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От редакционной коллегии  
 

Уважаемые читатели!  

Вашему вниманию предлагается выпуск «Вестника Южно-Уральского государ-

ственного университета» в серии «Социально-гуманитарные науки». Цель данной серии 

«Вестника Южно-Уральского государственного университета» – представить научно-

му сообществу новейшие исследования в сфере социально-гуманитарного знания. 

Материалы исторического раздела посвящены разным аспектам современной исто-

рической науки. В статье Н. А. Антипина и А. М. Шестакова на основе рукописей Лабо-

ратории археографических исследований Уральского федерального университета анали-

зируется феномен власти у челябинских беспоповцев поморского согласия. Статья  

Е. О. Васючкова посвящена анализу керамического комплекса могильника Троицк-7 с це-

лью выделения групп сосудов с различным функциональным назначением. О. Ю. Никонова 

в своей статье охарактеризовала актуальную историографию проблемы взаимоотно-

шений города и предприятия в позднесоветском обществе.  

В разделе «Искусствоведение» С. А. Жук и О. Н. Кузнецова исследуют важный для 

истории изобразительного искусства России вопрос генезиса горного пейзажа в исто-

рии русской живописи. Статья Ю. А. Крейдун и Е. М. Реутовой посвящена владельче-

ским знакам, сохранившимся на произведениях живописи и содержащим информацию по 

различным аспектам, связанным с историей бытования произведений. М. А. Лебедева 

исследует творчество челябинского композитора Елены Михайловны Попляновой.  

В статье Лю Тяньцюань рассматривается творчество китайского художника Цзинь 

Шаньи (р. 1934) – одного из родоначальников масляной живописи в Китае.  

В разделе «Социологические науки» Н. В. Антонова анализирует социальный кон-

текст «новой нормальности» в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. 

Статья А. Е. Пискуновой посвящена анализу содержания и прагматики памяти о со-

ветской космической программе в пространстве современного российского кино.  

Н. Г. Чевтаева и Т. В. Окунева на материалах социологического исследования анализи-

руют состояние и перспективы использования инструментов вовлеченности в управле-

ние работников уральского региона. 

В разделе «Литературоведение. Журналистика» Л. Н. Корнилова исследует речевую 

репрезентацию героев пьесы А. П. Чехова «Три сестры». Л. К. Лободенко, А. Б. Чередня-

кова, Л. П. Шестеркина и О. Ю. Харитонова с использованием айтрекинговых техноло-

гий провели анализ репрезентации актуальной политической тематики в цифровых пла-

катах и интернет-мемах.  

В разделе «Рецензии» А. А. Мордзилович составила качественный разбор коллектив-

ной монографии «Der Römische Blick: Eugenio Pacelli und Seine Nuntiaturberichte aus der 

Zeit der Weimarer Republik» (Paderborn: Brill, Ferdinand Schöningh, 2021). Е. С. Романиче-

ва составила рецензию на коллективную монографию «Чтение молодежи в век цифро-

вых технологий: отражение универсальных смыслов в контексте регионального иссле-

дования» (Челябинск, 2022). 
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Введение 

Сакральный мир, если приблизиться к нему  

в одиночку, становится опасным местом для про-

фана. Отсюда возникает идея необходимости по-

средника, проводника, того, кто благодаря своему 

образу жизни и предварительному посвящению 

находится ближе к Богу. Посредник стоит на поро-

ге между сакральным и профанным мирами, бу-

дучи представителем двух миров одновременно. 

Особый статус посредника вверяет ему священ-

ную власть – право очищения и посвящения профана 

и допуска его к сакральному акту. Под очищением 

следует понимать духовные упражнения, дисципли-

нарные запреты или послушания и таинство покая-

ния. Посвящение – акт хиротонии или благословения 

в священные или церковные (клирошане или поно-

мари, в случае беспоповцев – наставники) чины.  

На основе богатого археографического материала в 

статье анализируется феномен бессвященной власти 

у христиан – поморцев-беспоповцев Челябинска. 

Обзор литературы 

Историография челябинского старообрядче-

ства представлена весьма ограниченным кругом 

исследований, вопросы повседневной жизни и ре-

лигиозных практик старообрядцев до сих пор изу-

чены поверхностно, что обусловлено проблемой 

источников. В исследовании П. И. Мангилева 

освещается вопрос антирелигиозной политики 

Николая I в отношении челябинских староверов-

поморцев [1]. Историк первым обратил внимание 

на дело о существовании в Челябинске поморской 

общины и назвал имя наставницы. М. И. Сляднев 

выявил и опубликовал имена поморских наставни-

ков, служивших в Челябинске в 1930–1980-е гг. 

[2]. Кроме того, в работе К. Я. Кожурина «Повсе-

дневная жизнь старообрядцев» [3] упоминаются 

активные деятели и наставники челябинской по-

морской общины второй половины XX века.  

В публикации 2014 г. встречаются имена настав-

ников Г. Ф. Логинова и А. М. Каргаполова и пере-

числяются их творческие труды и рукописи. 

Методы исследования 

Настоящее исследование создано в рамках 

направления истории повседневности. При напи-

сании статьи авторы опирались на опыт К. Я. Ко-

журина, реализовавшего на практике систематиче-

ский анализ повседневной жизни старообрядцев. 

На основе соборных документов челябинской по-

морской общины в статье исследуются особенно-

сти заключения и расторжения брака, религиозные 

рамки табу, виды наказаний для членов общины 

как непосредственное проявление духовной власти 

лидеров старообрядческой общины. 

В основе исследования обозначенной пробле-

мы в качестве методологического инструментария 

положена концепция формационно-стадиального  
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Антирелигиозная политика советского периода стала причиной утраты исторической преемствен-

ности челябинских староверов прошлого и настоящего. В связи с этим исследования истории общины 

староверов приобретают важное значение в процессе выстраивания исторической преемственности. 

Подпольное существование старообрядцев наложило отпечаток на источниковедческую базу, вслед-

ствие чего на локальном уровне не сформировался репрезентативный корпус источников. Историогра-

фия вопроса представлена незначительным количеством публикаций и свидетельствует о фрагментар-

ности исследования истории челябинских староверов. Решение этой проблемы возможно при условии 

введения в научный оборот новых исторических источников. В статье на основе рукописей Лаборато-

рии археографических исследований Уральского федерального университета исследуется феномен 

власти у челябинских беспоповцев поморского согласия. Анализируются полномочия участия в бого-

служении уставщиков и поморских наставников, представленные в сочинениях челябинских старове-

ров-поморцев второй половины XX века. Посредством анализа вероучительных, соборных документов 

и сочинений старообрядцев сформулированы этапы эволюции бессвященной власти у староверов-

поморцев Челябинска. В результате исследования были сформулированы такие этапы трансформации 

бессвященной власти, как: 1) период наставников-мирян, 2) период власти уставщиков, 3) период жен-

ского наставничества. Современное состояние челябинской поморской общины характеризуется воз-

вращением властной институции наставников-мирян. Поэтому исследование этого вопроса не только 

имеет научную актуальность, но и будет иметь прикладное значение в контексте современного воз-

рождения церковной жизни старообрядцев Челябинска. 

Ключевые слова: старообрядцы, беспоповцы, властные отношения, Челябинск, археография. 
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подхода, впервые апробированная на сообществе 

старообрядцев Н. Н. Покровским [4]. На основе 

научного опыта Н. Н. Покровского в настоящей 

статье выделяются этапы трансформации бессвя-

щенной власти в сообществе староверов-

поморцев. 

Заметную роль в исследовании играет исто-

рико-генетический метод, состоящий в последова-

тельном раскрытии свойств и функций исследуе-

мой нами предметной области в процессе ее исто-

рического развития [5, с. 184]. Данный метод поз-

волил нам подойти к реконструкции скрытых сто-

рон жизни челябинской старообрядческой общи-

ны, это дало возможность раскрыть причинно-

следственные связи и закономерности проявления 

бессвященной власти в общине староверов-

поморцев. 

