесселем не дали этим 

планам осуществиться. Точно неизвестно, что 

произошло в 1879 г. и почему клавир «Купца 

Калашникова» ушел все-таки в издательство 

П.И. Юргенсона. Так или иначе, с этого вре-

мени П.И. Юргенсон стабильно издавал новые 

сочинения А.Г. Рубинштейна, в том числе ба-

лет «Виноградная лоза», увертюру «Россия», 

библейскую оперу «Суламифь», комическую 

оперу «Разбойники», фортепианное трио, со-

чинения для фортепиано соло, фантазию для 

оркестра «Эроика» (памяти М.Д. Скобелева), 

романсы, Сюиту для оркестра ор. 119 (посвя-

щенную РМО) и другие произведения, а также 

литературные тексты опер «Нерон», «Ферра-

морс» в переводе на русский язык Е.А. Тре-

тьяковой (ранее они печатались у Б. Зенфа на 

немецком; сведения даны на основании дан-

ных каталогов фирмы Юргенсона 1885 [34], 

1886 [35], 1898 [36], 1900 [37], [191-] [38] гг.). 

Именно у П.И. Юргенсона в 1891 г. увидело 

свет первое русское издание книги «Разгово-

ры о музыке» (одновременно у Б. Зенфа вы-

шло немецкое издание) и чуть позже (также со-

вместный проект с Б. Зенфом) — «Музыка и ее 

представители». Доверяя П.И. Юргенсону за-

няться последней книгой, А.Г. Рубинштейн пи-

шет ему: «Итак, предоставляю все Вам с Зен-

фом — распоряжайтесь, как будто Вы автор 

этой книги, а мне дайте только побольше де-

нег!!!» (Письмо А.Г. Рубинштейна к П.И. Юр-

генсону от 4/16 сентября 1891 г. [32, c. 120]).

В 1892 г. фирма П.И. Юргенсона издала се-

рию «Исторические концерты. Фортепианные 

сочинения, исполненные А.Г. Рубинштейном 

на его исторических концертах в 1886 году», а 

в собрании Первого русского дешевого издания 

в т. 35 был опубликован ор. 82, в т. 37 и 38 — 

соответственно, первый и второй сборник из-

бранных сочинений, в т. 301 и 365 — танцы из 

оперы «Ферраморс» в 4 и в 2 руки [38].

Практически все эти сочинения выходили 

в свет в фирме П.И. Юргенсона согласно юри-

дически оформленным договорам с композито-

ром (Акты о передаче прав от 22.07.1879 [39], 

14.01.1885 [29], 14.01.1886 [40], 21.02.1889 

[41], 18.11.1890 [42], 04.09.1891 [43; 44], 

28.06.1894 [45], 04.11.1894 [46]) и его наслед-

ницей — вдовой Верой Александровной Ру-

бинштейн (Акт о передаче прав на Увертюру 

к открытию здания Санкт-Петербургской кон-

серватории от 07.09.1899 г. [47]).

Условия договоров А.Г. Рубинштейна с из-

дательским и торговым домом «П. Юргенсон» 

менялись от контракта к контракту. Поначалу 

роль П.И. Юргенсона виделась композитору 

как его специального русского издателя. При-

веду отрывок из контракта от 14 января 1886 г.: 

«Вышеозначенные пьесы я, Рубинштейн, пере-

даю Юргенсону со всеми издательскими права-

ми для всей России, и кроме его никто не имеет 

права ни издавать, ни провозить иностранные 

издания в Россию» [40]. Согласно более позд-

нему контракту от 4 сентября 1891 г., компози-

тор передает права на издание книги «Разгово-
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ров о музыке» П.И. Юргенсону «в полную его 

собственность навсегда для России… с тем, что 

он, Юргенсон, имеет исключительное право из-

давать его в России по своему усмотрению, все 

расходы по изданию и печатанию этого сочи-

нения Юргенсон принимает на себя, выручен-

ная же от оптовой продажи оного сумма делит-

ся между мною и Юргенсоном пополам» [43]. 

В РНММ, однако, есть документ, дати-

рованный тем же числом — 04.09.1891 г., на 

опусы № 61—71 и другие, в котором права 

П.И. Юргенсона иные, гораздо более широ-

кие: А.Г. Рубинштейн передает Петру Иванови-

чу «в полную его собственность навсегда и для 

всех стран» нижеследующие сочинения, «ра-

нее никому не проданные и не уступленные, 

в том, что он, Юргенсон, имеет исключитель-

ное право издавать их в свою пользу в России 

и за границей, по своему усмотрению в неогра-

ниченном числе изданий и экземпляров, в пер-

воначальном виде или в переложениях, и на 

каком ему, Юргенсону, угодно языке» [44]. По 

тому же типу «навсегда и для всех стран» пе-

редавались права на ор. 118 («Воспоминание 

о Дрездене») [45]. 

Иногда А.Г. Рубинштейн вводил для 

П.И. Юргенсона ограничения, связанные с ос-

новным немецким издателем композитора — 

Б. Зенфом. Так, в контракте от 4 ноября 1894 г. 

он передает П.И. Юргенсону «в полную его 

собственность и для всех стран, кроме Герма-

нии и Австро-Венгрии», сочинение «Сюита для 

оркестра», посвященное Императорскому Рус-

скому музыкальному обществу. «Сочинение 

это ранее, кроме Бартольда Зенфа в Лейпци-

ге для Германии и Австро-Венгрии, мною не 

продано и не уступлено, и он, Юргенсон, име-

ет исключительное право издавать оное в свою 

пользу в России и за границей, кроме Герма-

нии и Австро-Венгрии, по своему усмотрению 

в неограниченном числе изданий и экземпля-

ров, в первоначальном виде и в переложениях. 

При этом я, А.Г. Рубинштейн, ставлю непре-

менным условием, чтобы вышеназванное со-

чинение мое появилось во всех странах в один 

и тот же день, и как Бартольд Зенф в Лейпци-

ге, так и П. Юргенсон в Москве беспрекослов-

но подчиняются этому условию» [46].

Таким образом, П.И. Юргенсон, в отличие от 

В.В. Бесселя, выходит за рамки исключительно 

русского издателя А.Г. Рубинштейна, порой рас-

ширяя свои права на его сочинения до эксклю-

зивных. И это чрезвычайно важный фактор, на 

котором следует остановиться подробнее.

П.И. Юргенсон активно продвигал свои из-

дания за границы Российской империи. Осо-

бенно прочные отношения он имел с Германи-

ей: в Лейпциге его комиссионером был Д. Ратер 

(выпускавший произведения русских авто-

ров, прежде всего П.И. Чайковского), а также 

Р. Форберг [7, с. 64—65]. Фактически это был 

единственный русский издатель, который уже 

в 1870-х гг. имел право и возможность про-

давать публикации русских авторов за рубе-

жом и наладил их более-менее постоянный 

сбыт. Значительно позже, с конца 1880-х гг., 

свои представительства за границей открыли 

Ю.Г. Циммерман и М.П. Беляев. С 1897 г. фир-

ма «П. Юргенсон» получила возможность не 

только продавать, но и издавать сочинения за 

границей.

Вполне естественно, что Петр Иванович 

стремился к тому, чтобы передаваемые ему 

права русских композиторов распространялись 

также и за границей. Но не все этого хотели. 

Широко известна история разлада П.И. Юр-

генсона с М.А. Балакиревым, который в 1886 г. 

не пожелал распространить права на свою сим-

фоническую поэму «Русь» за пределы отече-

ства [3, c. 105]. Композитор не хотел быть, по 

его словам, «в беспрекословной зависимости от 

издателей, между которыми попадаются вся-

кие… <…> Завтра может явиться какой-нибудь 

г-н, вроде покойного Ф.Т. Стелловского9, ко-

торому Вы найдете выгодным продать свою 

фирму и свое дело, и тогда я сделаюсь в поло-

жении мухи, затканной паутиной, а я ничего 

так не боюсь, как подвергнуть себя беззастен-

чивой и безапелляционной эксплуатации» [3, 

c. 105]. Как разъясняет автор вступительной 

статьи к опубликованной переписке М.А. Ба-

9  Имя Ф.Т. Стелловского тут всплывает неслу-

чайно: произведения, отданные М.И. Глинкой фирме 

Ф.Т. Стелловского, поступили в полное ее владение и 

50 лет после смерти автора пролежали «под спудом». 

М.А. Балакирев, который занимался редактированием 

глинкинских партитур для вышедшего только в 1907 г. в 

издательстве П.И. Юргенсона полного (на самом деле — 

относительно полного) издания сочинений М.И. Глинки, 

знал это как никто.
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лакирева и П.И. Юргенсона А.С. Ляпунова, на-

личие такого ограничения в договоре давало 

М.А. Балакиреву не только законное право из-

дать свое произведение за границей у кого он 

захочет, но и в случае, если издатель, владею-

щий правом «в пределах Российской империи», 

«1) не издавал этого произведения совсем, 

2) не издавал его в установленный срок, 3) из-

давал его в искаженном виде», потребовать со-

блюдения обязательств [3, c. 7]. П.И. Юргенсон 

тоже не хотел терпеть убытки от того, что не 

имеет права продавать и издавать сочинения, 

купленные у авторов (в частности, у М.А. Ба-

лакирева) повсеместно. М.А. Балакирев обра-

тился к М.П. Беляеву, чья фирма, как уже го-

ворилось, тоже имела возможность торговать 

за границей. Но М.П. Беляев также настаивал 

на присутствии в договоре пункта о передаче 

собственности издателю для всех стран: более 

того, он требовал получения в его распоряже-

ние авторской рукописи, что М.А. Балакирева, 

естественно, не устроило [3, c. 8]. 

Сомнения М.А. Балакирева, как это ни 

странно, учитывая не совсем дружеские от-

ношения между двумя композиторами, были 

связаны в том числе и с А.Г. Рубинштейном. 

В письме к П.И. Юргенсону от 30 октября 

1886 г., т. е. именно тогда, когда разгорелась 

история с «Русью», Милий Алексеевич упо-

минает о некоей партитуре А.Г. Рубинштей-

на, изданной за границей и принесшей фирме 

убытки (к сожалению, о какой именно парти-

туре идет речь, неизвестно) [3, c. 101]. В про-

должении дискуссии между М.А. Балакире-

вым и П.И. Юргенсоном опять всплывает имя 

А.Г. Рубинштейна: М.А. Балакирев утверждает, 

что у Антона Григорьевича «Вы же не потре-

бовали предоставления Вам права издания его 

сочинения и за границей» (Письмо от 5 нояб-

ря 1886 г. [3, c. 103]). 

Известно, что впоследствии М.А. Балаки-

рев все же передал П.И. Юргенсону права «для 

всех стран» на некоторые свои сочинения, а 

именно на небольшие пьесы [10, с. 103]. Ком-

позитор вполне отдавал себе отчет о том, что 

они, в отличие от крупных партитур, выгодны 

и автору, и издателю. В письме П.И. Юрген-

сона к М.А. Балакиреву от 15 октября 1895 г. 

Петр Иванович замечает: «Относительно во-

проса о правах собственности издателя я, веро-

ятно, и прежде не настаивал на праве издания 

небольших пьес для всех стран, а только пар-

титур оркестровых вещей. С тех пор ничего не 

могло измениться. Я недавно еще отказался от 

сюиты покойного Антона Григорьевича Рубин-

штейна10 с правом издания для всех стран, кро-

ме Германии, и представил г-же Рубинштейн 

передать это сочинение либо мне, либо герман-

скому издателю, находя что оркестровой пар-

титуры и оркестровых голосов достаточно од-

ного издания на весь мир» [3, c. 119].

Как видим, Антон Григорьевич Рубинштейн 

тоже постепенно подходил к мысли о предо-

ставлении Петру Ивановичу Юргенсону прав 

«навсегда и для всех стран» и на конечном от-

резке сотрудничества стал доверять своему из-

дателю и нашел в этом некоторые выгоды.

Фирма П.И. Юргенсона занималась пуб-

ликацией очень широкого круга сочинений 

А.Г. Рубинштейна. Если говорить о сочинени-

ях до 90 опуса, П.И. Юргенсон в первую оче-

редь издавал произведения, которые не попали 

в список контракта с В.В. Бесселем 1871 года. 

Это прежде всего сочинения для фортепиано 

(ор. 3 Две мелодии, ор. 4 Мазурка-фантазия, 

ор. 5 Три пьесы, ор. 10 «Каменный остров», 

ор. 26 Две пьесы, ор. 30 Две пьесы, ор. 75 «Пе-

тергоф», ор. 82 «Альбом популярных танцев 

разных народов»), что свидетельствует, с од-

ной стороны, о своеобразном художественном 

и «маркетинговом» отборе (фортепианная му-

зыка А.Г. Рубинштейна действительно являет-

ся наибольшим его достижением и до сих пор 

популярна), а с другой — о распространенно-

сти игры на рояле в русском обществе того вре-

мени. 1880—1890-е гг. — это начало расцвета 

русского пианизма, самобытной русской шко-

лы. Совершенно законно фирмой П.И. Юрген-

сона были изданы также и некоторые другие 

сочинения до ор. 90, в том числе «Персидские 

песни» для голоса с фортепиано ор. 34 и две 

оратории — «Потерянный рай» ор. 54 и «Ва-

вилонское столпотворение» ор. 80.

Некоторые сочинения, выходившие в свет 

у П.И. Юргенсона, на первый взгляд кажут-

10  Речь идет о Сюите для оркестра ор. 119, кото-

рая была издана Б. Зенфом в Лейпциге. На Акте о пе-

редаче прав на это произведение есть приписка, сде-

ланная, скорее всего, рукой П.И. Юргенсона: «передано 

Б. Зенфу» [46].
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ся изданными незаконно, как бы в нарушение 

прав В.В. Бесселя. Это опять-таки фортепи-

анные опусы: ор. 1 Этюд «Ундина», ор. 2 Две 

фантазии на известные русские песни, ор. 44 

«Шесть вечеров в Санкт-Петербурге», ор. 45 

Третий концерт, ор. 50 Шесть характеристи-

ческих картинок для фортепиано в 4 руки, 

ор. 51 Шесть пьес для фортепиано. Но это не 

так. Внимательное изучение вопроса позволя-

ет пролить свет на то, как два издателя А.Г. Ру-

бинштейна «разделяли» права на одни и те же 

опусы буквально «поштучно». В «Списке со-

чинений А.Г. Рубинштейна с указанием их из-

дателей», например, так распределены пьесы 

ор. 51: № 1 — Jurgenson, № 2—6 — Bessel [28].

В то же время, анализируя вышеуказанный 

список, становится очевидным, что перечень 

произведений композитора варьировался в про-

цессе формирования. Опусные номера немного 

менялись, пьесы, которые ранее были без опу-

са, приобретали опусный номер. Но еще зани-

мательней в свете вышеизложенного выглядит 

прибавление сочинений в рамках одного опус-

ного номера, где два разных произведения по-

лучали, соответственно, подзаголовки а) и б). 

Никакой другой необходимости, кроме урегули-

рования отношений с издателями, эта операция 

не несла. Например, в ор. 1 выделились 1а. Этюд 

«Ундина» (права у Юргенсона) и 1б. 6 Lieder 

(права у Бесселя); в ор. 45—45а. Третий форте-

пианный концерт (Бессель), 45б Баркарола № 2 

для фортепиано (Юргенсон); в ор. 50—50а. Бар-

карола № 3 для фортепиано (Юргенсон), 50б. — 

Шесть характеристических картинок для фор-

тепиано в 4 руки (Бессель). Можно выдвинуть 

гипотезу, что композитор по недосмотру назвал 

два сочинения одним опусным номером и про-

дал их разным издателям, но затем потребова-

лась корректировка, чтобы не нарушать права 

издателей на уже опубликованные сочинения.

Еще одним проявлением регулирования 

прав постфактум было, очевидно, распределе-

ние пьес цикла в ситуации, когда сначала сочи-

нялась одна пьеса, отдавалась в руки издателя 

или печаталась в журнале, а потом она дополня-

лась другими пьесами и составлялся цикл. Ино-

гда это проходило мирно, иногда — не очень. 

Так, из-за опуса 44 «6 вечеров в Санкт-Петер-

бурге» для фортепиано между В.В. Бесселем 

и П.И. Юргенсоном состоялся серьезный спор. 

Документы утверждают, что права на ряд опу-

сов перешли к П.И. Юргенсону от издательской 

фирмы М. Бернарда, согласно Акту о переда-

че прав от 14 января 1886 г.: «Я, нижеподпи-

савшийся, сочинитель музыки дворянин Антон 

Григорьевич Рубинштейн дал сие удостоверение 

издателю нот потомственному почетному дво-

рянину гражданину Петру Ивановичу Юргенсо-

ну в том, что на переход от издателя М. Бернар-

да в июле 1886 года на полную его, Юргенсона, 

собственность нижепоименованных моих со-

чинений я вполне согласен и признаю его, Юр-

генсона, единственным в России законным 

владельцем и издателем этих пьес для форте-

пиано: ор. 3 Deux melodies, op. 4 Mazurka Fan-

taisie, op. 5 № 1 Polonaise, № 2 Cracovienne, № 3 

Mazurka, op. 26 № 1 Romance, № 2 Impromptu, 

op. 30 № 1 Barcarolle I, № 2 Allegro appassionato, 

op. 44 Romance, op. 45 Barcarolle II, op. 50 Barca-

rolle III и Trot de cavallerie. Романсов: 1. Девица. 

2. Не бойся. 3. Если встречусь. 4. Весенний ве-

чер. 5. Ты не пой. 6. Серенада. 7. Падучая звез-

да. 8. Пленившись розой. 9. Ласточка. 10. Ты 

прости. 11. Перстенечек. 12. Осенний вечер. 

13. Кукушка. 14. Осел. 15. Стрекоза. 16. Квартет. 

17. Парнас. 18. Ворона 19. Ночь. 20. Горные вер-

шины. 21. Туча. 22. Горлица. 23. Ангел. 24. Про-

щаясь в аллее» [40].

Как видим, согласно этому контракту, 

к П.И. Юргенсону в 1886 г. от издательского 

дома М. Бернарда перешли права на Романс 

ор. 44, и он его многократно издавал. В.В. Бес-

сель, который задолго до этого в 1871 г. заклю-

чал контракт в том числе и на ор. 44, возмутил-

ся тем, что пьеса в 1895 г. (уже после смерти 

Антона Григорьевича) вышла в свет у П.И. Юр-

генсона. 28 сентября того же года он написал 

протестующее письмо, в котором высказал ряд 

справедливых утверждений:

«А) фирма Бернарда никогда не владе-

ла правами на это сочинение, поэтому подоб-

ное право никак не могло перейти к Вам, разве 

только доски. М. Бернард, по словам покойно-

го автора [А.Г. Рубинштейна] имел его дозво-

ления только для помещения его этой пьесы 

в журнале “Нувеллист”, одновременно он ука-

зывает на фирму А. Иогансен11, которая — хотя 

11  С 1879 г. владельцем нотной фирмы «А. Иогансен» 

был В.А. Хованов.
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условно — имела некоторые права на это сочи-

нение. Договором Вашим, заключенным в ян-

варе 1886 года, Вы не могли приобрести права 

на сочинение, появившееся в печати уже десят-

ки лет в других фирмах <…> Сам автор никогда 

не сообщал нам о заключении этого договора 

и никогда не протестовал против издания нами 

его романса Es-dur (ор. 44 № 1), напротив, даже 

способствовал сам его распространению.

Б) В дополнение к нашему договору 

1871 года между нами состоялось дополнитель-

ное соглашение в 1881 году12, чтобы Антон Гри-

горьевич самолично аранжировал для нашей 

фирмы этот Романс для пения, признав этим, 

очевидно, свое и наше право на напечатания его 

в разных видах, кроме оригинального. Вероят-

но значащийся в Вашем договоре 1886 года Ро-

манс ор. 44 — есть не тот романс Es-dur, о кото-

ром идет речь выше. Переложение для корнета 

и фортепиано романса Es-dur ор. 44 № 1 было 

издано в феврале 1892 года, а не теперь» [48].

Видимо, вопрос об ор. 44 № 1 не был уре-

гулирован между В.В. Бесселем и П.И. Юрген-

соном. Свидетельство тому — письмо Василия 

Васильевича на фирму Петра Ивановича спустя 

три года, от 9 ноября 1898 г., где он повторяет 

те же аргументы, что были изложены в преды-

дущем письме по этому поводу [49].

Подводя итоги изученным материалам, мы 

приходим к умозаключениям, не только каса-

ющимся частной истории взаимоотношений 

А.Г. Рубинштейна с его основными русскими 

издателями, но и позволяющим сделать вы-

воды более общего характера: о становлении 

нотоиздательского дела в России, о формиро-

вании правового сознания композиторов и из-

дателей и даже о том, как взаимоотношения 

с издателями прямо или косвенно влияли на 

творческий процесс.

1. В России в последней трети XIX в. про-

исходит монополизация нотоиздательского 

дела. Оно начинает сосредотачиваться в руках 

крупных фирм. Так, как мы видим, В.В. Бессель 

и П.И. Юргенсон фактически «разделили» пра-

ва на издания Антона Григорьевича. При этом 

П.И. Юргенсон получил конкурентное преиму-

12  Еще одно доказательство продолжающихся связей 

А.Г. Рубинштейна с фирмой В.В. Бесселя после 1879 г., 

о котором говорилось ранее.

щество прежде всего за счет развития своего 

дела за границей, хотя и финансовую сторону 

тоже нельзя обойти.

2. Отношения А.Г. Рубинштейна с В.В. Бес-

селем и П.И. Юргенсоном говорят как о незре-

лости его правового сознания как типично-

го русского композитора того времени, так 

и об определенной логике. С одной стороны, 

А.Г. Рубинштейн плыл по течению, заключая 

договоры с тем, кто предложит лучшие условия 

в данный конкретный момент, с другой — ви-

димо, имея опыт сотрудничества с иностранны-

ми издательствами, — старался одновременно 

поддерживать отношения с разными русскими 

издательскими домами. Если в определенный 

период он и отдавал предпочтение какому-то 

одному из них, исходя из прагматических сооб-

ражений, то полностью отношения с другим не 

рвал. Случавшиеся при этом спорные моменты 

урегулировались чаще всего новой нумерацией 

сочинений или дополнительными соглашения-

ми с самим композитором.

3. Динамика делового сотрудничества 

А.Г. Рубинштейна с В.В. Бесселем и П.И. Юрген-

соном свидетельствует о явной экспансии рус-

ских музыкальных издателей, стремлении выйти 

за пределы отечественного рынка. П.И. Юрген-

сон смог убедить композитора представлять его 

интересы не только в России, но и за рубежом.

4. Сравнивая сочинения А.Г. Рубинштей-

на, напечатанные в двух ведущих русских изда-

тельских фирмах последней трети XIX в., мож-

но видеть, что наряду с соображениями выгоды 

(прежде всего и чаще всего выходили в свет со-

чинения, пользовавшиеся повышенным спро-

сом: фортепианные пьесы и романсы) издатели 

начинают руководствоваться и иными — про-

светительскими побуждениями. Как у В.В. Бес-

селя, так и у П.И. Юргенсона выходят театраль-

ные, симфонические опусы композитора, причем 

в виде симфонических партитур. П.И. Юргенсон 

принимает деятельное участие в появлении кни-

ги «Разговоры о музыке».

В заключение хотелось бы еще раз под-

черкнуть значение деятельности В.В. Бесселя 

(как и П.И. Юргенсона) для развития музы-

кально-издательского дела, а значит и музы-

кальной культуры России в целом. Несмотря 

на некоторые трения и разногласия, сотрудни-

чество этих издателей с Антоном Григорьеви-
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чем Рубинштейном, как, впрочем, и с другими 

отечественными композиторами, было плодот-

ворным и направленным на пропаганду новой 

русской музыки в России и за рубежом.
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Abstract. The article presents a focused look at 
the professional relations of the composer and pia-
nist Anton Grigoryevich Rubinstein (1829—1894) 
with his main Russian publishers — V.V. Bessel and 
P.I. Jurgenson. The article is based on musical and 
historical research concerning the history of the Bes-
sel and Jurgenson publishing houses, works on cop-
yright, A.G. Rubinstein’s epistolary, and archi-
val documents from the Russian National Museum 
of Music. For the fi rst time in music science, there 
are revealed some pages of the history of personal 
and business contacts of the three named persons, 
primarily the confl icts related to the rights to publish 
the composer’s works in Russia. The fi rst documented 
contract for the publications of A.G. Rubinstein was 
received by P.I. Jurgenson (for op. 82, 1868). How-
ever, the contract of A.G. Rubinstein with the trading 
house “Bessel and Co.”, concluded in 1871 (though 
Rubinstein’s fi rst work had been published by Bessel 
two years earlier), was much more extensive and sig-
nifi cant. Under this contract, it was supposed to pub-
lish more than fi fty A.G. Rubinstein’s works of various 
genres, so in the 1870s, V.V. Bessel became the main 
Russian publisher of the composer. However, in 1879, 
A.G. Rubinstein unexpectedly changed his main pub-
lisher in Russia. This position was taken by P.I. Jur-
genson, whose trading house also published an ex-
tensive list of Rubinstein’s compositions, as well as his 
literary works. This is evidenced by several notarized 
contracts, stored in the Russian National Museum 
of Music, between Rubinstein and “P.I. Jurgenson” 
company. Thus, the two leading Russian publishers 
of A.G. Rubinstein legally formalized their relations 
with the composer, which allows us to follow, in a rea-
soned and substantive way, the process of maturation 
of the institution of copyright for music publications 
in Russia in the last third of the 19th century. 

Using the example of A.G. Rubinstein, in compari-
son with the position of M.A. Balakirev, the article 
also raises the issue of granting copyright to a pub-
lisher not only in Russia, but also “forever and for 
all countries”. The comparative analysis of publica-
tions of the same composer by different publishing 
companies is also new to Russian musicology, this 
helps identify certain accents that publishers put 
in popularizing A.G. Rubinstein’s works. The publi-
cation of the composer’s works by various publish-
ers also highlights new aspects in his creative process, 
in the history of the creation, receipt of the opus num-
ber, and the titles of some of his works. 
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Реферат. Статья посвящена рассмотрению 
гендерной культуры в одном из самых закрытых 
и локальных социокультурных институтов — се-
мье. Актуальность темы определяется антро-
пологическим поворотом в современном гумани-
тарном знании и вовлечением в научный оборот 
новых данных, полученных в результате приме-
нения техник кейс-стади и полуформализованно-
го интервью для опроса респондентов. На основе 
полученных интервью были реконструированы 
противоречивые формы гендерной идентичности 
в молодой супружеской паре города Перми. В ста-
тье материалы интервью респондентов пред-
ставлены в виде нарративов. Постепенно проис-
ходит конструирование гендерной идентичности 

в новой для респондентов культурной институ-
ции — собственной семье. В нарративах героев 
наблюдается конфликт между символическим 
самоопределением и действительными практи-
ками. На ранних этапах взаимоотношений ве-
дущую роль исполняет мужчина, он объективи-
рует женщину и единолично принимает решение 
о начале отношений. Далее происходит обратное: 
активная роль мужчины сменяется пассивной, 
инициатива переходит к женщине, которая по-
вторяет поведенческие практики мужчины. На-
ряду с этим выясняется, что в повседневности 
респонденты наполняют роли супруга и супруги 
особым содержанием. Роль супруги воплощается 
в материнских практиках по отношению к мужу, 
а роль супруга связана с исполнением практик ре-
бенка по отношению к жене. Семья представля-
ет собой «перевернутый» патриархальный тип 
отношений, в котором женщина занимает доми-
нирующие позиции, при этом идентифицируя себя 
с послушной и покладистой супругой.

Ключевые слова: антропология семьи, ген-

дерные роли, гендерная идентичность, кон-

струирование гендера, брачные практики, ген-
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дерный статус, современный город, традиции, 

кейс-стади, культурная антропология.

Для цитирования: Ярушина К.А. Антрополо-

гическое исследование молодой пермской се-

мьи // Обсерватория культуры. 2021. Т. 18, 

№ 3. С. 300—309. DOI: 10.25281/2072-3156-

2021-18-3-300-309.

Т
ема семьи является предметом 

дискуссий современного гума-

нитарного знания. В работах 

Т.А. Гурко разрабатывается ме-

тодологический аппарат изу-

чения семьи, актуализируются 

методологические принципы социологиче-

ского исследования, выявляются основные 

тенденции развития института семьи [1; 2]. 

Помимо общероссийских исследований со-

циальная проблематика семьи рассматрива-

ется в локальных проектах. О.Н. Калачикова 

и М.А. Груздева, изучив семьи Вологодской 

области в 2011, 2014 и 2017 гг., определили, 

что «в обществе сохраняется доминирова-

ние патриархального типа семьи, однако мо-

лодые люди все чаще реализуют в семейных 

отношениях принцип полного равенства су-

пругов и солидарной ответственности» [3, 

с. 65]. Среди отечественных трудов первой 

половины 2000-х гг. можно встретить рабо-

ты, посвященные воспроизводству социаль-

ной роли мужчины в семье. Например, под 

руководством А.М. Михеевой в 2001—2002 гг. 

и в 2006—2007 гг. состоялись исследования 

семей городов Сибири, в ходе которых была 

зафиксирована тенденция «установления ген-

дерного баланса» в семье [4, с. 149]. Исследо-

ванию социального положения молодой семьи 

в Прикамье посвящена монография пермских 

социологов, изданная в 2005 г. [5]. В то же вре-

мя нам представляется, что в изучении семьи 

недостаточное внимание уделяется микроми-

ру семейной пары. Цель данной статьи — ре-

конструкция гендерных идентичностей и со-

ответствующих им практик в масштабе одной 

молодой семьи. 

Для начала дадим несколько рабочих опре-

делений. «Молодая семья — это семья в первые 

три года после заключения брака, где оба су-

пруга не достигли 30-летнего возраста» [6, c. 7]. 

Методологическим основанием исследования 

выступает тезис, предложенный Е.А. Здраво-

мысловой и А.А. Темкиной в ключе теории со-

циального конструирования гендера, — «ген-

дер созидается каждый момент, здесь и сейчас, 

для понимания его оснований необходимо об-

ратиться к анализу микроконтекста социаль-

ного взаимодействия» [7. с. 162]. Под гендер-

ной идентичностью понимается осознание 

собственной принадлежности к мужскому или 

женскому сообществу. Согласно И.С. Кону, ген-

дерная идентичность «вырабатывается в ре-

зультате сложного взаимодействия природных 

задатков индивида и соответствующей соци-

ализации, причем активным участником про-

цесса является сам субъект, который прини-

мает или опровергает предлагаемые ему роли 

и модели поведения» [8, c. 19]. Однако, гендер 

является феноменом не статичным, а постоян-

но становящимся, развертывающимся и несу-

щим в себе способность к изменению [9, c. 47]. 

М. Киммел называет гендер «некой вещью — 

определенным набором типов поведения, про-

дуцируемых в определенных социальных ситу-

ациях» [10, c. 155]. 