Результаты и дискуссия 

Каноническое право и бессвященная власть. 

Прежде чем перейти к рассмотрению духовной 

власти у беспоповцев, стоит сказать о том, кто 

может претендовать на священническую власть. 

Поскольку беспоповские наставники считают себя 

временно исполняющими обязанности священни-

ков, по благословению, с их точки зрения, послед-

них легитимных иереев, то в отношении них, по их 

же логике, правомерно применение требований, 

предъявляемых кандидатам в священники. 

По замечанию исследователя Т. А. Копятке-

вича, все канонические препятствия можно разде-

лить на физические, духовные и социальные. Как 

пишет исследователь, «…по этим критериям оце-

нивается степень готовности кандидата к хирото-

нии» [6, с. 74]. Среди духовных препятствий вы-

деляются отсутствие достаточного количества ве-

ры, морально-нравственные пороки и недостаток 

необходимых богословских знаний. Препятствия 

социального характера делятся на три вида: се-

мейное положение кандидата во священные степе-

ни, обязанности перед государственной властью  

и его социальный статус [6, с. 91]. 

Беспоповская апологетика бессвященной власти. 

После сожжения в Великий Четверток епископа Пав-

ла Коломенского – единственного епископа в Русской 

православной церкви, защитившего старые чины  

и древлеправославное благочестие, – и в результате 

решений Большого московского собора 1666–1667 гг., 

наложившего проклятия на старый обряд и его сто-

ронников, староверы-поморцы лишились возможно-

сти воспроизводства собственного священства. По-

следний священник у староверов-поморцев – иерей 

Терентий Лигинишский – скончался в 1704 г. в де-

ревне Лигинишки в Прибалтике [7, p. 76]. Вследствие 

физической утраты собственного священства беспо-

повцы, анализируя происходящий духовный и исто-

рический момент, в ответ на увещевания миссионера 

господствующей церкви сформулировали ответ  

на вопрос, кто может временно исполнять обязанно-

сти священника и в какой степени. 

В «Поморских ответах» иеромонаху Неофиту 

в 1722–1723 гг. князья Мышецкие братья Денисо-

вы, ссылаясь на слова Иоанна Златоуста, пишут: 

«Церковь бо есть не стены и покров, но вера и жи-

тие. Выше: не стены церковные, но законы цер-

ковные». Затем, ссылаясь на Писание, развивают 

мысль, что Церковь основывается не на попах,  

а на вере: «…ты Еси Петр и на сем камени со-

зижду Церковь мою, и врата Адова не удолеют 

Ей» [8, л. 299 об.]. Затем в качестве доказательства 

легитимности существования церкви без священ-

ства братья Денисовы привели многочисленные 

примеры из книг «Деяния Апостолов», «Пролога» 

и «Минеи», когда разные святые, не имея священ-

нической хиротонии, крестили. Как пишут братья 

Денисовы, даже апостол Филипп крестил самарян, 

но «…по толкованию учителей диакон бяше  

не олтарю, но трапезам» [8, л. 300]. 

Братья Денисовы полагали, что ныне допу-

стимо в отсутствие православного священства ис-

поведоваться у не священных иноков. «От Писа-

ния Святаго, и от обычая святых отцов утвержда-

ется, яко есть праведно и вынуждено и спаситель-

но» [8, л. 312 об.]. При этом Денисовы подчерки-

вали, что «…аще во святей Церкви и седмь Тайн 

исповедается, яже посредствам вечнаго блажен-

ства суть» [8, л. 313]. Крещение и исповедь  

«во спасение нуждыя» [8, л. 313 об.], а другие та-

инства, отправляемые священниками в экстраор-

динарных обстоятельствах, по мысли Денисовых, 

не являются необходимым условием для спасения.  

По мере угасания иноков и прихода на их ме-

сто простецов, наставников и наставниц, потребо-

вался дополнительный анализ происходящего  

и вслед за анализом апологетика. Однако столетия 

гонений не позволяли провести качественным обра-

зом осмысление и богословское оправдание этого 

явления, пока, наконец, в 1905 г. Николаем II  

не был подписан манифест об укреплении начал 

веротерпимости, даровавший староверам религиоз-

ную свободу. В результате этого в 1909 г. состоялся 

Первый Всероссийский собор христиан-поморцев, 

приемлющих брак, где прозвучал доклад Т. А. Ху-

дошина «О настоятелях и наставниках». 

Ссылаясь на пророчество пророка Иеремии, 

Т. А. Худошин писал, что существуют две нити, 

дающие благодать от Господа, – старцы людстие  

и старцы священнические. При этом он привел 

слова апостола Петра, который в Первом послании 

называет пасущих стадо Христово старцами. Эти 

слова отсутствуют в синодальной редакции Биб-

лии, слово старцы там заменено на слово пасты-

ри. Цитируя апостола Петра, Т. А. Худошин поль-

зовался острожским изданием Библии, где в Пер-

вом послании Петра, глава 5-я, зачало 62-е, содер-

жится слово старцы. Кроме этого, Т. А. Худошин 

ссылается на книгу Исход, где неоднократно гово-

рится о старцах как о духовных начальниках наро-

да: «Старцы людстие, то есть старейшины, явля-



Исторические науки 

Bulletin of the South Ural State University.  
Ser. Social Sciences and the Humanities. 2023, vol. 23, no. 1 8 

ются законными представителями народа еще  

со времен египетскаго рабства» [9, с. 74]. В книге 

Чисел, согласно Т. А. Худошину, говорится, что  

во времена египетского пленения на старцев со-

шел Дух Святой для того, чтобы они могли облег-

чить бремя народного управления.  

Т. А. Худошин вспомнил текст Писания, когда 

в день Святой Пятидесятницы Дух святой снизошел 

на Апостолов и всех христиан, принявших святое 

крещение: «Сего ради не печалься, православный 

христианин, что не имеешь степени священниче-

ской, ибо ты получил в пятидесятый день благодать 

Св. Духа» [9, с. 76]. Он же отметил: «Первунству-

ющая Церковь не знала имени ни епископа, ни свя-

щенника, ни дьякона, этих степеней не существова-

ло» [9, с. 77]. В своем утверждении поморский 

начетчик ссылается на толкование Иоанном Злато-

устом 16-го правила 6-го Вселенского Собора, где 

святой отец констатирует отсутствие церковных 

чинов в ранней Церкви. Из этого Т. А. Худошин 

сделал еще один вывод о том, что христиане могут 

избирать себе духовными руководителями мирян 

без священных степеней. По мнению поморского 

начетчика, духовниками нередко бывали монахи, не 

имевшие священного сана. Он ссылается на вопро-

сы-ответы Петра Хартофилакса XI века, где гово-

рится, что «…если найдешь мужа духовнаго  

и опытнаго, могущаго врачевать тебя не постыдно  

и с верою, исповедайся ему, как Господу, а не как 

человеку» [9, с. 77]. 

В подтверждение этого Т. А. Худошин привел 

из книги Пролог восемь примеров, когда простецы 

и монахи, не имея священнического сана, испове-

дали своих духовных чад. Мысль невысказанная, 

но явно присутствующая: беспоповские наставни-

ки не только равны священникам, но стоят выше 

них. Поскольку, как писал Т. А. Худошин, 

«…священники не имели права принимать на по-

каяние без дозволения архиерея» [9, с. 78], а про-

стецы имели. Им для этого епископ не нужен.  

В заключение он подвел общий итог, что настав-

ники – это «…духовные руководители, пекущиеся 

о душах наших, – стоят выше нас и достойны вся-

кой чести и почитания» [9, с. 79].  

Этапы трансформации бессвященной власти.  