Для изучения механизма проявления 

гендерной идентичности был выбран ме-

тод кейс-стади. Он позволяет подробно рас-

смотреть локальный случай, произошедший 

в конкретном месте и в определенное время 

как уникальное, неповторимое в других усло-

виях целостное явление [11]. Фокусируясь на 

повседневности, этот метод обнажает «жизнь 

людей с бытовыми конфликтами, интеракция-

ми и моделями поведения», вскрывая проявле-

ния гендерного начала [12, с. 197]. Данный ме-

тод выявляет не только смысловое наполнение 

обычных повседневных действий, но и обстоя-

тельства, в которых проявляются культурные 

паттерны. Кейс-стади используется в ситуаци-

ях, когда массовые опросы не применимы в ус-

ловиях фрагментации современной городской 

культуры. Зачастую метод кейс-стади не явля-

ется репрезентативным, поскольку он пока-

зывает явление в его индивидуальном выра-

жении. Однако если с помощью этого метода 

изучаются распространенные ситуации, опре-

деленные по своему социальному характеру 

индивиды, то исследователь имеет право ве-

рифицировать эти явления как релевантные по 

Ярушина К.А. Антропологическое исследование молодой пермской семьи /с. 300–309/



302  /КАФЕДРА/ ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2021. Т. 18, № 3

отношению к большому сообществу или соци-

альной группе. Заключение брака — массовое 

явление, причем зачастую возраст молодоже-

нов не превышает 30 лет. Исследование про-

водилось на территории Перми — типичного 

«крупного промышленного города-миллион-

ника, расположенного в центре России» [13, 

c. 131]. Опираясь на представленную методо-

логию и определенную типичность городской 

среды, можно утверждать, что явления, обна-

руженные в ходе исследования, могут повто-

ряться во всех крупных городах России.

Семья является одним из самых закрытых 

социальных институтов, о котором принято го-

ворить, используя положительные коннотации: 

«У нас все нормально» [5, с. 6]. Поэтому с це-

лью получения подлинной и исчерпывающей 

информации о гендерной идентичности было 

принято решение об использовании в рамках 

технологии кейс-стади метода полуформали-

зованного интервью. Качественное исследо-

вательское интервью позволяет понять мир 

с точки зрения собеседника, раскрыть смысл 

его переживаний и описать противоречивый 

человеческий мир [14]. Отказ от широты охва-

та компенсируется «глубиной» исследования, 

т. е. детальным изучением социального явле-

ния в его целостности и непосредственной вза-

имосвязи с другими явлениями [15, c. 8].

В рамках работы был разработан гайд, со-

стоящий из трех тематических блоков: брач-

ный выбор, подготовка свадебного торжества, 

свадебное торжество. Исследование фокусиро-

валось на брачной церемонии, поскольку она 

представляет собой комплекс событий и дей-

ствий, о которых легко и приятно рассказы-

вать. При этом символы и ритуалы события 

выходят на передний план, являясь предмет-

ным воплощением гендерной идентичности.

Выборка респондентов осуществлялась 

по таким критериям, как зарегистрирован-

ный брак и последующее торжество, органи-

зованное в период 2016—2019 гг. в Перми. Все-

го было опрошено 13 молодых семей, средняя 

продолжительность беседы с мужчиной соста-

вила 75 мин., с женщиной — 100 минут. При 

обработке материалов интервью выяснилось, 

что каждая молодая семья конструирует свою, 

понятную лишь супругам реальность. И в этой 

реальности причудливо переплетаются соци-

альные роли (правила, приписанные опреде-

ленной культурой к статусу) и гендерные роли 

(правила, приписанные определенной культу-

рой к эталонному мужскому или женскому по-

ведению).

В данной статье мы детально рассмотрим 

воплощение гендерных и социальных ролей на 

примере первого кейса — одного из возможных 

вариантов современной патриархальной семьи. 

Патриархальная семья является переход-

ным институтом от парной модели отношений 

к моногамной [16]. В XIX в. носителем патри-

архальных семейных ценностей являлась сель-

ская община. Она представляла собой сово-

купность домохозяйств, которые состояли из 

многопоколенных семей. В общине господство-

вал принцип полоролевого подхода: все работы 

делились на мужские и женские. Мужчины за-

нимались тяжелым трудом в поле, женщины — 

детьми и домашним хозяйством.

Рассматривая советскую семью последней 

трети XX в., С.И. Голод пишет о сохранении 

некоторых принципов патриархальной семьи: 

смене фамилии жены на фамилию мужа, сва-

товстве и привилегии мужчины принимать ре-

шения [17, с. 113]. Семьи с подобным укладом 

представляют собой модернизированный па-

триархальный вариант. Таким образом, семья 

все еще остается одним из наиболее консерва-

тивных социальных образований, сопротив-

ляясь тенденции постепенной либерализации 

нравов, все более явно проявляющейся в куль-

туре [18, с. 28].

Отталкиваясь от традиционных представле-

ний о патриархате, перейдем к иллюстрирова-

нию его проявлений в современной гендерной 

культуре на примере семейной пары: мужчина 

25 лет (далее — Л.) и женщина 27 лет (далее — 

А.), оба партнера имеют высшее образование.

Будущие супруги познакомилась на игре ре-

гиональной лиги КВН Прикамья. Команда Л. 

искала певицу для творческого номера. Слу-

чилось так, что именно А. согласилась высту-

пить. Однако Л. уже имел представление об А. 

еще до знакомства: «За неделю до игры капитан 

команды отправил нам видео с ней, я успел ска-

зать: “Чур моя”»1. Эта фраза респондента гово-

1 Видеозапись была отправлена в чат участников ко-

манды в социальной сети ВКонтакте.
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рит о многом. Выражение «чур моя» воплощает 

следование традиционной модели отношений, 

когда инициатива общения исходит от мужчи-

ны, а женщина объективируется, т. е. превра-

щается в желаемый предмет, который можно 

присвоить себе или по крайней мере заранее 

обозначить свои права на него. Мы полагаем, 

что герой согласен с такой характеристикой, 

поскольку описывает себя следующим образом: 

«Я, когда знакомлюсь с девушкой, сразу все ко-

зыри выдаю: могу шевелить ушами, играю на 

гитаре, пою песни».

Личная встреча героев произошла в гример-

ной Л.: «Я на тот момент переодевался и ска-

зал: “Смотрите, только познакомились, а я уже 

без штанов”». А. тоже процитировала эту фра-

зу, добавив: «И я как-то так посмеялась: ну, 

кавээнщик, смешной он». В этой ситуации ге-

роиня присваивает Л. некоторые аскриптивные 

характеристики: фраза, сказанная Л., является 

смешной, поскольку она была озвучена имен-

но кавээнщиком. Иными словами, культурные 

традиции героев не совпадают. Л. ведет разго-

вор в ключе традиционной модели, А. же не 

воспринимает его в качестве мужчины, он лишь 

смешной и разговорчивый кавээнщик.

Далее знакомство героев продолжилось 

благодаря инициативе Л. «Мне не понрави-

лось, что А. добавила всех из команды, кроме 

меня. И я сам ее добавил, мы начали общать-

ся»2. Заметим, что герои не продолжают жи-

вое общение, они используют нормы современ-

ной молодежи, поддерживая коммуникацию 

во Всемирной паутине. Причем, ведущая роль 

оказывается перехвачена А. Героиня решает 

«обменяться контактами» со всеми членами 

команды, кроме Л. Таким поступком А. не про-

сто задевает самолюбие героя, она ставит под 

вопрос намерения Л., воплощенные во фра-

зе «чур моя». Сложно предъявлять свои пра-

ва на того, кто не хочет с вами общаться даже 

в социальных сетях. В рамках современных 

технологий знакомства Л. проиграл, поэтому 

решил перейти к традиционной форме обще-

ния — личной встрече. Оговоримся, что на ран-

нем этапе знакомства было три встречи героев, 

инициатором которых выступил Л. Для рекон-

2 А. добавила в личный аккаунт социальной сети 

ВКонтакте странички всех членов команды.

струкции более полной картины рассмотрим их 

в хронологической последовательности. 

Первая личная встреча героев состоялась 

в кинотеатре 27 декабря 2014 года. Л. описы-

вает ее так: «Девушка сказала, что было бы хо-

рошо сходить в кино. Я сказал: “Намек понят” 

и пригласил ее в кино. В итоге оказалось, что 

она не намекала, действительно просто хотела 

сходить в кино»3. А. иначе воспринимает эту 

ситуацию: «Я вообще думала, что они коман-

дой собираются, а потому прихожу — он там 

один, получилось свидание». Позже А. расска-

зала, что Л. «считал, что мы с 27 декабря уже 

пара, а я была не в курсе». Опишем эту ситуа-

цию в терминах гендерной культурологии. Со-

гласно И.Л. Когану, «гендерная идентичность 

может считаться информационным фильтром, 

просеивающим, отсеивающим или преломля-

ющим информацию» [19, c. 155]. В этом смыс-

ле Л. повел себя «по-мужски»: услышал то, что 

хотел услышать и воспринял поход в кино как 

начало близких отношений, не выслушав мне-

ние другой стороны. Наша оценка подтвержда-

ется его действиями на следующем свидании 

2 января 2015 г. в ресторане, где молодые люди 

обменялись подарками: «Я ему подарила тет-

рис, он ни к чему не обязывал, а он мне пода-

рил серебряную подвеску скрипичный ключ». 

Драгоценность можно считать предметным во-

площением намерений Л. Как видим, обмен по-

дарками героев с точки зрения экономики не 

является равноценным. Если обратиться к кон-

цепции М. Мосса [20], то неравноценность по-

дарков, во-первых, свидетельствует о неравен-

стве во взаимоотношениях, а, во-вторых, тот, 

кто делает бóльший подарок, претендует на до-

минирование в этих отношениях. А. принима-

ет подарок, тем самым соглашаясь на неравные 

отношения и на то, чтобы «быть его девуш-

кой», т. е. в перспективе принадлежать данно-

му мужчине. В этом символическом обмене Л. 

ждет ответных чувств от героини.

Третья, кульминационная встреча произо-

шла 8 января 2015 года. Наши герои поехали 

в гости к друзьям. А. вспоминает, что «там мы 

начали целоваться, лишние границы — все… 

после этого мы уже не могли друг без друга». 

3 Диалог осуществлялся посредством переписки в со-

циальной сети ВКонтакте.
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Героиня уточняет, что предыдущие встречи она 

«воспринимала просто как общение, но в ито-

ге решили, что 8 января у нас дата». Мы ви-

дим расхождение в датах. Напомним, что герой 

считал датой начала отношений поход в кино 

27 декабря 2014 года. Однако А. убедила его 

передвинуть памятную дату на несколько дней 

вперед, тем самым проявив свое доминантное 

начало. С этого момента для героини начина-

ются «полноценные отношения». Уточним, что 

на раннем этапе отношений Л. проживал не 

в Перми, поэтому «он приезжал в пятницу с ра-

боты на электричке в Пермь, оставался у меня, 

ну как бы нормальные уже были отношения, 

полноценные». Для героини полноценные от-

ношения являются таковыми только в совокуп-

ности с интимной близостью. 

А. вспоминает, что в период знакомства они 

с Л. обсуждали правила взаимного поведения: 

«Он говорил, что если что-то случится, то 

один раз простит, второй раз простит, треть-

его раза не будет… и что он не терпит ругани, 

только конструктивный разговор для него ва-

жен, и для меня так-то тоже».

«Про друзей он, например, говорил, что моя 

девушка должна с ними хорошо общаться или 

если они не общаются, мы будем видеться от-

дельно. Для него важно это было. Его друзья 

приняли меня как девушку».

Данные высказывания очень любопытны. 

Мы видим, что в установлении правил поведе-

ния доминирует Л. Несмотря на то что в пер-

вом высказывании неясно, что именно может 

случиться, в нем читается явная угроза прекра-

щения отношений в определенных условиях. Л. 

предъявляет требования к будущей спутнице 

жизни: соблюдение (неведомого нам) социаль-

ного порядка, вербальной дисциплины и уме-

ние выстраивать коммуникацию с референтной 

группой — друзьями. Звучание этих постулатов 

именно из уст женщины означает, что героиня 

сосредоточила внимание на этих словах, стара-

лась следовать им. Принятие мужских правил 

было заложено в ее культуре. Подтверждени-

ем этого является фраза А.: «Я понимала, что 

под мужчину нужно подстраиваться, т. е. если 

бы я была вспыльчивая, неадекватная, вряд ли 

бы мы сошлись». Итогом принятия условий 

игры становится успешное знакомство жен-

щины с друзьями Л.: «Она со всеми нормаль-

но коммуницировала, не говорила: “фу, не хочу 

с ними общаться”». 

Следующим этапом отношений стало зна-

комство с матерью героя. После встречи А. 

получила одобрение будущей свекрови, вы-

раженное в призыве к Л. — «не потеряй». При-

мечательно, что в отношении предыдущих 

подруг сына мать подобных советов не дава-

ла. Отметим, что ее мнение имеет особое зна-

чение для мужчины, поскольку он воспиты-

вался в неполной семье и в настоящее время 

не поддерживает контакт с отцом. Это выясни-

лось в процессе обсуждения списка приглашен-

ных на свадебное торжество: «На свадьбу мое-

го папу не приглашали, были мама, друг мамы, 

дедушка и несколько двоюродных сестер».

Изначально позиция Л. по вопросу органи-

зации свадебного торжества была лаконична: 

«Делай, как хочешь, ввиду наших финансовых 

возможностей». Герой «предлагал какие-то 

свои варианты, она с ними соглашалась, либо 

нет»4. Иными словами, ведущая роль Л. ока-

залась фикцией, в какой-то момент он по-

терял контроль над организацией свадьбы. 

Подтверждением этого являются некоторые 

эпизоды из интервью с Л. Предсвадебная фо-

тосессия была выбрана, поскольку «уже была 

в пакете услуг» и «А. хотела, чтобы у нас была 

такая фотосессия». Площадка для проведения 

праздника и платье невесты должны были гар-

монировать друг с другом: «У А. было 3—4 вер-

сии платья под каждую площадку». Свадебное 

торжество было «в сиреневых тонах, потому 

что А. нравится сиреневый». Л. вспоминает, 

что с этой целью «галстук нужно было априо-

ри выбирать с ней». 

Интересно, что сама героиня воспринима-

ет процесс подготовки торжества как череду 

взаимных соглашений: «Свадьба компромисс-

ная вся была такая». А. рассказывает о том, что 

«с Л. постоянно советовалась, спрашивала, как 

ты думаешь». Однако слова женщины расходят-

ся с ее действиями: озвученные решения не яв-

ляются равноценными для обоих героев. Опи-

сывая концепцию праздника, А. заявляет, что 

«мы хотели немного пошалить». Шалость за-

ключалась в использовании на свадьбе несколь-

ких платьев невесты: платья А-силуэта с длин-

4 Под вариантами понимаются идеи, предложения.
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ным шлейфом для торжественной регистрации 

брака и короткого платья «для того, чтобы я 

была мобильна и могла танцевать». Мужчина 

же довольствовался одним костюмом, который 

был выбран самостоятельно. Герой попросил 

будущую супругу «хоть это оставить мне полно-

стью». Также Л. активно высказывался за про-

ведение тематической фотосессии «Утро жени-

ха»: «Это был момент, который я отстаивал на 

нашей свадьбе. Я сказал: “Я застолбил, это бу-

дет однозначно”». Употребление в речи такой 

выразительной лексики говорит о желании ге-

роя «восстановить» баланс сил — он пробует 

вернуть свою ведущую роль или хотя бы оста-

вить за собой последнее слово в решении неко-

торых вопросов. Так, мужчина беспрекословно 

выбрал ведущего и видеографа. А. вспомина-

ет: «Л. сказал, что ведущим будет М. Это его 

друг, и это даже не обсуждалось. Муж сказал, 

что у него есть знакомый оператор, он будет ви-

деографом». Женщина не критиковала реше-

ния мужчины, но негативно высказалась о ра-

боте выбранных им людей. Героиня отметила, 

что «ведущий провел только блок поздравле-

ний. Видимо, была еще программа, конкурсы 

или что-то еще, но не получилось. В зале было 

очень душно, народ начал выходить курить, они 

не могли собраться, было не скоординировано». 

Комментарий о работе видеографа был лакони-

чен: «Я пожалела об этом. Мы сэкономили, но 

я считаю, что экономия была неоправданной». 