В Челябинске староверы проживали с самого основа-

ния города и с самого начала колонизации Южного 

Урала. Однако до нас не дошли источники, которые 

могли бы свидетельствовать о том, кто возглавлял 

первые общины староверов, и в частности, беспопов-

цев-поморцев. Самый ранний известный источник, 

рассказывающий, кто возглавлял общину поморцев, – 

это «Дело по сообщению горного начальника злато-

устовских заводов об отлучившихся от православной 

религии и вступивших в раскольническую поморскую 

секту крестьян Тельминовых и девки Марьи Старце-

вой за январь 1830 г. – февраль 1833 г.» [10]. 

Согласно показаниям мастерового Дмитрия 

Сычева, когда «…он вступил в поморское согласие 

с братом своим Филиппом, того показать он не мо-

жет, а кто был кроме них в общине, известно Царю 

Небесному». Но при этом «…от брата своего Фи-

липпа слышал, что давала ему наставления города 

Челябы старуха Марья Сергеева, сам же он ее  

не знает и не видал» [10, л. 295]. Из показаний ме-

щанской девицы Марьи Сергеевны Старцевой сле-

дует, что она «…православного греческого испове-

дания веры не приемлет и состоит в старообрядче-

стве с тех пор как начала себя помнить, в право-

славную церковь не ходит, ибо она грекороссий-

ских священников не признает правоверными слу-

жителями церкви Божией и не исповедует святых 

Таинств Христовых, книг противных правому свя-

той Церкви мудрованию нет у нее, а чтение произ-

водит по псалтырю существовавшей еще до Никона 

Патриарха или дораскольной святой православной 

веры на разные секты» [10, л. 276 об. – 277]. При 

этом следователям она заявила, что не упомнит, 

когда были у нее служащие Златоустовского завода. 

Она отправила служащих завода к крестьянам 

Тельминовым в деревню Гагарье Челябинского 

уезда, где у них был устроен молитвенный дом.  

А сама же она не стала «совращать в раскол»:  

«Не к чему, ибо она уже в преклонных летах и по-

стоянного прибежища не имеет» [10, л. 277 об.]. 

Сведения о духовных наставниках поморской 

общины Челябинска в период 1830–1904 гг. отсут-

ствуют, ввиду нелегального статуса общины и го-

нений со стороны господствующей церкви и свет-

ских властей. Согласно книге о бракосочетавшихся 

Челябинской старообрядческой общины поморска-

го согласия, настоятелем у челябинских поморцев  

в 1904–1909 гг. был Петр Устюгов [11, л. 2]. Жур-

налист В. А. Весновский в 1909 г. в справочнике 

«Весь Челябинск» также указал, что настоятелем  

у поморцев был Петр Матвеевич Устюгов [12,  

с. 51]. В 1912 г. настоятелем поморской общины 

был Сергей Васильевич Пильнов [13, л. 25–31].  

В 1914–1919 гг. настоятелем поморской общины был 

Никита Сапогов [14, л. 2–3; 15, л. 2–19; 16, л. 2–4; 17, 

л. 2–6]. В 1918 г. в поморской общине служил 

наставником Козьма Урусов [18, л. 43, 46, 49]. 

Козьма Митрофанович Урусов в 1923 г. значился 

настоятелем общины поморцев, проживал в «новой 

постройке рядом со старообрядческой церковью»,  

в 1926 г. – «исполняющий обязанности настоятеля» 

и «любительский настоятель» [18, л. 18, 25, 29].  

В списке членов духовного совета христиан-

поморцев брачного согласия г. Челябинска за 1927 

г. в графе общественное положение напротив фа-

милии Урусова отмечено: «член совета и любитель-

ский настоятель» [18, л. 41]. Видимо, таким образом 

подчеркивался непрочный статус наставника или 

же отсутствие у него законного благословения.  

В 1928 г. решением совета общины он был снят  

с должности наставника, а на его место избран Ан-

дрей Федорович Орлов с присуждением ему жало-

ванья пятнадцать рублей в месяц [18, л. 50]. 
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По сведениям М. И. Сляднева, после закрытия 

моленной в 1930-е – 1940 гг. общиной руководила 

наставница Т. П. Имотина, а в 1940–1961 гг. – 

П. С. Шлемов [19]; с 1980 г. наставником общины 

стал Филипп Петрович Беляшов. Однако, по ин-

формации преданий самих поморцев [20], это да-

леко от действительности. Ф. П. Беляшов стал 

настоятелем после смерти Анфима Максимовича 

Каргаполова в 1986 г. и пробыл в этом статусе че-

тыре месяца. Кроме того, после П. С. Шлемова 

наставником стал М. И. Васильев и прослужил  

до 1975 г., когда его сменил А. М. Каргополов. 

После смерти Ф. П. Беляшова его место занял  

Д. И. Яковлев, он был настоятелем челябинской 

общины до 1995 г. После его смерти начался  

19-летний период женского наставничества. Снача-

ла общину до 1998–1999 гг. окормляла А. Р. Клю-

кина, а после нее до 2014 г. – З. И. Шведова. Почти 

20-летний период женского наставничества прервал 

Д. А. Каргополов, а с 2019 г. по настоящее время – 

С. Н. Вахтомов. 

В 1950–1970-е гг. в Копейске и Челябинске 

проходили соборы христиан-поморцев. Здесь 

наблюдается проявление духовной власти беспо-

повских наставников. Это выразилось в допуске  

к таинствам Христовым, посещении общей молит-

вы и дисциплинарных наказаниях.  

В 1954 г. в Копейске состоялся собор беспо-

повцев-поморцев, где среди прочих вопросов об-

суждалось наказание за мирщение, пьянство и та-

бакокурение. Мирщение было признано великим 

грехом, но не ересью. Упорствующего в замирще-

нии собор предлагает наказывать годом отлучения 

от молитвы, но не отказывает в принятии на пока-

яние. Рассматривался вопрос принятия на покая-

ние христиан, живущих в прелюбодеянии. Собор 

постановил не принимать христиан на покаяние, 

пока не расторгнут прелюбодейный брак. Как пояс-

нил действующий поморский наставник С. Н. Вах-

томов, прелюбодейный брак в то время понимали 

как брак второбрачных [20]. Кроме того, согласно 

решению собора, допустимо крестить младенцев, 

чьи родители находятся вне церкви. Кровосмеси-

тельные браки до четвертого колена предлагалось 

расторгать [21, л. 15 об. – 16]. 

В 1957 г. в Копейске прошел еще один собор 

поморцев. Среди прочего собор рассмотрел вопрос 

об исправлении младенцев. Собор постановил ис-

правлять по вере родителей и восприемников или 

приносимых. Исправлять здесь означает чинопри-

ем, в случае беспоповцев доступно перекрещива-

ние либо покаяние. В случае младенцев собор по-

морцев считал правильным принимать их в цер-

ковь по вере родителей или приносимых. По во-

просу о замирщенных предлагалось тех, кто нахо-

дится в слабом замирщении, принимать на молит-

ву с епитимью. Тех, кто по нужде служит на госу-

дарственной работе или работает в колхозе, пред-

лагалось принимать с малой епитимью; а тех, кто 

брил бороду и курил табак, решено не принимать 

на общую молитву. Запрещалось погребение тех, 

кто всю свою жизнь не имел духовного отца,  

не являлся на покаяние и не посещал молитвенных 

собраний [22, л. 1–2].  

В 1960 г. на совещании старцев старообрядцев-

поморцев обсуждался вопрос легитимности перво-

начального благословения на отечество (наставни-

чество) от старушки-наставницы, ввиду сомнений 

было принято решение о повторном благословении 

[21, л. 25 об.]. Этим действием поморские настав-

ники продемонстрировали каноническую нелеги-

тимность настоятельниц и их духовной власти,  

а сам факт женского наставничества мерой вынуж-

денной, а не обыденной практикой. 