Очевидно, что желания Л. относительно неко-

торых деталей свадьбы были удовлетворены, 

но занять главенствующую роль ему не удалось. 

А. не признает правильность действий мужчи-

ны. Добавим, что в своем интервью Л. демон-

стрировал согласие со всеми действиями А. 

Дополнительным аргументом, показыва-

ющим передачу пальмы первенства, является 

фрагмент интервью с А.:

— «Все организационные свадебные реше-

ния согласовывались с тобой?

— Да, со мной, с Л. Все равно я должна была 

все подтвердить. Например, файер-шоу. Я ска-

зала, что хочу, чтобы день закончился фай-

ер-шоу. Мне назвали стоимость. Я сказала: 

“Хорошо”. Мы заказали “горящие сердца”».

Несмотря на то что женщина говорит о ком-

промиссе и обсуждении деталей свадебного 

торжества с Л., она принимает решения самос-

тоятельно. Мы видим явное расхождение меж-

ду самопрезентацией героини и ее реальными 

действиями.

Реконструируя процесс подготовки к сва-

дебному торжеству, мы хотим представить 

в качестве отдельной темы отношения А. и ее 

матери. Героиня часто объясняет мотивы сво-

их поступков фразой «чтобы родители были 

довольны». Уточним, что отец А. не смог при-

ехать на свадьбу, поэтому под родителями ге-

роиня подразумевает авторитетную мать. 

Подкрепим наш вывод несколькими иллюстра-

циями. Рассказывая о выборе даты свадьбы, 

А. вспоминает, что «мы выбирали дату, что-

бы всем было удобно… мама конкретно брала 

неделю на это»5. День свадьбы был простроен 

по аналогии со свадебным маршрутом роди-

телей А.: «Мы расписались в ДК, как они, до-

ехали на трамвае до места, где они жили. Наш 

бар был у того места, на той остановке, до ко-

торой они доехали… Я отдала дань уважения 

родителям… Я думаю, для мамы это было важ-

но». Выбор свадебного платья был аргументи-

рован в этом же ключе: «У меня было платье 

принцессы — это для родителей». В процессе 

подготовки к свадьбе героиня исполняет роль 

«хорошей дочери», объясняя свои действия 

желанием «отдать дань уважения родителям», 

т. е. матери. 

Еще одним эпизодом, подтверждающим ход 

наших рассуждений, является воспоминание 

героев об одном из свадебных подарков — ту-

ристической путевке в Турцию. Л. объяснил, 

что «это был подарок родителей А., это было 

очень здорово». Героиня тоже отметила этот 

подарок, но в ином ключе. На уточняющий во-

прос по поводу места путешествия женщина от-

ветила: «Нет, мы не выбирали место. Нам пода-

рили путевку в Турцию. Ну я выбрала путевку. 

Мама сказала, что нужно на море». Мы наблю-

даем противоречие: мужчина полагает, что по-

дарок был сделан от обоих родителей супру-

ги, а женщина акцентирует внимание только 

на матери. А. знает, что инициатива подарить 

путешествие исходила от матери. Скорее всего, 

именно она исполняет главенствующую роль 

в доме. С этой точки зрения становится более 

5 Говоря про «всех», А. имеет в виду своих родствен-

ников.
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понятным проявлении доминанты А.: героиня 

воспроизводит поведенческие образцы матери.

Восстанавливая события дня свадьбы, ге-

рой рассказывает о двух регистрациях брака: 

официальной и неофициальной. Первая состо-

ялась рано утром в ЗАГСе, «где-то на Комсо-

мольской площади, не помню где. Меня при-

вели, я еще спал тогда». Неофициальная или 

торжественная регистрация брака проходила 

днем во Дворце культуры, на ней присутство-

вали все гости свадебного торжества. Л. рас-

сказывает, что перед выходом к гостям он с не-

вестой находился в отдельном помещении, где 

«старался лишний раз не говорить ничего, по-

тому что одно слово мимо — и в тебя полетит 

яростный взгляд». Высказывания героя не про-

сто вновь олицетворяют ведущую роль А., они 

демонстрируют его полное подчинение жен-

щине. Роль «настоящего мужчины» осталась 

в прошлом. Свидетельством этого является 

комментарий Л. о возможности изменить что-

то в день свадьбы: «Я бы подстригся по-другому 

и не брился бы так сильно. Я очень-очень слиш-

ком сильно юным выгляжу на фотографиях». 

Проявление доминантной позиции А. от-

ражается во фразе: «Я сказала: “У нас первая 

брачная ночь, так что ты не смотри, что такой 

уставший”». Героиня действует «в лучших тра-

дициях» патриархального восприятия реально-

сти. Она не просто занимает ведущую позицию, 

она объективирует героя, лишая его возможно-

сти выбора. 

Рефлексируя над вопросом о привлекатель-

ных чертах характера своего партнера, герои 

интервью дали определения друг друга, кото-

рые для наглядности и сравнения помещены 

в таблицу.

По высказываниям героев можно судить 

о наполнении гендерных идентичностей муж-

чины и женщины. С точки зрения А., мужчи-

на должен иметь следующие характеристики: 

статусность — высшее образование и посто-

янный источник дохода; внешнюю привлека-

тельность; спокойный и терпеливый характер. 

Мужчине подобает быть ведомым в отношени-

ях и не всегда внимательным, для того чтобы 

была возможность им манипулировать. Бóль-

шая часть характеристик А. относится к пуб-

личной сфере деятельности. По мнению Л., 

женщина должна быть хозяйственной, прак-

тичной, уравновешенной и заботливой. Ей обя-

зательно должны нравиться все плоды творче-

ства героя. Как писал советский и российский 

антрополог И.С. Кон, «все представления о му-

жественности и женственности покоятся на жи-

тейском здравом смысле и повседневном опы-

те» [21, c. 189]. Герой рос без отца, поэтому его 

характеристика супруги является отражением 
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Женщина о мужчине Мужчина о женщине

Он умный и красивый Она была веселая и сразу же согласилась пить с нами 
шампанское (речь идет о первой встрече. – К. Я.)

Для меня важно, что у него есть высшее образование Она спокойная, не выдумывает поводов, чтобы обидеть-
ся, не истеричка

У него есть стабильная работа, он получает зарплату и 
сразу переводит мне деньги, говорит: «Вот на коммунал-
ку, вот на питание, распределяй все сама»

Она умеет то, чего я не умею: оплачивать счета, ходить 
куда-то разбираться. Она разбирается почти во всем, она, 
по-моему, все знает

Он может уйти вообще из квартиры и еще что-то, чтобы 
я успокоилась

Она самостоятельная и максимально заботливая

– Ты его слушаешься?
– Да, всегда. Если не слушаюсь, то он должен думать, что 
я слушаюсь его

Ей нравится то, что я делаю. Ей все нравится, хотя даже 
мне не нравится

Таблица 
Характеристика героев



ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2021. Т. 18, № 3 /КАФЕДРА/  307  

образа матери, готовой поощрять любой его 

творческий порыв. Сам герой в семейной жиз-

ни руководствуется хорошо усвоенной моде-

лью поведения — ролью сына. Он готов воз-

ложить ответственность за решение домашних 

вопросов на супругу, поскольку в период взро-

сления скорее всего был отстранен от испол-

нения подобных обязанностей. В свою оче-

редь, проявление сексуальности, в том числе 

сексуальных предпочтений, тесно связано со 

специфическими нормами социальной среды, 

где ребенок воспитывался [22, c. 202]. Поэто-

му в качестве спутницы жизни героем и была 

выбрана женщина, которая одинаково хоро-

шо может заниматься домашним хозяйством 

и нести ответственность за жизнь семьи. В от-

ношениях прослеживается гендерное распреде-

ление ролей. Л., отвечая на вопрос о воспита-

нии будущего ребенка, рассуждает следующим 

образом: «Можно ему рассказать про прави-

тельство, про старые мультфильмы, про то, что 

нельзя мешать крепость напитков и сами на-

питки… А. может рассказать, как мыть посуду, 

как петь, много разных вещей».

Л., сравнивая два этапа своей жизни — до 

заключения брака и после, — говорит, что до 

встречи с А. его жизнь представляла «хаос… у 

меня не было каких-то целей… когда не пони-

маешь все, что происходит, все, что я делаю, 

что к чему, куда я еду. Я ходил на работу, чтобы 

не умереть». Сейчас наблюдаются совершен-

но противоположные процессы: «Сегодня — 

это что-то серьезное, целенаправленное и ин-

тересное, т. е. мы живем, мы знаем, что нужно 

сделать ремонт, зубы нужно чтобы все целые 

были, цель какая-то…».

Несмотря на ведущую роль в отношениях, 

А. отождествляет себя с ролью покорной жены, 

признающей авторитет мужа: «Любовь — это 

когда ты вовремя заткнулась, женщина». Такое 

высказывание подчеркивает приверженность 

героини к патриархальным взглядам на семью. 

Как уже было замечено ранее, быть носителем 

патриархальных представлений и быть их ис-

полнителем — разные явления, которые лишь 

в выгодных условиях накладываются друг на 

друга, представляя одно целое. 

Гендерная культура рассмотрена сквозь 

призму представлений и практик молодой се-

мьи города Перми. Анализ этапов отношений 

пары подтвердил озвученную в начале статьи 

аксиому — «гендер является результатом по-

вседневных взаимодействий, требующих по-

стоянного исполнения и подтверждения» [7, 

с. 160]. Герой нарратива идентифицировал себя 

с альфа-самцом и воспроизводил характерные 

практики, которые получали одобрение герои-

ни. Персонажи являлись носителями патриар-

хальных представлений, что позволило муж-

чине и женщине адаптироваться друг к другу. 

На ранних этапах отношений демонстрируется 

традиционное распределение ролей: он — «за-

воеватель», она — «желаемый объект». Одна-

ко далее вскрывается противоречие между сим-

волическим (патриархальным) воплощением 

ролей и их предметным наполнением. Герои-

ня, идентифицируя себя как покорная супруга, 

занимает ведущую роль в семейных отношени-

ях, а герой довольствуется вторыми позиция-

ми. Вместе с тем по мере развития отношений 

герои обмениваются поведенческими стилями 

и поочередно объективируют друг друга.

Во время интервью только героиня позво-

лила себе критиковать действия мужчины. 

С его стороны мы видим отсутствие каких-либо 

критических замечаний и полное принятие лю-

бых предложений женщины. Это связано с ис-

полнением привычной для героя роли сына. 

Женщина же встраивается в данную систему 

отношений, исполняя для героя роль матери.

Рассмотренные нами отношения являются 

«перевернутым» образцом модернизирован-

ного варианта патриархальной семьи, о кото-

ром писал С.И. Голод [17]. Анализируя метод 

кейс-стади с точки зрения основной характери-

стики патриархальных отношений (принятие 

решений мужчиной), очевидна передача дан-

ных функций женщине: она занимается опре-

делением векторов развития семьи.
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Abstract. The article considers the gender culture 
in the family, one of the most closed and local socio-cul-

tural institutions. The relevance of this topic is deter-
mined by the anthropological turn in modern human-
itarian knowledge, and the involvement of new data 
in scientifi c circulation, which is obtained as a result 
of the use of case-study semi-formalized techniques for 
interviewing respondents. Thus, on the basis of the in-
terviews received, there are reconstructed contradicto-
ry forms of gender identity in a young married couple 
in Perm. The article presents the materials of the re-
spondents’ interviews in the form of narratives con-
sistently presenting the key stages of the relationship. 
Gradually, the narrative’s characters begin to con-
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struct a gender identity in a new cultural institution – 
their own family. There can be seen a confl ict between 
the characters’ symbolic self-identity and their real prac-
tices. The man takes a dominant role in the beginning 
of the relationship. He objectifi es the woman and alone 
decides when to start the relationship. Then the situa-
tion changes. The man’s dominant role is replaced with 
a passive one. The initiative goes to the woman, who 
repeats the man’s behavior. At the same time, it turns 
out that in everyday life, the respondents fi ll the roles 
of the husband and wife with special content. The wife’s 
role includes the mother’s behavior towards her hus-
band, and the husband’s role includes the child’s behav-
ior towards his wife. The family is an inverse patriarchal 
type of relationship. The woman has a dominant role, 
but identifi es herself as an obedient wife. 
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Реферат. Статья посвящена отражению 
болгарского литературного модернизма XX в. 
в болгарских изданиях на русском языке. Ак-
туальность статьи подкрепляется фрагмен-
тарностью усвоения болгарского модернизма 
отечественным литературоведением, недо-
статочного для осуществления необходимой 
полноты межкультурного диалога, учитывая, 
что болгарские модернисты в значительной 

степени ориентировались в своем творчестве 
на достижения русского символизма и Серебря-
ного века в целом. Прослеживаются локальные 
особенности развития модернизма в Болгарии, 
которые обусловливают правомерность вклю-
чения в него направлений символизма и экспрес-
сионизма, зачастую выступающих в болгарской 
литературе в синкретизме. Конкретизируется 
стилистическое и тематическое единообразие 
ряда болгарских литературных явлений XX в., 
доказывающее самодостаточность болгар-
ского модернизма как полноценного течения. 
На материале русскоязычных изданий, опу-
бликованных в Болгарии и отраженных в базе 
данных НИО библиографии Р оссийской госу-
дарственной библиотеки «Книги на русском 
языке, изданные за рубежом, 1927—1991», вы-
являются основные представители болгарского 
литературного модернизма: П. Тодоров, П. Яво-
ров, А. Далчев, А. Страшимиров, Н. Фурнад-
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жиев, А. Каралийчев, Д. Дебелянов, Г. Милев, 
Н. Райнов, Т. Траянов. Предпринята попытка 
определения конкретного места каждого из них 
в рамках рассматриваемого течения. На основе 
отдельных изданий и коллективных сборников, 
выявляемых при обращении к указанной базе 
данных, обозначаются основные особенности 
творческого метода и стиля каждого из рас-
сматриваемых авторов, которые подкрепля-
ются примерами из текстов. Делаются выво-
ды о степени полноты адаптации болгарского 
модернизма для русскоязычного читателя, ос-
тающейся недостаточной в связи с ограничен-
ным количеством переводов, тенденциозным 
отбором произведений для перевода в свете 
идеологических ограничений советской эпохи, 
игнорированием ряда ведущих авторов и от-
сутствием современных переизданий и популя-
ризации накопленного корпуса переводов.

Ключевые слова: литература, болгарская ли-

тература, модернизм, символизм, экспресси-

онизм, переводы, переводные издания, биб-

лиография, теория и история искусства, 

Российская государственная библиотека.
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гарских модернистов в базе данных «Книги на 

русском языке, изданные за рубежом, 1927—

1991» // Обсерватория культуры. 2021. Т. 18, 

№ 3. С. 310—325. DOI: 10.25281/2072-3156-

2021-18-3-310-325.

И
зучение славянских литера-

тур в России занимает значи-

тельное место в славистике, 

однако не всегда представля-

ется исчерпывающим по ряду 

причин. Основные из них — 

труднодоступность источников и ограничен-

ное количество переводов. Таким образом, 

глубины славистики остаются сферой узких 

академических кругов, а до широкого читате-

ля доходит и вовсе немного, что значительно 

затрудняет необходимую полноту культурно-

го диалога между этнически близкими страна-

ми. В частности, эта недостаточность усвоения 

в нашей стране касается болгарского лите-

ратурного процесса, говоря еще уже, той его 

части, которая затрагивает литературный мо-

дернизм. Такое положение дел сразу актуали-

зирует ряд задач: работу над новыми перевода-

ми произведений болгарского модернизма на 

русский язык, переиздания осуществленных 

ранее переводов, осмысление этого корпуса 

литературы и, наконец, популяризацию самой 

темы. Но для решения этих задач, прежде все-

го, должен быть очерчен круг литературных 

источников, представляющих подспорье для 

последующей работы. Это особенно актуально 

в свете того, что болгарский модернизм черпал 

для себя очень многое от своих русских еди-

номышленников, но взаимосвязь эта, к сожа-

лению, оставалась во многом односторонней.

Болгарский литературный модернизм объ-

единяет два крупнейших направления литера-

туры рубежа XIX—XX вв. — символизм, фор-

мально обращающийся к предшествующей 

поэтической традиции и в этом аспекте рас-

сматриваемый как неоромантизм, и экспрес-

сионизм — направление, подобное футуризму 

в поисках и разработках авангардных художе-

ственных методов и форм. Говоря о болгар-

ском литературном модернизме, его ошибоч-

но путают или смешивают с авангардизмом, 

«дело в том, что в болгарском литературоведе-

нии под модернизмом обычно подразумевают 

практически все литературные движения и на-

правления, противостоявшие в Болгарии преж-

нему полупатриархальному искусству, которое 

в первых десятилетиях XX в. стало восприни-

маться как устаревшее» [1, с. 90]. Наиболее за-

метными выразителями этой тенденции высту-

пают символизм и экспрессионизм. Основным 

отличием болгарского модернизма от анало-

гичного течения в других европейских стра-

нах, где экспрессионизм вытесняет символизм, 

можно считать не смену, а взаимопроникно-

вение, стирание границ и ослабление проти-

воречий между обоими направлениями, что 

обусловлено политической картиной рубежа 

XIX—XX вв. в этой балканской стране. В пе-

риод, известный как Болгарское возрожде-

ние, когда происходило стремительное осво-

бождение болгарского народа от многолетнего 

османского ига (1878) и становление его как 

нации, развитие молодой культуры шло уско-

ренными темпами, что и обусловило слитность 

между основными современными направлени-

ями искусства. Только в этих новых условиях 
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стало возможно задуматься о беспрепятствен-

ном создании полноценного культурного на-

следия, на собственных этнических основах 

осваивающего общеевропейские достижения 

культуры.

Сделав значительный скачок, болгарская 

культура рубежа XIX—XX вв. во многом яви-

лась миниатюрной моделью культурной кар-

тины, присущей Европе того времени в целом. 

За краткий срок она была вынуждена освоить 

и пройти все фазы европейского культурно-

го пути — от определивших болгарскую на-

циональную литературу реалистов Х. Ботева 

и И. Вазова до модернистских течений, срав-

нявшись, таким образом, с европейскими куль-

турными тенденциями своего времени, но ха-

рактеризуясь при этом значительно меньшим 

охватом. На примере одного из ведущих вы-

разителей эпохи Г. Милева, за которым в ли-

тературоведении несколько односторонне за-

крепилось реноме экспрессиониста, можно 

наблюдать, «что его творческая эволюция — от 

“Жестокого перстня”1 до “Сентября”2 и от “Со-

временной поэзии” до “Поэзии молодых”3 — за 

краткое время повторяет эволюцию… экспрес-

сионизма как художественного направления 

и что его творческая биография является не ис-

ключением, а, напротив, типичным примером 

блужданий творческой мысли в это перелом-

ное время»4 [2, с. 9].

Незначительное число модернистских куль-

турных деятелей в Болгарии и их желание сле-

довать в ногу с европейскими культурными 

открытиями своего времени обусловили ос-

новное отличие болгарского модернизма. Оно 

состоит в том, что символизм и экспрессионизм 

развивались, во-первых, во взаимном слиянии, 

во-вторых, в неотделенности от прочих новей-

ших литературных тенденций эпохи — проле-

тарской, гражданской литературы реализма. 

«Характерным явлением в жизни болгарско-

го авангарда было переплетение черт поэтики 

авангардных течений: это справедливо как для 

произведений разных авторов в широком мо-

1  Дебютный поэтический сборник Г. Милева, вы-

держанный в ключе символизма.
2  Самая известная поэма Г. Милева, написанная в 

стилистике экспрессионизма.
3  Статьи Г. Милева.
4  Пер. с болг. Н.Н. Носова.

дернистском контексте, так и для творчества 

отдельно взятого писателя, даже в рамках од-

ного произведения» [3, с. 216]. Такое положе-

ние вещей, на первый взгляд, осложняет на-

блюдение над чистотой стилей, направлений 

и форм, способных, однако, конкретнее про-

являться при обращении к анализу творчества 

отдельных авторов.

По аналогии с русским символизмом среди 

болгарских модернистов можно (условно) вы-

делить своих «старших» и «младших» предста-

вителей этого литературного направления, где 

«старшими» символистами оказываются участ-

ники круга литературного журнала «Мисъл» 

(«Мысль») П. Тодоров и П. Яворов, «младши-

ми» — такие поэты, как Д. Дебелянов.

Экспрессионизм, по мысли крупнейшего 

болгарского модерниста Г. Милева, представ-

лял собой современную стадию символизма [4, 

с. 114]. В качестве экспрессионистов, стоящих 

на стыке с символизмом, могут быть названы: 

А. Далчев, Г. Милев, Н. Райнов, А. Страшими-

ров, Т. Траянов. «Постсимволисты», пребыва-

ющие на стыке модернизма и пролетарского 

реализма, — А. Каралийчев и Н. Фурнаджиев.

Еще одна характерная особенность пути 

болгарского модернизма — его значительно бо-

лее длительная протяженность во времени, по 

сравнению с другими европейскими странами, 

где экспрессионизм исчерпал себя уже к концу 

1920-х гг., а символизм и того ранее. Если бол-

гарский экспрессионизм и здесь шел в ногу со 

своим европейским собратом, то символист-

ская линия в болгарской литературе находила 

продолжение и после Второй мировой войны.

Несмотря на то что болгарский модернизм 

всеми путями стремился достигнуть культур-

ного взаимодействия со своими зарубежны-

ми аналогами, он не всегда получал желаемые 

отклики от зарубежных единомышленников. 

В частности, во многом ориентируясь на рус-

ский символизм, болгарский модернизм не 

снискал такого пристального внимания в Рос-

сии, как, например, польский. Он сам был вы-

нужден обратиться лицом к России уже после 

Второй мировой войны, когда Болгария стала 

дружественной СССР державой и обзавелась 

крупнейшими столичными издательствами — 

монополистами болгарской художественной 

литературы на русском языке: «Издательство 
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литературы на иностранных языках», «Свят», 

«София-пресс» и др. В рамках их деятельно-

сти начали появляться некоторые русские пе-

реводы болгарских модернистов, издания ко-

торых составляли меньшинство в сравнении 

с изданиями старой и новой болгарской реа-

листической литературы, политической публи-

цистики, сатиры и литературы для детей. Сре-

ди болгарских изданий модернистских авторов 

на русском языке выделяются издания отдель-

ных авторов и переводы отдельных произведе-

ний, включавшиеся в коллективные сборники.

Исходя из того, что болгарские публика-

ции модернистов на русском языке относятся 

ко второй половине XX в. и не имеют переизда-

ний, сегодня эти и без того немногочисленные 

книги и их авторы в России во многом оста-

лись лишь в поле зрения узкоспециализиро-

ванных литературоведов или библиографов, 

тем самым оставляя неизвестным для широкой 

читательской среды целый культурно-литера-

турный пласт. В такой ситуации перед библио-

графом встает задача популяризации книжного 

материала, с которым ему приходится соприка-

саться в ходе своей внутренней библиотечной 

деятельности. Это вытекает из самого выдви-

гаемого к библиографии требования являться 

вспомогательным поисковым подспорьем для 

читателя. В работе НИО библиографии Рос-

сийской государственной библиотеки в каче-

стве основы для такой популяризации выступа-

ет ведущаяся сотрудниками отдела база данных 

«Книги на русском языке, изданные за рубе-

жом, 1927—1991» [5], которая позволяет на-

ходить издания рассматриваемого направления 

и предоставляет о них широкие библиографи-

ческие сведения. Данные, отраженные в ней, 

послужили основным ориентиром при подбо-

ре материала для настоящей статьи.

ОТДЕЛЬНЫЕ
КНИЖНЫЕ ИЗДАНИЯ

О
тдельными книжными изданиями, вы-

шедшими в период 1958—1982 гг., были 

представлены все основные вехи бол-

гарского модернизма, хотя при этом многие 

его видные представители оказались обойде-

ны стороной. Корпус таковых изданий состав-
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ляют три публикации переводов произведе-

ний «старших» символистов — П. Тодорова 

(два издания) и П. Яворова. Экспрессионизм 

представлен публикацией избранных произве-

дений А. Далчева и четырьмя изданиями про-

зы А. Страшимирова. Постсимволизм отмечен 

публикацией избранной лирики Н. Фурнад-

жиева, а одно из изданий рассказов А. Кара-

лийчева открывает этого крупного болгарско-

го детского писателя как символиста.

Петко Юрданов Тодоров (1879—1916) 

(рис. 1) — болгарский поэт, писатель и дра-

матург, ориентировавшийся на немецкую ли-

тературную традицию своего времени с ее 

тенденцией обращаться к духу народа и зем-

ли, идеалистическую и иррационалистиче-

скую философию. Драмы его на русский язык 

не переводились, однако прозаический цикл 

«Идиллии» выдержал в Болгарии два издания 

на русском языке [6; 7], отличающиеся коли-

чеством включенных в них новелл и различ-

ным составом переводчиков5. В качестве осно-

вы для литературного творчества П. Тодоров 

заимствовал наследие болгарского славянско-

го фольклора, переплавляя его в трагичные но-

веллы, зачастую граничащие по степени ли-

5  Известно также советское издание [8].

Рис. 1. П.Ю. Тодоров
Фото 1914 г.

Источник: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/TODOROV_Petko_
Yurdanov/_Todorov_P.Yu..html
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ричности с жанром стихотворений в прозе. 

Идиллия в трактовке П. Тодорова — не лег-

комысленное повествование беспечно-пасто-

рального характера, а произведение на тему 

сельской жизни в изначальном античном по-

нимании. В его «идиллиях» перед читателем 

предстает славяно-болгарская «античность», 

исконное мировосприятие балканской души, 

которое, оставаясь не затронутым вторжени-

ями индустриализации и урбанизации, поэти-

зирует даже личную трагедию, а зачастую само 

обрекает себя, с атавистически присущим сла-

вянскому духу архаичным стремлением, на эту 

трагедию как на неизбежность и очищение. Та-

кое мироощущение сообразуется с болгарской 

концепцией «орисии» — судьбы, предопреде-

ления, фатума, проявляющегося для индиви-

дуума зримо только в моменты его рождения 

и смерти. Трагедия становится неизбежной, 

когда отдельный человек каким-либо образом 

выделяет себя из общины и, благодаря своим 

углубленным чувствам либо дарованиям, на-

чинает осознавать себя как самость.

Уже первая новелла «Вещуньи»6 дает за-

вязку будто бы всем последующим рассказам. 

В этой новелле две первые вещуньи над колы-

белью младенца предсказывают ему добрый 

жизненный путь в гармонии разума и духа. 

За стеной гости празднуют рождение ребен-

ка, все выглядит благополучно, пока сквозь 

этот унисон не подает голос третья орисница: 

«Да будет так! <…> Одно лишь будет ему не под 

силу: не сможет он перерасти себя. На небе бу-

дет помнить о земле. И даже коли язвы страш-

ные и струпья покроют кожу, останется он 

в ней» [7, с. 6]. Это напутствие вперемешку 

с благопожеланиями от двух первых вещуний 

на различные лады вплетается в судьбы героев 

всех последующих новелл П. Тодорова, траги-

чески определяя их судьбу и тем самым задавая 

сюжет каждому из повествований.

Столетие со дня рождения Пейо Яворо-

ва (настоящее имя Пейо Тотев Карачолов, 

1878—1914) (рис. 2) отмечено болгарским 

изданием переводов его лирики [9]7. К сожа-

6  Вещуньи (болг. орисницы) — женские мифологиче-

ские персонажи, посещающие новорожденного и предска-

зывающие его судьбу.
7  Известны также советские издания [10; 11].

Рис. 3. А.Х. Далчев
Фото ок. 1975 г.

Хранение: Национальная библиотека
св. Кирилла и Мефодия.

Источник: https://bgmodernism.com/files/galleries/Atanas_
Dalchev_ok._1975_C_I.jpg
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Рис. 2. П. Яворов
Фото 1905 г.

Хранение: Национальная библиотека
св. Кирилла и Мефодия.

Источник: http://dictionarylit-bg.eu/files/photos/P-K-
Yavorov-1905.jpg
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лению, автор предисловия Л. Ангелов в угоду 

требованиям времени преувеличивает граж-

данское начало лирики П. Яворова, критикуя 

в ней символистскую доминанту: «Несмотря на 

то что в ряде стихов Яворова ощущается зна-

чительное влияние символизма, эстетических 

принципов индивидуализма, его поэтическое 

творчество… нельзя считать в целом упадоч-

ным. В отличие от западноевропейской дека-

дентской поэзии в ряде произведений поэта 

раскрывается трагическая судьба его мятеж-

ной и страждущей личности» [9, с. 7]. Невзи-

рая на идейное отрицание перечисленных на-

чал, определяющих поэзию как искусство, а не 

как эстетизированную идеологию, Л. Ангелов, 

несомненно, прав в том, что в стихах П. Яво-

рова на «передний план выступает настрое-

ние безысходности, глубокого пессимизма» [9, 

с. 6—7]. Критик находит эти настроения бес-

причинными, лишь обслуживающими симво-

листскую моду, однако их способна объяснить 

все та же воскрешенная предыдущим авто-

ром исконно болгарская концепция «орисии». 

В этом отношении характерно стихотворение 

П. Яворова «Приходит час» (1901), опустоша-

ющий все, скопленное за жизнь, но наделяю-

щий вечностью существо человека:

…«Ты был чужим, ты лишним был на пире!»
Как висельник, дрожащий перед казнью,
Встречает смерть он с жуткою боязнью
И все клянет, чем дорожил он в мире8 [9, с. 50].

Атанас Христов Далчев (1904—1978)

(рис. 3) — единственный болгарский поэт-экс-

прессионист, удостоившийся отдельного из-

дания на русском языке [12]. В сборник вклю-

чены как стихотворения из циклов «Окно», 

«Кольцо», «Судьба», «Париж», «Ангел Шар-

тра», «Под конец отмирает и сердце», «Греш-

ный квартал», «Встреча на станции», так 

и создававшиеся их автором как мыслителем 

«Фрагменты» и записи «Мысли и впечатле-

ния», приоткрывающие читателю «творческую 

лабораторию» литератора.

Экспрессионизм А. Далчева, беря истоки 

все в том же символизме и даже в романтизме 

(жанр «фрагмента» наследует немецкому ро-

8   Пер. В. Соколова.
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мантизму), делает круг, возвращаясь к послед-

нему. Образы его стихов многосоставны: по-

казательно стихотворение «Старые девы», где 

вереница традиционных образов, перекраши-

ваясь в экспрессионистские тона, обретает сим-

волическую развязку. В первой строфе наблю-

дается описание, близкое к романтическому:

Жужжат немолчно веретена,
уселись вековуши в круг,

И между пальцами сухими скользят,
струятся нити шелка:

Так луч дневной меж черных веток блестит
в осенний день недолгий…

Бесстрастно трудятся девицы, прядут
не покладая рук [12, с. 13].

Следующая строфа открывает в девушках 

старух:

Прядут в безмолвии; любая молчит о чем-то
о своем,

И не смолкают веретена, и как стенанье —
песня эта.

В холодной комнате старухи прядут без отдыха
с рассвета,

И вот уж догорает вечер зарей закатной за окном
[12, с. 13].

В этих двух строфах прослеживается син-

хронное течение времени: от дня к вечеру, от 

осени к зиме и от юности к старости. Нить пря-

жи выступает символом течения жизни: про-

цесс прядения обозначает процесс ее прожи-

вания. Такие экспрессионистские клише, как 

«черные ветви», мотив старения, маркируют 

общую символистскую тональность текста, 

в конце разрешающуюся в неоромантический 

метафизический абсолют:

О чем мечтают эти девы? Что в жизни
может их манить?