В 1965 г. на соборе поморцев Челябинска рас-

сматривался вопрос о принятии на молитву брадо-

брийцев. Собор постановил: «Бреющих бороду,  

в каком бы возрасте не был, работающий или  

не работающий, на общую молитву не принимать 

разве покаяния предоставит, на усмотрение отцов 

духовных». О замирщении собор постановил: 

«Наказывать следующим образом, если кто бес-

крайней нужды общается с иноверными в ядении 

и питии должны быть подвергнуты епитимии  

с отлучением от общей молитвы сроком от одной 

недели до 6 недель» [23, л. 1]. Если же у кого 

крайняя нужда сообщаться с иноверными, собор  

в отношении тех постановил: снисхождение  

на усмотрение духовного отца.  

На соборе поморцев в Челябинске в 1970 г. 

рассматривался вопрос прелюбодейного брака. 

Двое пожилых супругов, находящихся, как сказано 

в тексте, «в глубокой старости», обратились к со-

бору с просьбой расторгнуть их незаконный брак  

и принять их на общую молитву, принесли перед 

всеми покаяние, признали свою вину. Поскольку 

оба супруга признали свой грех и не возражали, 

«брак их считать расторгнутым», а поскольку бы-

ло принесено покаяние, то соборяне принимают их 

на общую молитву [24, л. 1]. 

В 1960-е и 1970-е годы общину окормлял 

«наездами» Маркиян (Мартемьян) Иванович Ва-

сильев, большую часть времени духовный отец 

находился в копейской общине. В связи с этим 

духовную власть в общине взяли на себя уставщи-

ки. Таковым уставщиком в 1970-е гг. в челябин-

ской поморской общине был Фома Григорьевич 

Шведов. О духовной власти уставщика Ф. Г. Шве-

дова сохранились подробные свидетельства  

в письмах челябинского беспоповца Григория Фи-

латовича Логинова. 

В письме к Ф. Г. Шведову Г. Ф. Логинов поле-

мически упрекал уставщика в том, что он не допус-

кал на молитву раскаявшихся тяжелобольных по-

морцев: «А посему вам Фома Г. надлежит показать 

от слов самого Спаса Христа, где сказано Им, пока-

явшагося и паки в грех впадшаго, не приемлю его 

второе покаяние» [25, л. 1 об.]. В сочинении «Чесо 
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ради в ереси впадают» Г. Ф. Логинов пишет  

о властных практиках уставщика Ф. Г. Шведова. 

Среди прочего он отметил, что уставщик «…тре-

бует наказывать опоздавших к началу службы, тре-

бует полностью выполнять службы моления  

по уставу, не считаясь с необходимостью умень-

шить службу праздничную, по случаю дополни-

тельных служб, которые отменить нельзя» [26,  

л. 31]. В «Объяснении отцу духовному Мартемьяну 

Ивановичу» он продолжил свидетельствовать  

о властных возможностях уставщика Ф. Г. Шведо-

ва. По словам Г. Ф. Логинова, Ф. Г. Шведов 

«…гордо запрещает отцу духовному решать вопро-

сы духовные, без его разрешения» [26, л. 22]. «Он 

старший уставщик, – продолжал Г. Ф. Логинов, – 

по етому уставщики, и певцы клироса, должны 

строго выполнять-то, что будет приказано Фомой 

Григорьевичем» [26, л. 24]. По словам Г. Ф. Логи-

нова, являясь человеком грамотным в уставе служ-

бы, Ф. Г. Шведов не пожелал заниматься уставом. 

Тогда отец духовный благословил его, чтобы он 

научил нескольких клирошан уставу. После этого, 

как пишет Г. Ф. Логинов, Ф. Г. Шведов присвоил 

себе звание старшего уставщика, а вслед за этим 

подчинил себе как уставщиков, так и певцов клиро-

са. «Итак, Фома Григорьевич – в челябинском при-

ходе, организовал незаконно рабовладельческий 

строй, никогда не существующий в Церкви Христо-

вой», – констатировал Г. Ф. Логинов [26, л. 25]. Та-

ким образом, рефлексия самих беспоповцев говорит 

о нелегитимном существовании бессвященной вла-

сти уставщиков, власти не только не вынужденной, 

в силу обстоятельств, а незаконной и тиранической 

по своему характеру. 

Выводы 

Священная власть представляет собой право 

очищения и посвящения профана, а также допуска 

его к сакральному акту. В этом свете беспоповская 

бессвященная власть имеет ряд ограничений, вы-

раженных в отсутствии возможности исполнения 

ряда Христовых таинств, ограниченного права 

посвящения в церковные чины и полное отсут-

ствие возможностей исполнения священнических 

хиротоний. При этом сохраняется функция по-

средника между миром профанного и сакрального. 

Духовная власть беспоповских наставников ос-

новывается на благословении последних иереев, чья 

хиротония имела дораскольное рукоположение. По-

следний такой иерей скончался в 1704 г. в Прибалти-

ке. С тех пор поморские наставники, избирая новых 

наставников, передавали им благословение своих 

последних священников. В качестве критериев для 

избрания наставников поморцы руководствуются 

правилами Кормчей книги. Все множество канони-

ческих препятствий к избранию священника, или в 

случае беспоповцев наставника, подразделяется на 

физические, духовные и социальные аспекты. 

Появление беспоповцев поморского согласия 

на Южном Урале относится к концу XVIII века. 

На основании выявленных исторических источни-

ков можно говорить о таком значительном явле-

нии в жизни челябинских поморцев, как женское 

наставничество. Во времена религиозных гонений, 

это в первую очередь антистарообрядческая поли-

тика Николая I и антирелигиозная политика 1930-х 

гг., духовную власть в челябинской общине по-

морцев вынужденно брали на себя наставницы. 

Кроме управления общиной и ведения церковной 

службы наставницы отправляли бессвященную 

власть, совершая требы и благословляя на настав-

ничество мужчин. Однако позднее, в 1960-е гг., 

община пришла к мнению о нелегитимности этих 

благословений. Таким образом, речь идет о при-

знании самими челябинскими староверами вы-

нужденного и беззаконного характера женского 

наставничества.  

В отсутствии постоянного настоятельства 

наставников в Челябинске в 1970-е гг. в общине 

поморцев появилась новая форма бессвященной 

власти – духовная власть уставщиков. Внутри са-

мой старообрядческой общины отношение к этому 

явлению было резко негативным ввиду тираниче-

ского и жесткого характера этой формы духовной 

власти. Один из челябинских староверов характе-

ризовал эту форму духовной власти как «рабовла-

дельческий строй». 

Иными словами, бессвященная власть в Челя-

бинской старообрядческой поморской общине 

преодолела следующие стадии развития: иноче-

ский период XVIII века, женское наставничество  

в эпоху религиозных гонений, период власти 

уставщиков в отсутствие постоянного окормления 

настоятелей. Современный период характеризует-

ся возвращением духовной власти наставников-

мирян. Сегодняшние акторы духовной власти у 

челябинских поморцев представляются им норма-

тивом духовного положения власти в общине  

в нынешнюю эпоху власти духовного Антихриста, 

ставшего причиной исчезновения в мире канони-

чески легитимного священства.  

В выявленных рукописных источниках оста-

лось мало сведений о конкретных функциях реа-

лизации духовной бессвященной власти наставни-

цами. Единственное, что удалось зафиксировать, 

это благословение на наставничество мужчин. Ис-

ходя из общей практики беспоповцев следует, что 

наставницы занимались крещением и, возможно, 

исповедью. В качестве дисциплинарных практик 

наставницы могли решать вопросы о допуске  

на молитву, тем более что в 1990-е гг. хозяйкой 

здания моленной была А. Р. Клюкина. 

Власть поморских уставщиков ограничива-

лась дисциплинарной властью: ведение службы  

и допуск на молитву. Остается не вполне ясным, 

как уставщик Ф. Г. Шведов ограничивал духовную 

власть отца духовного, то есть наставника, и было 

ли это в действительности.  
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Поморский наставник имеет духовную власть 

крестить, исповедовать, благословлять и растор-

гать браки, налагать епитимью, допускать на мо-

литву, вести богослужение. С точки зрения самих 

поморцев, духовная власть наставников ничем  

не уступает священнической, а даже напротив, 

имеет меньше ограничений ввиду неподвластно-

сти правящему епископу, каковых, по мнению 

беспоповцев, больше не осталось в мире, как и 

самих православных священников.  