И неужель не суждено им мгновенье
радости желанной?..

Ах, ждут они, чтоб наконец-то жених
явился долгожданный,

Жених, который оборвал бы их пряжи вековечной
нить9 [12, с. 13—14].

9  Пер. М. Петровых.
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«Жених» — также многозначный символ, 

вмещающий и несостоявшиеся чаяния героинь 

о земном женихе, и образы Жениха Небесно-

го, и жениха-смерти, перерезающего спрядае-

мую нить жизни. Сами старухи напоминают все 

тех же мифических вещуний-орисниц, подоб-

ных античным Мойрам или Паркам, и в этом 

смысле образ получает символистское обоб-

щение, но здесь дарительницы судьбы прядут 

пряжу самим себе.

Экспрессионистскими нотами окрашен 

роман Антона Тодорова Страшимирова 

(1872—1937) (рис. 4) «Хоро» (или «Хоро-

вод», 1926), невзирая на то, что автор, хотя 

и сотрудничавший с Г. Милевым, в историю 

литературы вошел как критический реалист. 

Роман выдержал три русскоязычных издания: 

1958 г. [13], 1973 г. [14], 1982 г. [15]. Ранний 

экспрессионизм А. Страшимирова берет исток 

не в символистском идеализме, а в сниженных 

интонациях повествования и диалогов, в гроте-

ске, а тематика затрагивает, в первую очередь, 

остроту социальных проблем современности. 

«Нет, от судьбы не уйдешь. Впрочем, это еще 

неизвестно. Ничего неизвестно. Все может из-

мениться: солнце — стать лиловым, дворы — 

Рис. 5. Н.Й. Фурнаджиев
Хранение: Институт литературы

Болгарской академии наук
Источник: http://dictionarylit-bg.eu/files/photos/Nikola-

Furnadziev.jpg
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Рис. 4. А.Т. Страшимиров
Фото 1820 г.

Источник: https://impressio.dir.bg/litsa/anton-strashimirov-
nespokoyniyat-duh-na-balgarskiya-modernizam

оранжевыми, дома — кроваво-красными…» [14, 

с. 7] — простейшая констатация свойственного 

экспрессионистскому методу изменения цветов 

привычных предметов и явлений предвеща-

ет здесь видящиеся происходящими по анало-

гичным законам перемены социальные. Про-

изведение создано в рамках так называемой 

«Сентябрьской плеяды» — круга, появившего-

ся в свете написания Г. Милевым поэмы «Сен-

тябрь», включавшего также А. Каралийчева, 

Н. Фурнаджиева и некоторых других литера-

торов. В подобной манере выдержаны снискав-

шие переводное издание рассказы А. Страши-

мирова [16].

Никола Йорданов Фурнаджиев (1903—

1968) (рис. 5) — один из последних болгар-

ских символистов, в основе творчества которо-

го лежит опыт К.Д. Бальмонта, В.Я. Брюсова, 

А. Белого, А.А. Блока, а также С.А. Есенина 

имажинистского периода. Издание перево-

дов избранных стихотворений Н. Фурнаджие-

ва [17] включает произведения из сборников за 

40 лет творчества10. В литературоведении укре-

10  Стихи Н. Фурнаджиева выдержали отдельные из-

дания и в СССР [18; 19].
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пилась тенденция преподносить Н. Фурнаджи-

ева исключительно как политизированного по-

эта-сентябриста [20, с. 221], однако при этом 

игнорируется необычная для гражданского по-

эта исповедальность, наделяющая его лирику 

символистскими нотами и, обходя присущий 

его лирике в целом оптимистический мотив, 

доводящая ее до тончайшей грани с интровер-

сией. Таковы видение в стихотворении «Ужас»:

…Боже, Боже, в лампадке застыла
Чья-то кровь вместо чистого масла.
И огромная, злая кобыла,
И наездник чернеют у прясла… [17, с. 15];

раздумье в стихотворении «За домиком 

моим среди равнины…»:

…Я свыкся с этим шумом непрерывным,
Как свыкся я со многим в нашей жизни,
И лишь он смолкнет — вслушиваюсь в эхо,
И тишина вдруг делается страшной [17, с. 71];

размышление о женщине в стихотворении 

«Ты не была святой, небесной девой…»:

…Прохладой отчужденья и участьем,
И самой черной тенью при луне.
Ты для меня была огромным счастьем
И стоном, захлебнувшимся во мне [17, с. 128]. 

Именно такие субъективистско-индивиду-

алистические проявления становятся тем бо-

лее значимыми для лирики Н. Фурнаджиева, 

чем меньше их количество на общем оптими-

стическом фоне его стиха. Такими штрихами 

поэт словно ставит под сомнение непрерыв-

ный жизнерадостный посыл наибольшей ча-

сти своих произведений, в глубине души пред-

чувствуя некую универсальную необходимость 

иного плана, лежащую далеко вне социальных 

явлений и процессов, в рамках осмысления ко-

торых поэт поместил свою музу. Эта экзистен-

циальная неизбежность отпугивает его, остав-

ляя не готовым идти навстречу своему страху; 

поэту достаточно констатировать, протоколи-

ровать ее, избегая вступления в прямое взаимо-

действие с этой рефлексией.

В творчестве прозаика Ангела Иванова 

Каралийчева (1902—1972) большое чис-

ло переводных изданий которого выдержала 

детская проза, особое место занимают собран-

ные в 1982 г. под одной обложкой немного-

численные рассказы [21]. Они подхватывают 

символистскую манеру «Идиллий» П. Тодо-

рова, поэтизацию образов посредством живо-

писания сельских пейзажных и бытовых реа-

лий на стыке фольклоризма и модернистской 

утонченности. Впрочем, от ясной манеры опи-

сания, присущей П. Тодорову, рассказы А. Ка-

ралийчева отличаются некоторой нарочитой 

психоделической размытостью сюжетных ли-

ний, позволяющей читателю субъективно «до-

мысливать» произведения. Эта сюжетная не-

ясность формируется посредством приема 

«окутывания» сюжетной линии одушевляе-

мой внутренним восприятием героя приро-

дой, которая его окружает, а также формой 

авторского повествования с характерной для 

нее повышенной минорной эмоционально-

стью, граничащей с надрывностью: «Укроет 

нас ночь синим рядном, по которому плывут 

как золотые мошки миллионы звезд. Июль-

ская ночь. Невидимая влюбленная женщи-

на с темным мягким телом и нагими прохлад-

ными руками. Она идет босиком по равнине 
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Рис. 6. А.И. Каралийчев 
Фото: неизвестный автор, 1932. 

Хранение: Болгарское государственное
архивное агентство.

Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Angel_Karaliychev
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и шуршит стерней» [21, с. 5]; «Вот он, колодец 

под столетним дубом. Этой ночью он смотрит 

в небо огненным глазом — полным месяцем, 

что плавает в нем» [21, с. 9].

СБОРНИКИ

П
ереводы на русский язык произведений 

болгарских модернистов нашли отра-

жение и в многочисленных сборниках, 

представляющих с различных сторон литера-

туру Болгарии. Среди них — сборники лири-

ческой поэзии, сборники гражданской поэзии, 

прозы и публицистики, сборники детской поэ-

зии и сборники литературной сказочной про-

зы. К сожалению, большая их часть составля-

лась неотрывно от времени своего появления, 

то есть с тенденцией на отбор произведений, 

связанных, в первую очередь, с политическим, 

гражданским контекстом, а не с вопросами ис-

кусства. Сильной же стороной корпуса этих 

сборников является наличие на их страницах 

крупных имен, оставшихся за рамками от-

дельных переводных изданий. Прежде всего, 

Рис. 7. Д.В. Дебелянов 
Хранение: Институт литературы

Болгарской академии наук
Источник: http://dictionarylit-bg.eu/files/photos/Debelianov-

Copy.jpg
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речь идет о Д. Дебелянове, Г. Милеве, Н. Рай-

нове и Т. Траянове.

Начало традиции изданий русских перево-

дов коллективных сборников болгарских мо-

дернистов положил советский поэт и перевод-

чик А.Б. Гатов (1899—1972), накануне своего 

70-летия подготовивший сборник [22]. Он стал 

«итогом его сорокалетнего творческого инте-

реса к болгарской классической и современной 

поэзии. В этот сборник вошло меньше полови-

ны переводов А. Гатова из болгарских поэтов, 

но и то, что в нем содержится, свидетельствует 

о значительном вкладе Болгарии в поэзию XIX 

и XX веков» [22, с. 4 обл.]. Сборник, в частно-

сти, содержит переводы произведений модер-

нистов:

 П. Яворов «Град» (с. 29—32); «Утро» (с. 33);

 Д. Дебелянов «Ночь у Салоник» (с. 34—35); 

«Убитый» (с. 36—37); 

 Н. Фурнаджиев «Весенний ветер» (с. 81); 

«Волки» (с. 82); «Сегодня» (с. 83); «Тьма» (с. 84).

Включенный в сборник болгарский поэт 

Димчо Велев Дебелянов (имя при рожде-

нии Динчо, 1887—1916) (рис. 7), погибший 

на фронтах Первой мировой войны, представ-

лен стихотворениями, являющими собой сви-

детельство автора о войне, хотя сам по себе 

Д. Дебелянов, прежде всего, — символист в чи-

стом виде с сильным декадентским уклоном11. 

По словам литературоведа Е. Константиновой, 

«его стихи излучают неповторимую атмосферу 

упоительной сердечности и приглушенной пе-

чали. Музыка его “тайного крика” подобна му-

зыке арфы и лютни. В его стихах преобладает 

элегический тон. Его жизненная и творческая 

биография связана с национальными печаля-

ми и тревогами, а его личная участь очень пе-

чальна» [24].

Гео Милев (настоящее имя Георги Ми-

льов Касабов, 1895—1925) — один из наи-

более значительных болгарских модернистов, 

поэт, прозаик, переводчик, критик, театраль-

ный деятель, культуртрегер, без имени ко-

торого невозможно представить картину ни 

болгарского символизма, ни болгарского экс-

11   В России творчество Д. Дебелянова охвачено из-

данием [23], кроме того, весь корпус лирики поэта со-

держится на сайте http://debelyanov.narod.ru/ (пер. 

Д. Карасева).
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прессионизма. Сложившийся как символист 

под влиянием французских поэтов, оказав-

шись после Первой мировой войны в Герма-

нии, Г. Милев сблизился с немецкими экспрес-

сионистами и, вернувшись в Болгарию, стал 

популяризатором нового течения на родине, 

исходя из собственной гипотезы о том, что экс-

прессионизм напрямую наследует символиз-

му через поэзию Э. Верхарна. Г. Милев изве-

стен как автор трех поэтических сборников, 

главный редактор журналов «Везни» («Весы», 

1919—1922) и «Пламък» («Пламя», 1924—

1925). Ко времени издания второго журнала 

творчество Г. Милева, прежде носившее аполи-

тичный характер и пронизанное сумрачными 

сторонами болгарского фольклора и религиоз-

ным мистицизмом, политизируется, найдя свое 

главное выражение в поэме «Сентябрь» (1924), 

созданной под влиянием А.А. Блока и В.В. Ма-

яковского и отражающей событие неудавше-

гося вооруженного восстания болгарских ком-

мунистов и анархистов против правительства 
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Таблица
Произведения Г. Милева и Н. Райнова в сборниках

Год издания Заглавие сборника Из содержания

Произведения Г. Милева

1985 Навеки проклят [28] «И свет во тьме светит…» / пер. Е. Варвариной (с. 244–246) 
Полицейская критика: (В связи с конфискацией журнала 
«Пламък») / пер. З. Карцевой (с. 246–248) 
Фашизм / пер. З. Карцевой (с. 248–249)

1987 Цветы большевику [29] Владимир Ильич Ульянов-Ленин (с. 120)

1982 Разноцветные стеклышки [30] Вот идет он, Дед Мороз! (с. 57)
В лесу (с. 58–59)

Произведения Н. Райнова

1980 Ум – царь, ум – псарь… [31] Придвинь – отодвинь (с. 44–51)
Прялка и мотовило (с. 55–61)

1981 Бесценные алмазы [32] Человек и змея / пер. В. Поляновой (с. 70–74)

1985 Сказки болгарских писателей [33] Кто нужнее всех / пер. И. Крыжановского (с. 35–40)
Соловей / пер. В. Поляновой (с. 41–42)
Игра в прятки / пер. М. Качауновой (с. 43–51)

страны в сентябре 1923 года. Несмотря на то 

что эта поэма была провозглашена вершиной 

творчества Г. Милева, она так и не была пере-

ведена на русский язык целиком. Фрагменты 

из нее помещены в сборниках «Весна челове-

чества» [25, с. 224—227] и «Факел новой веры» 

(пер. М. Маринова) [26, с. 25—38]. Оба сборни-

ка носят выраженный политический оттенок, 

будучи посвящены 60- и 70-летию Октябрьско-

го переворота в России.

«Поэзия Гео Милева начала 1920-х годов 

и особенно его поэма “Сентябрь” может быть 

рассмотрена как реакция на поздний авангард 

в его русском изводе — реакция, отразившая 

наиболее существенные черты этого разнород-

ного художественного явления» [27, с. 306]. 

Художественно поэма «Сентябрь» уступает 

предыдущим произведениям Г. Милева, в ко-

торых оставался узнаваем непосредственно 

болгарский колорит. Если в поэме «Двенад-

цать» А. Блока условный богоборческий мотив 

нарочито прописан так, что не находит одно-
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значного решения, предполагая множествен-

ные трактовки, то здесь он подхвачен упро-

щенно, отвечая лишь насущным требованиям 

революционного атеизма. Это в особенности 

ощущается при сравнении содержания поэмы 

с прежними произведениями Г. Милева, пол-

ными метафизических образов, создание кото-

рых без пусть даже субъективного, но глубин-

ного чувства веры невозможно. Следовательно, 

поэма «Сентябрь» означает лишь ответ автора 

на насущные запросы эпохи, и, будучи соотно-

сима только с общим ее характером, целиком 

отражать творчество поэта, бывшее в различ-

ные периоды разным, не может.

В сборниках также нашли отражение пере-

воды публицистики Г. Милева (носящей по-

литизированный характер и не раскрываю-

щей автора с позиций искусства [28; 29]), а 

также стихотворений, написанных им для де-

тей [30] (табл.).

Таким образом, следует заключить, что на-

следие одного из ключевых для болгарской ли-

тературы авторов в изданных на его родине 

переводах на русский язык отражено крайне 

скудно и тенденциозно. В России дело по сей 

день обстоит немногим лучше: хотя переводы 

отдельных стихотворений Г. Милева отыски-

ваются в Интернете (https://stihi.ru), они но-

сят любительский характер и остаются не опу-

бликованными. Вклад Г. Милева в болгарскую 

и, шире, европейскую литературу, а также его 

устремленность к болгаро-русскому литера-

турному диалогу на почве искусства остаются 

в значительной степени недооцененными.

То же самое можно сказать относительно 

Николая Иванова Райнова (1889—1954) 

(рис. 8), крупного прозаика и поэта болгар-

ского экспрессионизма, этнографа, академи-

ка Болгарской академии наук, журналиста, ху-

дожника, переводчика, библиотечного деятеля, 

входившего в круг журнала Г. Милева «Вез-

ни». Являясь автором обработок легенд, сказа-

ний и сказок, романов и других прозаических, 

стихотворных, исторических и искусствовед-

ческих трудов, русскому читателю он оказался 

доступен лишь в нескольких переводах создан-

ных им сказок, которые опубликованы в дет-

ских сборниках [31—33] (табл.).

Другая заметная фигура болгарского мо-

дернизма — Теодор Василев Траянов 
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Рис. 9. Т.В. Траянов
Фото 1906 г. 