Исследование проведено при финансовой 

поддержке следующих организаций и грантов: 

Государственное задание Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации 

(№ FENU-2020-0021). 
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The anti-religious policy of the Soviet period caused the loss of the historical continuity of the Chel-

yabinsk Old Believers of the past and present. In this regard, studies of the history of the Old Believer 

community are of great importance in the process of building historical continuity. The underground ex-

istence of the Old Believers left its mark on the source base, as a result of which a representative corpus 

of sources was not formed at the local level. The historiography of the issue is represented by a small 

number of publications and indicates the fragmentation of the study of the history of the Chelyabinsk Old 

Believers. The solution to this problem is possible if new historical sources are introduced into scientific 

circulation. Based on the manuscripts of the Archaeographic Research Laboratory of the Ural Federal 

University, the article examines the phenomenon of power among the Chelyabinsk Bespopovtsy of Po-

mor consent. The author analyzes the powers of participation in the divine service of tutors and Pomor 

mentors presented in the works of the Chelyabinsk Pomor Old Believers of the second half of the 20th 

century. Through the analysis of doctrinal and conciliar documents and the writings of the Old Believers, 

the stages of the evolution of profane power among the Pomorian Old Believers of Chelyabinsk are for-

mulated. As a result of the study, such stages of the transformation of non-consecrated power were for-

mulated as (1) the period of lay mentors, (2) the period of power of the tutors, and (3) the period of wom-

en’s mentoring. The current state of the Chelyabinsk Pomor community is characterized by the return  

of the authoritative institution of lay mentors. Therefore, the study of this issue is not only of scientific 

relevance but will also be of importance in the context of the modern revival of the church life of the Old 

Believers of Chelyabinsk. 
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Введение 

Керамика является одним из наиболее массо-

вых и информативных источников в археологии 

бронзового века. Керамические сосуды нередко 

выступают в качестве одного из главных маркеров 

при выделении археологических культур. Однако 

керамическая посуда кроме решения «традицион-

ных» культурно-генетических вопросов может быть 

задействована при изучении гораздо более широко-

го круга проблем. В рамках данной статьи проведе-

но исследование керамического комплекса могиль-

ника Троицк-7 с целью выделения групп сосудов, 

потенциально имеющих различный функционал. 

Обзор литературы 

На данный момент в археологии имеется 

большое число методов, применяемых для изуче-

ния древней керамики: например, анализ формо-

вочных масс, из которых состояла посуда, или 

анализ липидов в стенках сосудов с помощью га-

зовой хроматографии с целью изучения диеты 

древнего населения [1]. Исследователи делят ме-

тоды для работы с керамикой на четыре основных 

группы: 1) методы выделения технологической 

информации; 2) методы изучения форм; 3) методы 

анализа орнамента; 4) методы реконструкции 

культурных традиций в гончарстве [2]. 

Для изучения керамики бронзового века на тер-

ритории Южного Зауралья активно реализуется 

только часть методов, что потенциально сужает по-

знавательные возможности источника. На данный 

момент оформилось несколько основных подходов. 

Типологический метод позволяет отнести ке-

рамику к определенной культуре и выстроить ти-

пы сосудов в хронологической последовательно-

сти на основании главным образом морфологии  

и орнаментации [3–4]. Сюда же следует отнести  

и формализованно-статистические методы, слу-

жащие, по сути, той же цели культурно-хроноло-

гических реконструкций [5]. 

Технико-технологический анализ керамики 

позволяет установить особенности производства 

сосудов с целью изучения культурных традиций, 

отраженных в навыках древних гончаров [6–7]. 

Применительно к материалам бронзового века 

Южного Зауралья данный подход применялся до-

статочно широко [8–11]. 

Существует также не до конца оформившийся 

подход, касающийся вопросов бытового использо-

вания керамических сосудов. Он связан с анализом 

объемов и различных следов использования на по-

верхностях сосудов, таких как пригары, затертости 

и царапины от перемещения посуды. Косвенно сю-

да же можно отнести исследования, связанные 

только с определением объемов либо для общего 

описания керамической коллекции [12–13], либо  

с целью выделения крупноразмерных сосудов  

для погребального пира [14]. Данный подход сфо-

кусирован на вопросах использования емкостей  

и стремится к определению их специфических 

функций. Исследований в этом русле для Южного 

Зауралья пока немного. Рассматривались в основ-

ном керамические сосуды из синташтинских ком-

плексов могильника Каменный Амбар-5 [15]. Стоит 

отдельно сказать о перспективности привлечения 

методов естественных наук для решения этих про-

блем. Для Южного Зауралья на данный момент уже  
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В статье проанализирован керамический комплекс могильника Троицк-7 с целью выделения 

групп сосудов с различным функциональным назначением. В качестве основного критерия  

для разделения сосудов на группы принят их объем. Для вычисления объема сосуд разделялся  

на ряд более простых геометрических фигур вращения – чаще всего нескольких усеченных кону-

сов, для которых и определялся объем. Анализ объема показал отсутствие четкой стандартизации 

в размерности. Это хорошо иллюстрируют размытые границы между выделенными группами при 

учете только размерных показателей. В связи с этим проведен визуальный анализ поверхностей  

с помощью бинокулярного микроскопа для выявления следов использования. В результате было 

выделено три группы сосудов, отличавшихся по объему и характеру следов использования на их 

поверхности. Основным критерием для выделения групп с различным функционалом в бронзовом 

веке скорее всего будет являться их объем. Посуда изначально использовалась в бытовой сфере,  

а затем была помещена в погребения в качестве сопроводительного инвентаря. Это заключение  

не касается федоровских сосудов, которые вероятно являлись ритуальными. Также опробованы 

возможности метода, позволяющего вычислять объем для сильно фрагментированных сосудов, 

что открывает возможности для анализа поселенческой керамики. 

Ключевые слова: бронзовый век, алакульская культура, петровская культура, федоровская 

культура, диагностирование функции сосудов. 
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имеются отдельные опыты использования метода 

рентгенофлуоресцентной и масс-спектрометрии с 

индуктивно связанной плазмой [16]. 

Перспективной темой в изучении системы пи-

тания коллективов эпохи бронзы можно считать 

дальнейшие штудии, связанные с изучением ис-

пользования керамики в древности. Осложняет 

определение функционального назначения сосудов 

их относительно высокая гомогенность. С точки 

зрения некоторых исследователей, это связано  

с тем, что в некоторых древних обществах еще  

не было выработано устойчивой связи между 

«формой» и «функцией» [7, с. 167]. Кроме того,  

на большинстве сосудов местного бронзового века 

нет функциональных элементов вроде носиков, ру-

чек или отверстий, которые могли бы указать на их 

предназначение. Исходя из этого одним из основных 

факторов для определения функционального назна-

чения емкостей следует считать их объем. Этногра-

фические данные подтверждают зависимость функ-

ционала сосуда от его объема [17, с. 20–21]. Кроме 

объема, важны различные следы использования, 

встречающиеся на поверхности керамики. 

Методы исследования 

Для анализа объемов сосудов бронзового века 

прежде всего необходимы целые формы, которые 

можно массово встретить только в материалах 

погребальных памятников. В качестве источника 

была отобрана керамическая коллекция могильни-

ка Троицк-7, имеющая большое число археологи-

чески целых сосудов. 

Могильник Троицк-7 располагается на левом 

берегу р. Уй в пределах городской черты Троицка. 

Памятник локализуется в 0,25 км от русла р. Уй –  

в западной половине основания крупного мыса, 

образованного глубокой излучиной реки. Площадка 

могильника была связана с древней протокой, про-

ходившей примерно через середину мыса. К началу 

археологических изысканий рельеф площадки мо-

гильника испытал значительное позднее антропо-

генное воздействие. Был снят гумус и произведена 

планировка поверхности под коттеджное строи-

тельство; вдоль улиц проложены коммуникацион-

ные траншеи. В результате активного хозяйствен-

ного освоения площадки памятника количество 

курганов и их локализация остаются параметрами 

не вполне проясненными. Возможности дешифри-

рования материалов аэрофотосъемки оказались не-

реализованными вследствие нестойкости грунтов, 

из которых были сложены курганы, и того, что 

аэрофотоснимки 1973 и 1980 гг. зафиксировали уже 

в значительной степени деформированный хозяй-

ственной деятельностью рельеф [18–19]. 

В ходе полевых исследований памятника было 

раскопано 11 курганов (№ 1; № 3–9; № 13–15), мате-

риалы которых принадлежали к петровской, ала-

кульской и федоровской культуре. В выборку были 

включены археологически целые сосуды и фрагмен-

ты шеек из погребений, а также жертвенников – все-

го удалось выделить 89 сосудов. Целые формы были 

представлены 46 археологически целыми сосудами. 

Среди них 40 сосудов горшечной формы и шесть 

сосудов были идентифицированы как банки. 

Для подсчета объемов целых сосудов была 

применена следующая методика – сосуд рассматри-

вается как совокупность геометрических фигур, 

чаще всего усеченных конусов (рис. 1). Объем под-

считывается для каждого из составных элементов  

в отдельности, а затем они суммируются. Такая 

методика допустима при подсчете объема археоло-

гически целых сосудов, у которых известен ряд 

характеристик, из которых самые важные – это вы-

сота, диаметр дна и устья шейки (горловины).  

Для сосудов усеченно-конической формы для опре-

деления объема этих данных достаточно, однако 

для более сложных форм, таких как биконические 

сосуды, требуются дополнительные измерения. Как 

правило, учитывается диаметр в местах наибольше-

го расширения (несмотря на то что в таком случае  

в объем будет входить и толщина стенок, очевидно, 

не заполнявшаяся при наполнении сосуда), то есть 

всегда берутся крайние точки. Нередко бывает, что 

сосуд сделан небрежно и имеет, например, подо-

вальную горловину, в этом случае используется 

среднее арифметическое значение между самым 

большим и самым меньшим диаметром. 

 

Рис. 1. Керамические сосуды могильника Троицк-7, рас-

пределенные по трем группам в соответствии с объемом,  

и их упрощенная графическая модель: 1 – курган 7, яма 12; 

2 – курган 5, яма 2; 3 – курган 4, яма 8; 4 – курган 5, яма 5 

Fig. 1. Ceramic vessels from Troitsk-7 divided into three 

groups according to volume and their graphical model: 1 – 

mound 7, pit 12; 2 – mound 5, pit 2; 3 – mound 4, pit 8; 4 – 

mound 5, pit 5 

 

Кроме археологически целых форм в статистику 

решено было включить неполные сосуды, выделяе-

мые по сохранившимся шейкам. Диаметр горловин 

неполных сосудов был достроен графически  

по фрагментам венчиков. Была проведена корреля-

ция между диаметром горловины и объемом сосуда. 

Высчитанный с помощью функции в Microsoft Excel 

коэффициент корреляции для полных форм составил 

0,93. Ориентируясь на данные, полученные по целым 

формам, был построен график, отражающий зависи-
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мость между диаметром горловины сосуда и его 

объемом (рис. 2). На основании этих данных можно 

определить примерный объем неполных сосудов. 

Конечно, объем, вычисленный подобным образом, 

будет крайне неточным, и его использование умест-

но только для дополнения выводов, полученных по 

данным анализа целых форм. 

 

 
Рис. 2. График, отражающий зависимость объема сосуда  

от диаметра горловины: ось X – объем (л), ось Y – диаметр 

горловины (см). Точками обозначены сосуды – на графике 

А только полные формы; на B были наложены реконстру-

ированные сосуды 

Fig. 2. Graph reflecting the dependence of the volume  

of the vessel on the diameter of the mouth: the X axis is the 

volume (l), the Y axis is the mouth diameter (cm). The dots 

indicate the vessels – on graph A, only full forms; reconstructed 

vessels were placed on B 

 

Кроме объема в расчет приняты наличие / от-

сутствие пригаров и заметные с помощью микро-

скопа следы использования на поверхностях древ-

ней посуды. Использована модель – микромед 

MC-2-ZOOM вар. 2 TD-1 с окулярами WF10X. 

Стоит упомянуть, что на данный момент пока не 

существует разработанной системы критериев для 

выделения тех или иных следов в качестве свиде-

тельств использования сосудов эпохи бронзы по 

их прямому назначению в отличие от других эпох 

[20]. Главным образом рассматривалась степень 

изношенности поверхности дна, поскольку, на наш 

взгляд, именно на дне должны присутствовать ви-

зуально заметные следы, свидетельствующие  

о различных перемещениях посуды. Осмотр по-

верхностей сосудов позволил разделить следы по-

ка главным образом на две категории.  

1. Так называемая «затертость», представля-

ющая уплощенные участки на дне, часто распола-

гающиеся неравномерно и тяготеющие к перифе-

рии. По своей интенсивности тоже могут быть 

различны – от слабой (небольшие уплощенные 

участки с измененной цветовой гаммой вперемеш-

ку с «базовой поверхностью», не подвергнувшейся 

сильному износу) до интенсивной (сплошной 

уплощенный участок с цветовой гаммой, совпада-

ющей с керамикой в изломе). К сожалению, «за-

тертость» является «накапливаемой» характери-

стикой и не только отражает интенсивность ис-

пользования посуды в древности, но и перекрыва-

ется перемещениями уже в процессе камеральной 

обработки и последующего хранения в фондах. То 

есть интенсивные перемещения керамики при 

фондовом хранении могут исказить информацию. 

2. Линейные следы в виде различных царапин. 

Лучше всего выделяются свежие царапины, как 

глубокие одиночные, так и целые серии неглубо-

ких длинных однонаправленных следов. Несмотря 

на видимые отличия они маркируют перемещения 

артефактов во время камеральной обработки  

и во время хранения в фондах. Выделяются также 

следы, полученные, вероятно, на этапе изготовле-

ния и использования сосудов в древности. Следует 

сказать, что без дальнейших исследований, под-

твержденных экспериментальными данными, до-

стоверно разграничить эти виды царапин пока не-

сколько проблематично. 

Кроме следов использования на нижних по-

верхностях сосудов, в дальнейшем стоит обратить 

пристальное внимание на венчики, вполне вероят-

но имеющие следы затертостей от крышек, и на 

части сосудов, которые могли бы иметь следы  

от использования дополнительных приспособле-

ний, связанных с извлечением сосудов из очагов  

и печей. Необходимо упомянуть, что некоторые 

сосуды могли храниться перевернутыми, что так-

же стоит учитывать при анализе следов. 

Следы ремонта на сосудах также иногда выде-

ляются специалистами по другим периодам в каче-

стве одного из критериев использования керамики 

[20]. Однако для сосудов эпохи бронзы есть сведе-

ния, позволяющие предполагать, что ремонт проис-

ходил до начала эксплуатации [21, с. 175]. 