Хранение: Институт литературы
Болгарской академии наук

Источник: http://dictionarylit-bg.eu/files/photos/T.Trajanov.jpg

Рис. 8. Н.И. Райнов
Хранение: Институт литературы

Болгарской академии наук
Источник: http://dictionarylit-bg.eu/files/photos/Nikolaj-

Rajnov---portret.jpg
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(1882—1945) (рис. 9), также являвшийся од-

ним из сотрудников журнала «Везни». Остава-

ясь в содержательном аспекте символистом, 

в плане выражения он был близок к экспрес-

сионизму: так, оформление к сборнику «Бъл-

гарски балади» («Болгарские баллады», 1921) 

исполнено самобытным болгарским художни-

ком-экспрессионистом Сираком Скитником 

(настоящее имя Панайот Тодоров Христов, 

1883—1943). Символизм Т. Траянова берет 

начало в романтизме, подвергающемся усиле-

нию минорной тональности вкупе с неизмен-

ным пребыванием мысли поэта в области темы 

смерти. Литературовед Е. Щурова отмечает, 

что в лирике Траянова «представление о смер-

ти вплетено в романтическую систему образов 

и чувств, в романтический мир, где мелодия 

мечты уносит лирического героя вдаль, где за-

тихающий вечер и гармоничное осознание на-

личия неких необъятных просторов рождают 

мягкий отзвук умиротворенности и предсказы-

вают смерть» [34]. Это наблюдение достаточно 

точно иллюстрирует стихотворение Т. Траяно-

ва «Есенен драч» («Осенние сумерки», 1921) 

из сборника «Романтични пѣсни» («Романти-

ческие песни», 1926):

Ступай, не пробил час копать могилу,
То сон осенних сумерек в тиши,
Все дымкою забвение повило —
И плач, и радость, и полет души.

Ступай, пусть стоны сучьев засыпают
И глохнут в непробудной тишине,
Последний отзвук в хмуром виднокрае
Под стать сходящей плещется волне.

Ступай, у тихих вод морских беспенных
Прилет моей души во сне лови,
Пускай тебе в последнем песнопенье
Бессмертье первой слышится любви12.

Освоение литературного наследия Т. Трая-

нова в России также является делом будущего. 

В болгарских изданиях на русском языке опу-

бликованы его стихотворение «Сердце Некра-

сова» [35, с. 12—13] и поэтическая миниатюра 

«Новый иконостас», по сборникам известная 

12  Пер. с болг. Н.Н. Носова.

в двух различных переводах: анонимном [25, 

с. 199—201] и выполненном А.А. Наль (1942—

2017) [26, с. 44—46]. Посвященная «памяти 

Александра Блока, великого барда революции, 

рыцаря Прекрасной Дамы» [25, с. 199], поэма 

является дополнительным свидетельством ос-

воения автором символистской традиции. Даже 

невзирая на попытку представить в посвящении 

А. Блока «бардом революции», «Новый иконо-

стас», как и поэма «Двенадцать» Блока (аллю-

зии на которую содержит произведение Т. Тра-

янова), пролегает значительно глубже зримой 

революционно-тематической поверхности.

По словам Е. Щуровой, «болгарский сим-

волизм, как и вся болгарская литература, был 

подчинен закону ускоренного, сокращенно-

го развития. И это предопределило размы-

тость границ символизма и его способность 

впитывать в себя другие литературные тече-

ния: романтизм и такие постсимволистские на-

правления, как импрессионизм, сюрреализм 

и особенно экспрессионизм. По этой же при-

чине многие проблемы и мотивы европей-

ского символизма у болгар получили специ-

фическую национальную психологическую 

и художественно-эстетическую окраску» [36]. 

«Такие поэты, как А. Далчев... Н. Фурнаджи-

ев... и беллетристы, среди которых можно упо-

мянуть А. Каралийчева, А. Страшимирова... 

неоднократно испытывали на себе влияние 

противоречивых модернистских и авангардных 

течений, но в своих произведениях им удалось 

придать “болгарскому содержанию” “европей-

скую форму”. Для них иностранные образцы 

были только возможностью для эксперимента, 

с помощью которого они отражали уникальные 

национальные черты. На Гео Милева оказало 

колоссальное воздействие творчество Мари-

нетти и Маяковского, поэтов, которые на уров-

не формы смогли выработать уникальный син-

таксис» [3, с. 218].

Ввиду такого исторически обусловленно-

го усложненного синкретизма, а также пото-

му, что символистский дискурс не вписывал-

ся в парадигму растянувшейся на десятилетия 

социалистической эпохи как в нашей стране, 

так и в Болгарии, болгарский модернизм в Рос-

сии на сегодняшний день усвоен крайне нерав-

номерно и фрагментарно. Основная причина 

этого кроется в малочисленности, прежде все-
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го, новых переводов произведений представи-

телей модернизма, вовсе не охваченных в ходе 

прежней эпохи. Из существующих новых пе-

реводов не многие являются профессиональ-

ными и изданными. Осложняет ситуацию и от-

сутствие переизданий сложившегося за время 

социалистического господства корпуса перево-

дов — той незначительной его части, что сво-

бодна от заведомо тенденциозных рамок отбо-

ра произведений.
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Abstract. The article is devoted to the refl ection of 
Bulgarian literary modernism of the 20th century in 
Bulgarian publications in Russian. The relevance of 
the article is supported by the fragmentary assimila-
tion of Bulgarian modernism by Russian literary stud-
ies, which is insuffi cient to carry out the necessary com-
pleteness of the intercultural dialogue, given that the 
Bulgarian modernists largely focused in their work on 
the achievements of Russian symbolism and the Silver 

Age as a whole. The author traces the local features of 
the development of modernism in Bulgaria, which de-
termine the validity of including in it the trends of sym-
bolism and expressionism, often appearing in Bulgari-
an literature in syncretism. The article concretizes the 
stylistic and thematic uniformity of a number of Bul-
garian literary phenomena of the 20th century, which 
proves the self-suffi ciency of Bulgarian modernism as 
a full-fl edged trend. Based on the material of Rus-
sian-language publications issued in Bulgaria and re-
fl ected in the database of the Bibliography Department 
of the Russian State Library “Books in Russian Pub-
lished Abroad, 1927—1991”, the article identifi es the 
main representatives of Bulgarian literary modernism: 
P. Todorov, P. Yavorov, A. Dalchev, A. Strashimirov, 
N. Furnadzhiev, A. Karalichev, D. Debelyanov, G. Mi-
lev, N. Rainov, T. Trayanov. The author attempts to 
determine a specifi c place for each of them within the 
framework of the considered trend. On the basis of in-
dividual and collective publications identifi ed when ac-
cessing the specifi ed database, the article outlines the 
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main features of the creative method and style of each 
of the authors under consideration, which are support-
ed by examples from the texts. The author draws con-
clusions about the degree of completeness of Bulgarian 
modernism adaptation for Russian-speaking readers, 
which remains insuffi cient due to the limited number 
of translations, the tendentious selection of works for 
translation in the light of the ideological restrictions of 
the Soviet era, the disregard of a number of leading au-
thors, and the lack of modern reprints and populariza-
tion of the accumulated body of translations. 
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Реферат. Статья посвящена вопросам изучения 
читательских практик, связанных с бытованием 
на протяжении нескольких столетий француз-
ской книги второй половины XVI в. исторической 
тематики, ее места в жизни человека и его от-
ношения к ней. Источниковой базой исследования 
служит корпус выявленных книжных маргиналий 

экземпляров парижских изданий, хранящихся в 
фондах Национальной библиотеки Франции и на-
учно-исследовательском отделе редких книг (Му-
зее книги) Российской государственной библиоте-
ки. Датированные рукописные записи (выявлено 
и вводится в научный оборот 396 маргиналий) 
относятся ко второй половине XVI — XX в. вклю-
чительно. Во второй половине XVI столетия пе-
чатная книга во Франции стала определяющим 
источником интеллектуальной мысли, и ее роль 
в жизни образованных людей значительно воз-
росла. Распространение печатной книги, ее влия-
ние на умы обывателей и авторитет в обществе 
способствовали появлению большого количества 
рукописных записей, сделанных читателями в 
разное время и по разным поводам.
Автор предлагает собственную классификацию 
выявленного им корпуса маргиналий, построен-
ную по содержательному принципу, дает под-
робную характеристику изученного материа-
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ла. Выделено три основных группы маргиналий: 
записи, связанные с содержанием книги; записи, 
связанные с самой книгой, и записи, не связанные 
с книгой. В составе первой группы представлены 
2 вида записей: записи текстологического харак-
тера и комментарии. Вторая группа разделена 
на 3 вида: библиотечные записи, владельческие 
записи, записи другого информационного харак-
тера, связанные с содержанием книги. Отдель-
ную группу составили записи информационного 
характера, не связанные с книгой.
Проведенный анализ позволил оценить информа-
ционную ценность и возможности маргиналий 
как историко-психологических источников, по-
зволяющих (в комплексе с другими источниками) 
исследовать в историческом срезе культурные и 
ментальные особенности людей разных эпох, бы-
тование книг в обществе, книжные и библиотеч-
ные традиции разных регионов Европы.

Ключевые слова: записи в книгах, маргина-

лии, владельческие записи, старопечатные кни-

ги XVI в., историко-культурное наследие, книж-

ные памятники, история Франции, культура 

Франции, Российская государственная библио-
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скую литературу художественного и научного 

характера. Работая с ней, читатели оставляли 

в книгах свои рукописные записи (маргина-

лии), спустя несколько столетий превратив-

шиеся в важный исторический источник. 

Различные аспекты изучения корпуса мар-

гиналий актуализировались многими учены-

ми XIX—XX вв., в частности, российскими. 

В XIX столетии А.С. Петрушевич [1, с. 1—9] 

и А.Н. Лебедев [2, с. 30—34] впервые подня-

ли вопрос о проблемах изучения маргиналий 

в рукописях и старопечатных книгах. Они от-

мечали важность этих исторических источни-

ков и предлагали исследователям обращать на 

них внимание.

В советское время отечественные иссле-

дователи расширили проблематику изучения 

маргиналий. Благодаря этому были разработа-

ны методики их изучения, введено в научный 

оборот большое число рукописных записей. 

Ввиду массовости данного вида исторических 

источников, основные усилия исследовате-

лей были направлены на разработку их клас-

сификации. Одним из первых последователь-

но к этому вопросу подошел М.Н. Тихомиров, 

предложив разделить маргиналии по целево-

му принципу: на владельческие записи и на за-

писи о причинах создания книги [3, с. 11—36; 

4, с. 276—344]. В дальнейшем основное вни-

мание исследователей сосредоточилось на из-

учении владельческих записей [5, с. 197—206; 

6, с. 21—27]. Р.Г. Пихоя и А.Т. Шашков, напри-

мер, отмечали особую роль владельческих за-

писей, считая их юридическими документами, 

удостоверявшими факт передачи книги и уста-

навливавшими ответственность сторон, возни-

кавшую при передаче книги новому владель-

цу — частному лицу или церкви [6, с. 21—27].

Со второй половины 1970-х гг. стали оформ-

ляться тенденции более глубокого и комплекс-

ного подхода к изучению рукописных записей. 

Е.М. Апанович одна из первых обратила внима-

ние на видовую ограниченность изучения и не-

достаточного объема публикаций маргиналий 

[7, с. 70—86]. Таким образом, вне поля зрения 

оставались записи, связанные с повествовани-

ем об исторических событиях, а также записи 

социально-экономического характера, напри-

мер, упоминания цен на хлеб или на книги, дея-

тельности различных монастырей или сельских 

В
ремя массового распространения 

книгопечатного дела в Европе — 

XVI в., и Франция в данный пе-

риод не являлась исключением. 

Во второй половине столетия пе-

чатная книга во Франции стала 

определяющим источником интеллектуаль-

ной мысли, и ее роль в жизни образованных 

людей значительно возросла. Этот процесс 

проходил в рамках эпохи Возрождения и под 

воздействием Реформации, которые наложи-

ли свой отпечаток на развитие печатной исто-

рической литературы. С ростом уровня обра-

зованности населения, культурного развития 

государства появился большой спрос на свет-
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общин. Л.Л. Альбина также призывала раскры-

вать широкие информационные возможности 

маргиналий, по которым можно изучать харак-

тер деятельности и даже личностные черты их 

авторов [8, с. 100—108]. 

На современном этапе развития отечествен-

ной исторической науки наметилось движение за 

расширение информационных возможностей, за-

ложенных в маргиналиях и актуальных не толь-

ко для книговедческих исследований [9, с. 39—

54; 10, с. 97—115; 11, с. 60—74]. М.М. Белякова, 

Е.С. Курзина, А.О. Дюкова отмечали, что изуче-

ние всех видов маргиналий позволяет воссоздать 

культурно-исторический контекст бытования 

книжных памятников [12, с. 215—224]. Л.И. Ки-

селева выделяла приоритетное исследование ру-

кописных записей для изучения и реконструк-

ции библиотек и книжных собраний частных 

лиц, одной из первых поставив проблему необ-

ходимости создания единой базы данных всех 

публикуемых маргиналий для решения многих 

фактологических проблем истории [13, с. 57—

63]. М.А. Шамрай в одной из своих работ проана-

лизировала причины появления тех или иных ру-

кописных записей на полях книг. По ее мнению, 

они чаще всего появлялись в связи с покупкой 

книги, а также передачей ее в церковь (вкладом) 

на поминовение души. М.А. Шамрай также при-

шла к выводу, что маргиналии в старопечатных 

книгах являются основным источником сведе-

ний о путях распространения этих изданий и ха-

рактере восприятия их разными группами чита-

телей [14, с. 166—173].

Ю.Э. Шустова в своих работах также пред-

ложила классификацию маргиналий по содер-

жательному принципу. Кроме того, она делит 

владельческие записи по принципу принад-

лежности: записи частных лиц, корпоратив-

ных владельцев и т. д. [15, с. 44—80]. Помимо 

этого, Ю.Э. Шустовой и Т.А. Долгодровой [16, 

с. 80—84] был поставлен вопрос о необходимо-

сти изучения маргиналий в старопечатных кни-

гах, изданных за пределами России, для того, 

чтобы понять, как данные экземпляры попали 

в нашу страну [17, с. 281—286; 18, с. 360—364].

С ростом интереса исследователей к бы-

товой и социально-экономической истории, 

к истории деятельности конкретных учреж-

дений, известных личностей, к психологиче-

ским аспектам человека той или иной исто-

рической эпохи, а также к истории бытования 

книги и к обычаям книжной культуры, вырас-

тает и потребность вводить в научную сферу 

новые виды источников. Такими источника-

ми могут выступать маргиналии в старопечат-

ных книгах. Именно они позволяют нам изу-

чить специфику работы с книгой в прошлом, 

выявить определенные закономерности и чи-

тательские традиции. Этот комплекс источ-

ников широк и весьма разнообразен, он часто 

содержит разноплановую оригинальную ин-

формацию, что, конечно, затрудняет создание 

какой-либо универсальной классификации.

В ходе настоящего исследования было при-

нято решение не ограничиваться изучением со-

брания старопечатных книг исторической тема-

тики, хранящихся в научно-исследовательском 

отделе редких книг (Музее книги) Российской 

государственной библиотеки (РГБ), но и допол-

нительно воспользоваться изданиями, храня-

щимися в Национальной библиотеке Франции 

(НБФ). Было изучено 28 изданий в 33 экзем-

плярах хроник и анналов разных авторов, из-

данных в Париже во второй половине XVI века. 

Выявлено 396 рукописных записей, помет, за-

меток и т. п., 388 из которых сделаны на фран-

цузском языке (включая среднефранцузский), 

6 — на латыни, 1 — на английском и 1 — на не-

мецком языках разными орудиями письма, 

большинство — железистыми чернилами. Да-

тированные записи относятся ко второй поло-

вине XVI — XX в. включительно, но бóльшая их 

часть не датирована, поэтому установить дату 

можно только по палеографическим признакам. 

В данной статье автор предлагает собствен-

ную классификацию маргиналий на основа-

нии выявленного корпуса. Записи и пометы 

структурированы по содержательному призна-

ку. Выявлено 3 основные их группы: 1) запи-

си, связанные с содержанием книги; 2) записи, 

связанные с самой книгой; 3) записи инфор-

мационного характера, не связанные с книгой. 

В составе первой группы представлены 2 вида 

записей, вторая группа записей разделена на 

3 вида, подразделяющихся на разновидности.

1. Записи, связанные с содержанием книги. 

1.1. Записи текстологического характе-

ра — 176 шт. Данный вид маргиналий являет-

ся одним из самых многочисленных. Они пред-

ставляют собой исправления читателями слов 
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или выражений в тексте, часто с выносом их 

на поля книги. Можно назвать несколько при-

чин «массовости» таких записей. Так, XVI в. 

был временем складывания нормированного 

французского языка, поэтому в тексте книг еще 

встречалось множество разных вариантов на-

писания отдельных слов. Кроме того, имелся 

ряд постоянных опечаток, которые часто ис-

правлялись читателями. Особенно ярко такое 

положение проявилось в части терминологиче-

ской и топографической составляющих истори-

ческой литературы, где часто использовались 

сложные (для понимания простых наборщи-

ков) иностранные слова.

Стоит отметить, что бóльшая часть исправ-

лений датируется более поздним по сравнению 

с выходом книги временем, когда написание 

ряда слов в ней стало архаичным. Читатели для 

удобства понимания исправляли такие слова, 

опираясь на актуальные на для них правила ор-

фографии. Исходя из этого можно заключить, 

что рассматриваемая категория записей харак-

теризуется наличием большого числа орфогра-

фических исправлений и различных вариантов 

написания слова, причем иногда читатели де-

лали ошибочные исправления или полностью 

повторяли зачеркнутое. В рамках данного вида 

маргиналий на основании комплекса причин 

их создания выделено 4 разновидности. 

Первая состоит из исправлений не орфо-

графического, а, скорее, исторического харак-

тера. Сюда вошли записи об исправлении чи-

тателями текста книги с точки зрения смысла 

[19, л. 80 об.]. Такие пометки не ставят целью 

комментировать исправленное.

Вторая разновидность текстологических за-

писей является самой многочисленной. Это за-

писи орфографического характера, которые 

исправляют написание слова, не изменяя его 

смысла. В основном исправлялись опечатки ти-

пографов и архаическое написание слов в тек-

сте, например, совсем устаревшее в XIX в. напи-

сание слова «plaisances» (шутка, забава) было 

исправлено читателем на «plaisanterie» [20, 

л. 101]. На основе изученного материала мож-

но сказать, что исправления такого рода дела-

лись в основном добавлением букв в слово [21, 

л. 21, 126], их изменением [22, л. 69, 81 об., 82, 

89] или стиранием лишних, по мнению исправ-

лявших, символов [20, л. 41].

Третья разновидность — исправления гео-

графического и персоналистского характера 

[22, л. 91, 104, 364 об., 407 об., 408]. Необхо-

димо учитывать их специфичность: истори-

ческая литература включала в себя большое 

количество терминов, топонимов и личных 

имен разных политических, духовных, куль-

турных, военных деятелей. Так, в маргинали-

ях встречаются исправления слова «Tournay» 

на «Toraine» (Турень) [22, л. 43], «Tattre» на 

«Tattarie» (Тартария, или Татария) [22, л. 450]. 

Как показало изучение этих записей, читате-

ли особенно часто работали с подобными сло-

вами, поскольку именно в них нередки были 

опечатки типографов. Например, в тексте рим-

ского историка Публия Корнелия Тацита слово 

«Pheniens» (финикийцы) было исправлено чи-

тателем на «Pheniciens» [21, л. 132 об.].

Четвертая разновидность текстологических 

записей представлена исправлениями, полно-

стью менявшими смысл слова. Речь идет об 

изменении читателями понятийного содержа-

ния текста книги. Иногда исправленные сло-

ва были синонимами, но чаще — совершенно 

разными по смысловому значению словами 

[21, л. 26 об.]. Такие маргиналии необходи-

мо изучать, не отрывая исправляемые слова 

от содержательного контекста книги. Конеч-

но, в основном они бывают не очень заметны-

ми с точки зрения размера и содержания запи-

си, и не слишком привлекательными, поэтому 

исследователи не заостряют на них свое внима-

ние. Однако, если целенаправленно собирать 

эти записи, то можно обнаружить некоторые 

общие и частные закономерности в причинах 

их появления, видах и даже исторической и фи-

лологической источниковой значимости. Дан-

ная категория текстологических записей очень 

важна, прежде всего, для изучения развития 

языковых особенностей, эволюции правил на-

писания слов. Исследование маргиналий, отно-

сящихся к ней, позволяет установить, как писа-

лись те или иные слова в разные исторические 

эпохи, определить не только уровень образо-

ванности читателей, оставивших их, но и уро-

вень общей бытовой грамотности людей. 

1.2. Записи-комментарии — 178 шт. Самый 

многочисленный в данной классификации вид 

маргиналий, буквально наполненных различ-

ными мнениями читателей. Они тоже отражают 
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уровень их образованности, поскольку раскры-

вают отношение к тем или иным историческим 

событиям и авторам исторических трудов. Сре-

ди общего массива маргиналий данного вида 

можно выделить разновидности записей-ком-

ментариев [21, л. 119] и записей-ссылок [19, 

л. 48 об.]. При этом стоит отметить, что указан-

ное разделение довольно условно, поскольку не-

редко они смешивались и дополняли друг друга.

В исторических книгах читатели очень ча-

сто выделяли интересующую их информацию из 

текста, комментировали ее, делали свои допол-

нения. Так, например, в «Анналах» Тацита [21, 

л. 128 об.] читатель, по всей видимости, оценив 

политическое могущество Агриппины (матери 

будущего римского императора Нерона), вы-

писал на полях: «Autorité d’une femme» («авто-

ритет женщины»). Зачастую читатели делали 

ссылки на другие страницы и тома с коммента-

риями, так как это упрощало поиск информации 

и ускоряло работу с книгой. Необходимо отме-

тить также, что и в комментариях, и в ссылках 

иногда содержатся личные эмоции авторов, со-

провождающие как хвалебные замечания по по-

воду содержания книги, так и критику (с допол-

нением собственной информацией). 

Несколько особняком стоят записи [19, 

л. 48 об., 94 об., 96 об., 114 об.], сделанные фран-

цузским писателем и философом XVI в. Мише-

лем де Монтенем (Michel de Montaigne, 1533—

1592), в свое время активно изучавшим труды 

французских хронистов. Его критические заме-

чания к их работам в виде записей-комментари-

ев и ссылок представляют большой интерес для 

исследователей. Поскольку они связаны единой 

логической нитью, изучать их в данном контек-

сте по отдельности не имеет смысла.

Категория записей-комментариев — одна из 

важнейших для исследователей истории и куль-

туры, так как позволяет оценить непосредствен-

ную реакцию читателей на текст книги, прочув-

ствовать те эмоции, которые были вложены в их 

записи. Отношение к содержанию книги может 

отражать отдельные свойства характера и миро-

воззрения того или иного читателя, а также уро-

вень образованности не только в историческом 

плане, но и в плане общей начитанности чело-

века. Именно это в значительной степени опре-

деляет восприятие текста и то, как человек мо-

жет сориентироваться нем. 

Очень часто читатели обращали свое вни-

мание на фактические ошибки в книгах, допу-

щенные по разным причинам авторами сочине-

ний. Наличие таких ошибок позволяет оценить 

уровень исторической образованности читате-

лей, определить возможный круг общеприня-

тых исторических мифов для каждой эпохи. 

Рассматривая всю совокупность записей-ком-

ментариев, особенно оставленных известными 

историческими деятелями, можно найти цен-

ные сведения о психологических особенностях 

человека именно как читателя книги.

2. Записи, связанные с самой книгой.

2.1. Библиотечные записи — 10 шт. Это тех-

нические записи и пометы библиотекарей из 

разных регионов Европы [23, л. 478]. В рамках 

исследования не рассматривались бывшие биб-

лиотечные шифры в книгах. Сами записи могли 

оставляться работниками по разным поводам, 

отражая таким образом основные направления 

взаимодействия учреждения с книгой. Среди них 

можно выделить несколько владельческих за-

писей, принадлежащих библиотекам учрежде-

ний, например, «Collegii Paris[iensis] Sosiet[atis] 

Jesu[s]» (Парижский колледж Общества иезуи-

тов) [24, л. 2]; реконструкторские (реставраци-

онные) записи, с помощью которых библиотека-

ри восстанавливали утраченую часть книги [25, 

л. 6]. По таким записям и пометам можно изучать 

складывание библиотечных традиций в разных 

странах, а также места хранения разных изданий, 

историю их перемещений. Данная разновидность  

маргиналий будет полезна для исследователей, 

занимающихся проблематикой функционирова-

ния европейских библиотек и традициями рабо-

ты персонала с книгами в разные эпохи.

2.2. Владельческие записи — 13 шт. Это за-

писи владельцев книг, которыми могли являть-

ся как частные лица, так и различные организа-

ции. Они также составляют одну из важнейших 

и интереснейших для широкого круга исследо-

вателей разновидностей выявленного корпуса 

маргиналий. Такого рода записи характеризу-

ются определенными местами расположения 

в книге (внутренние форзацные листы или поля 

над/под текстом титульного листа). По ним мы 

получаем возможность проследить определен-

ную культуру создания владельческих записей. 

В ходе исследования были выявлены записи, 

оставленные немецким филологом Иоган-
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ном Альбертом Фабрициусом (1668—1736) — 

«Io[annis] Alberti Fabricii» [26, л. 4]; епископом 

Шартра и архиепископом Реймса Леонором 

д’Этамп де Валансе (1589—1651) [24, л. 1 об.], 

философом Мишелем де Монтенем [19, л. 2] 

и другими известными историческими деятеля-

ми. Эти записи могут служить важными источ-

никами по истории конкретных экземпляров 

книги, предоставить уточняющую, ранее не-

известную информацию о каком-либо ее вла-

дельце. По ним также можно судить о спросе на 

историческую старопечатную литературу в раз-

ных слоях общества, открыть и реконструиро-

вать собрания частных коллекций и библиотек.

2.3. Записи информационного характера, 

связанные с книгой, — 12 шт. Эта разновид-

ность маргиналий представлена записями о по-

купке книги [23, л. 2], оценками труда авто-

ров книг и типографов, например, «Chronique 

très bien imprimée et très rare» («хроники очень 

хорошо напечатаны и очень редкие») [27, 

л. 2 об.], читательскими обзорами истории из-

дания разных хроник [26, л. 3 об.] и т. п. Все 

эти записи объединяет то, что они непосред-

ственно относятся к книге, характеризуют ее 

как издательский продукт. Маргиналии дан-

ной разновидности являются важной состав-

ляющей изучения истории книги и книгопеча-

тания как во Франции, так и в Европе в целом, 

заключая в себе разнообразный спектр чита-

тельской информации, связанной с книгами. 

Благодаря им можно проследить, какие имен-

но аспекты интересовали читателей, часто де-

лившихся своими мыслями о конкретных кни-

гах, авторах, типографах и т. п. 

3. Записи информационного характера, не 

связанные с книгой, — 7 шт. Это читательские 

записи, посвященные самым разнообразным со-

бытиям и вопросам, не связанным с книгой не-

посредственно. Они отражают социально-по-

литические явления того времени, говорят 

о степени осведомленности и вовлеченности чи-

тателя в политическую и общественную жизнь, 

порой раскрывают суть происходящих историче-

ских событий. Например, одна из таких записей, 

датируемая 1569 г., предоставляет нам интерес-

нейшие сведения о восприятии современником 

Религиозных войн во Франции (1562—1598). 

Ввиду большого объема маргиналии, в дан-

ной работе приводится лишь ее отрывок : «Le 

dimanche treiziesme Mars mil cinq cens / soixante 

neuf Monsieur frere du roy Charle / IXe duc d’An-

jou obtint victoire des rebelles et / ennemys de dieu 

et de la couronne / de france pres Jarnac sur la ri-

viere de la Charente / et en bataille fut tue Loys de 

Bourbon prime / de Conde chef et conducteur de 

l’armee deses / rebelles seditieux…» («В воскресе-

нье 13 марта 1569 Господин брат короля Кар-

ла IX герцог Анжуйский одержал победу над по-

встанцами и врагами Бога и французской короны 

у Жарнака на реке Шаранта, и в битве был убит 

Людовик I де Бурбон-Конде глава и руководи-

тель мятежной армии бунтарей») [28, л. 295 об.]. 

Запись повествует о сражении при Жарна-

ке на реке Шаранта между армиями католиков 

и гугенотов. Читатели часто использовали пе-

чатные издания и рукописные книги в качестве 

«удобного» писчего материала для своих запи-

сей об окружающем мире. Оставивший данную 

запись читатель, ассоциируя себя с определен-

ной стороной, с определенными идеями, позво-

ляет нам составить его обобщенный мировоз-

зренческий портрет. Записи данной категории 

могут, помимо того, содержать сведения о быто-

вых аспектах жизни эпохи или передавать эмо-

ционально-психологические чувства их авторов. 

Результатом проведенного исследования яв-

ляется введение в научный оборот комплекса 

выявленных автором маргиналий, их класси-

фикация, определение информационной ценно-

сти. Маргиналии открывают ценный источнико-

вый пласт сведений о бытовании на протяжении 

нескольких столетий французской книги вто-

рой половины XVI в. исторической тематики (в 

том числе по истории отдельных экземпляров 

книг), о читательских практиках работы со ста-

ропечатной литературой, о месте книги в обще-

стве и его отношении к ней, об изменении уров-

ня образованности читателей в разные периоды. 

Корпус вводимых в научный оборот источников 

открывает также перспективы для дальнейших 

исследований. Особенно интересно проследить, 

как воспринимались исторические труды, напе-

чатанные во второй половине XVI в., читателя-

ми XVII—XIX веков. Важно отметить информа-

ционную ценность исследуемых маргиналий для 

довольно широкого круга специалистов (книго-

ведов, историков книги, историков европейской 

культуры и искусства, исследователей рукопи-

сей и других специалистов). 
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Abstract. The article is devoted to the study of read-
er’s practices related to the several centuries of exist-
ence of French historical books of the second half of 
the 16th century, the books’ place in people’s lives and 
attitude to them. The study’s source base is represent-
ed by a body of identifi ed book marginalia from the 
copies of Parisian publications stored in the Nation-
al Library of France and the Rare Books Department 
(Book Museum) of the Russian State Library. The 
handwritten notes (396 marginalia have been iden-
tifi ed and are being introduced into scientifi c circu-
lation) that are dated belong to the second half of the 
16th—20th centuries inclusive. In the second half of 
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the 16th century, printed books in France became the 
determinant source of intellectual thought, and their 
role in the lives of educated people increased signif-
icantly. The spread of printed books, their infl uence 
on the minds of ordinary people and their authori-
ty in society contributed to the appearance of a large 
number of handwritten notes made by readers at dif-
ferent times and on different occasions.
The author offers his own content-based classifi cation 
of the body of marginalia identifi ed by him and gives a 
detailed description of the studied material. There are 
three main groups of the marginalia: the records re-
lated to the content of the book, the records related to 
the book itself, and the records not related to the book. 
The fi rst group consists of 2 types of records: textual re-
cords and comments. The second group is divided into 
3 types: library records, owner’s records, and other in-
formational records related to the content of the book. 
A separate group consists of the informational records 
that are not related to the book.
The analysis made it possible to assess the information 
value and potential of marginalia as historical and 
psychological sources that allow (in combination with 
other sources) to study, in a historical context, the cul-
tural and mental characteristics of people of different 
eras, the existence of books in society, and the book and 
library traditions of different regions of Europe. 

Key words: records in books, marginalia, owner’s 

records, early printed books of the 16th century, 

historical and cultural heritage, book monuments, 

history of France, culture of France, Russian State 
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