Результаты и дискуссия 

На основании анализа объемов и различных 

следов использования были выделены три группы 

сосудов (рис. 3): 

1) 9 сосудов небольшого объема (от 0,2 до 1 л.), 

20 % археологически целых форм. В эту группу 

вошли 6 баночных и 3 горшечных формы. Граница 

между первой и второй группами сосудов весьма 

условна, и решающим фактором для их разделения 

стало отсутствие сосудов менее одного литра, име-

ющих на поверхности нагар. Таким образом, все 9 

сосудов не имеют нагара на внутренней или внеш-

ней поверхности. 7 из 9 сосудов (78 %) имеют сле-

ды использования в виде затертости и царапинок на 

дне, а баночные формы заметных следов использо-

вания не имели; 

2) 33 сосуда горшечной формы среднего 

объема (от 1,3 до 3,7 л.), 72 % археологически це-

лых форм. Это наиболее многочисленная катего-

рия сосудов. Нагар наблюдается на 16 из 33 сосу-

дов (49 %) и зачастую сочетается со следами ис-

пользования в виде затертости и царапин на дне 



Васючков Е. О.         Объем как критерий функционального назначения сосудов 
бронзового века (по материалам могильника Троицк-7) 

Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки». 
2023. Т. 23, № 1  17 

(15 сосудов). Вообще следы использования 

наблюдаются на 21 из 33 сосудов (64 %) как в виде 

интенсивной затертости с хорошо просматриваю-

щимися царапинами, так и в виде незначительной 

затертости с плохо заметными царапинами. 11  

из 33 сосудов (33 %) не имели нагара и визуально 

фиксируемых следов использования; 

3) 4 крупных сосуда горшечной формы объ-

емом от 6,2 до 9,4 л., 8 % археологически целых 

форм. На трех из четырех сосудов (75 %) наблю-

дается нагар, сочетающийся с затертостью дна 

сосудов. Затертость могла быть различной –  

от слабо просматривающейся до хорошо заметной, 

сочетающейся с линейными следами в виде цара-

пинок. Один из сосудов не имел ни нагара, ни сле-

дов затертости на дне. 

 

 
Рис. 3. Таблица распределения сосудов по группам в соот-

ветствии с объемом и следами использования. Слева указа-

ны курганы, справа в скобках количество сосудов в каж-

дом из курганов. В курганах № 9, 13 и 15 содержались фе-

доровские сосуды. В остальных курганах находились пет-

ровские и алакульские сосуды 

Fig. 3. Table of the distribution of vessels into groups in accord-

ance with the volume and traces of use. On the left are number 

the mounds, on the right in brackets the number of vessels in 

each of the mounds. In the mounds № 9, 13 and 15 were Fedo-

rovka vessels. The rest of the mounds contained Petrovka and 

Alakul vessels 

 

Дополнить данные по целым сосудам можно 

результатами анализа неполных форм. Таких было 

выделено по материалам могильника 43 единицы. 

При аналогичной группировке данных и делении 

по объемам на 3 группы: к первой группе относят-

ся 8 сосудов (19 %), ко второй группе относятся 26 

сосудов (60 %), и к третьей группе было отнесено 

9 сосудов (21 %). 

В процентном соотношении выделенные 

группы почти совпадают как для археологически 

целых форм, так и для неполных. Небольшая дис-

пропорция наблюдается только по третьей группе, 

что может быть вызвано худшей сохранностью 

относительно крупных сосудов. Общая тенденция 

показывает количественное преобладание второй 

группы над первой и третьей. Стоит отметить, что 

и в синташтинское время в численном отношении 

также доминирует группа размерами 1–4 л. [15]. 

Сосуды первой группы (до 1 л.) чаще всего 

располагались в детских погребениях. Один сосуд 

находился в жертвеннике. Пара сосудов обнару-

жена в довольно крупной могильной яме. Таким 

образом, однозначно связывать сосуды небольших 

объемов только с детскими погребениями пока 

рано. Материалы алакульского могильника Кулев-

чи VI также демонстрируют наличие небольших 

форм как в детских, так и во взрослых погребени-

ях [14, с. 56]. Для получения достоверных выводов 

касательно данной группы необходимо расширить 

выборку, приобщив комплексы с лучше сохра-

нившимся антропологическим материалом. 

Сосуды второй группы (1,3–3,7 л.) ввиду сво-

ей многочисленности могли выполнять самые раз-

личные функции: от приготовления до разогрева  

и употребления пищи. Встречаются как в детских, 

так и во взрослых погребениях. Среди этой группы 

сосудов следует отдельно упомянуть федоровские, 

сравнительно небольших объемов (1,4–3,3 л.)  

и не имеющие нагара и других заметных следов 

использования. Эта специфика посуды из федо-

ровских комплексов может являться одним из ар-

гументов в пользу ритуального характера федо-

ровской погребальной посуды. 

Сосуды, отнесенные к третьей группе, имеют 

наибольший объем (6,2–9,4 л.) и скорее всего могли 

использоваться для приготовления пищи, на что 

указывают часто встречающиеся нагары. В качестве 

вспомогательной функции также могли использо-

ваться для хранения пищи, сырьевых продуктов или 

воды. Крупные сосуды чаще всего встречаются  

во взрослых захоронениях некрополя. В материалах 

могильника Кулевчи VI крупные горшечные формы 

также связаны с захоронениями взрослых индиви-

дов [14, с. 55–56]. 

Необходимо отметить, что мы имеем дело с по-

гребальной посудой и на данный момент нам пока 

полностью не известны принципы, в соответствии  

с которыми формировалась погребальная выборка. 

Поэтому слепо проецировать полученные результа-

ты на поселенческие комплексы пока рано. Однако 

можно утверждать, что на половине сосудов (24  

из 46 – 52 %) из могильника Троицк-7 отмечаются 

следы бытового использования керамики, что позво-

ляет предположить ее изъятие напрямую из бытовой 

сферы. Сравнивая нашу выборку с сосудами синта-

штинского периода из могильника Каменный Амбар-

5, следует отметить, что доля посуды со следами 

использования примерно та же (44 %) [15]. Скорее 

всего сосуды, не имеющие заметных следов исполь-

зования, также являлись бытовой посудой, поме-

щенной в погребальные комплексы, поскольку типо-

логически не отличаются от упомянутых выше 

форм. Отсутствие следов может быть объяснено го-
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раздо менее интенсивной эксплуатацией и более 

ранним изъятием из бытовой сферы. 

При анализе объема сосудов становится оче-

видным отсутствие какой-либо четкой стандартиза-

ции в размерности. Основная причина заключается 

в том, что вся керамика, попавшая в выборку, явля-

ется лепной. Следствием технологии производства 

являются размытые границы между выделенными 

группами при учете только показателей объема. 

Следует сказать, что попытки выделения ти-

пов сосудов с разным функциональным назначе-

нием только на основании керамического матери-

ала не могут отражать всей полноты используемой 

в бронзовом веке посуды. В материалах могильни-

ка Троицк-7 встречены остатки одного деревянно-

го блюда, которое располагалось в погребении  

№ 1 кургана № 7. Блюдо было зафиксировано как 

участок древесного тлена округлой формы разме-

ром 30–35 см. Реальная типология используемой в 

древности посуды невозможна без учета емкостей, 

изготавливаемых из дерева и кожи. 

Выводы 

Таким образом, на основании анализа погре-

бальной посуды было выделено три группы сосу-

дов, различающихся по объему и характеру следов 

использования. Судя по всему, бытовые сосуды 

изначально использовались в бытовой сфере, а за-

тем были использованы в качестве сопроводитель-

ного инвентаря при погребении. Исключением мо-

жет быть федоровская посуда, которая вероятно 

целенаправленно создавалась в качестве ритуаль-

ной керамики. Об этом свидетельствует отсутствие 

следов эксплуатации посуды, а также ограничен-

ность вариации объема (в выборке федоровские 

сосуды относились только ко второй группе). 

В петровско-алакульский период не оформи-

лось однозначной связи между формой и функцио-

нальным назначением сосуда. Скорее можно 

наблюдать начало процесса размежевания керами-

ческих сосудов на различные по своему функцио-

налу группы. Однако отличаются сосуды друг  

от друга главным образом только своим объемом. 

Различия между баночными и горшечными сосуда-

ми на данном этапе не представляются значитель-

ными. Вполне вероятно, дальнейшие исследования 

помогут точнее определить назначение баночных 

сосудов и обособить их от горшечных форм. 

Одной из приоритетных задач должна стать 

разработка системы анализа следов использования 

на поверхности керамики. Дальнейшая работа в этом 

направлении невозможна без приобщения результа-

тов исследования фрагментов керамики из поселен-

ческих коллекций и экспериментальных данных. 

В рамках статьи были опробованы возможно-

сти реконструкции объема неполных сосудов по-

средством сопоставления с данными по археоло-

гически целым формам. Увеличение выборки ги-

потетически должно обеспечить большую точ-

ность описанному методу. Дальнейшие исследо-

вания целых форм погребальной посуды позволят 

анализировать сильно фрагментированные сосуды 

из поселенческих коллекций, явно служившие для 

утилитарных функций. 

Исследование выполнено при финансовой 

поддержке государственного задания Минобр-

науки Российской Федерации, проект № FENU-

2020-0021. 
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THE VOLUME OF CERAMIC VESSELS – CRITERION FOR THEIR 
PURPOSE (BASED ON THE MATERIALS OF THE BURIAL  
GROUND TROITSK-7) 
E. O. Vasyuchkov 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 

The article analyzes the ceramic complex of the Troitsk-7 burial ground to identify groups  

of vessels with different functional purposes. Their volume is taken as the main criterion for di-

viding vessels into groups. To calculate the volume, the vessel was divided into a number of sim-

pler geometric shapes – truncated cones. For them, the volume was determined. When analyzing 

the volume, it becomes apparent that there is no clear standardization in size. The consequence is 

the fuzziness of the groups. A visual analysis of the surfaces was carried out using a binocular 

microscope to identify traces of use on the vessels. As a result, three groups of vessels were dis-

tinguished, different in volume and character of traces. It can be said about the lack of connection 

between the form and function of vessels in the Petrovka and Alakul cultures. The main criterion 

for identifying groups with different functionality in the Bronze Age will be their volume. Ves-

sels of Troitsk-7 were used in everyday life, and then were placed in burials. In addition to Fedo-

rovka culture vessels, which were ritual. The possibilities of the method were tested, which al-

lows calculating the volume for fragmented vessels, which allows analyzing vessels from settle-

ments.  

Keywords: Bronze Age, Alakul culture, Petrovka culture, Fedorovka culture, vessels func-

tion diagnostics. 
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Введение 

Тесная взаимосвязь города с экономикой явля-

ется аксиомой исторической урбанистики. Процессы 

модернизации традиционно сопровождались урбани-

зацией, ростом числа городов и городского населе-

ния [1]. В обществах индустриального типа процент 

городов и городских агломераций, формирование  

и развитие которых было тесно связано с промыш-

ленными предприятиями, доминирует над городами 

других типов, процветание которых было основано 

на торговле, туризме или иных факторах. Индустри-

альные города, такие как Манчестер или Детройт, 

Лодзь или Магнитогорск, являются не только эконо-

мическими фактами и примерами промышленной 

урбанизации, но и яркими культурными образами. 

В исторических исследованиях взаимосвязь 

города и предприятия нашла отражение в несколь-

ких крупных историографических ландшафтах. 

Целью данной статьи является анализ степени 

изученности междисциплинарного объекта исто-

рических исследований – взаимодействия пред-

приятия и города в современной историографии. 

Составными элементами анализа является выявле-

ние основных историографических полей, в кото-

рых нашел отражение объект изучения, характери-

стика методологической основы исследований, 

привлеченных источников, полученных выводов. 

Обзор литературы 

Предложенный анализ является первой ком-

плексной попыткой обобщения накопленных зна-

ний по теме применительно к позднесоветскому 

обществу. 

Методы исследования 

Основными методами анализа являются клас-

сификация и сравнение. С помощью первого де-

финируется историографическое направление (по-

ле) и его особенности, с помощью второго опреде-

ляются общее и особенное в методах и выводах 

различных научных дискурсов. 

Результаты и дискуссия 

Взаимодействие предприятия и города явля-

ется существенной частью одной из магистраль-

ных тем современной business history – историче-

ской субдисциплины, которая эмансипировалась 

от «материнской» экономической истории в конце 

1930-х гг. и некоторое время развивалась в изоля-

ции [2, p. 11–30]. В 1960–70-е гг. история бизнеса 

стала преодолевать свой обособленный статус бла-

годаря смене приоритетов – росту интереса к изу-

чению предприятия не только в широком эконо-

мическом, но и в социально-политическом контек-

сте. На теоретическом уровне это проявилось в 

соединении социологической и экономической 

методологии для изучения предприятий и бизнес-

процессов. В 2000 г. маркером парадигмального 

поворота стала смена названия одного из ведущих 

американских научных журналов данного направ-

ления «Business and Economic History» («История 

бизнеса и экономическая история») на «Enterprise 

and Society» («Предприятие и общество»). У. Ла-

зоник характеризует новые теоретические подхо-

ды в бизнес-истории как «historical-transformation 

methodology» и отмечает: «I argue that the innova-

tive enterprise is a social organization that is central 
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В статье охарактеризована актуальная историография проблемы взаимоотношений города  

и предприятия в позднесоветском обществе. Целью является анализ степени изученности проблемы, 

имеющей междисциплинарный характер, задачами – выявление основных историографических полей,  

в которых нашел отражение объект изучения, характеристика методологической основы исследований, 

привлеченных источников, полученных выводов. В фокусе внимания оказались российская и зарубежная 

историография, такие направления как: история бизнеса, историческая урбанистика, социальная история 

и ее субдисциплины – «новая рабочая история» и история повседневности. Основными методами высту-

пили классификация и сравнение, внимание нацелено не только на эмпирические исследования и кейс-

стади, но и на основные дискуссионные и теоретические проблемы историографии. Анализу историогра-

фии предшествует общий тезис о необходимости рассматривать взаимоотношения предприятия и города 

как систему «город – предприятие – человек», в которой основными акторами выступают государство, 

организации, субъекты, погруженные в институциональную среду. В статье сделаны выводы о том, что 

позднесоветское общество является наименее изученным периодом при рассмотрении проблемы взаимо-

отношений города и предприятия. Выбор обозначенной оптики его изучения позволит внести существен-

ный вклад в решение вопроса о специфике феномена «советского», реконструкцию истории советского 

общества одновременно на нескольких уровнях – в области социально-экономических отношений, город-

ской повседневности и культуры, политико-идеологической сферы. 

Ключевые слова: позднесоветское общество, историография, взаимодействие предприятия  

и города. 
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to the processes of change that results in economic 

development and that, as a social organization, its in-

vestment strategy, organizational structure, and pro-

ductive capabilities reflect to some extent the institu-

tional environment in which it operates»1 [3, р. 33]. 

Для нашего анализа важна дефиниция предприя-

тия как социальной организации и его связи с ин-

ституциональной средой, в которой предприятие 

«оперирует». 

В СССР результатом специфики советской 

индустриализации стало превращение предприя-

тия в важнейший системообразующий элемент 

города. В случае с моногородами или крупными 

индустриальными центрами городское простран-

ство и инфраструктура превращались в своеобраз-

ный «придаток» завода [4–5]. Градостроительные 

аспекты индустриализации не имели самостоя-

тельного значения, обеспечивая индустриальный 

рывок любой ценой. При всем своеобразии совет-

ской цивилизации, подобное явление нельзя счи-

тать уникальным. Важным сегментом зарубежной 

исторической урбанистики стало направление, 

изучающее города, принадлежавшие корпорациям 

– так называемые «Company Towns» [6–10 и др.; 

аннот. библиогр. см.: 11; 12, р. 7–11; 13, р. 1–40]. 

Основными проблемами, вокруг которых выстра-

иваются исторические кейсы, являются специфи-

ческие особенности корпоративных городов – 

пространственные, социальные, гендерные. В ис-

ториографии 2000-х гг. географический акцент 

зарубежных исследований, сделанный на Север-

ной Америке и промышленных городах периода 

индустриализации в Европе XIX в., сместился  

на изучение транснациональных аспектов данной 

темы [13, р. 4]. Для работ, сфокусированных  

на изучении корпоративных городов в капитали-

стических обществах, важными были их базовые 

характеристики – автономность данных видов по-

селений, их независимость от муниципалитетов, 

государства. Именно корпорация обеспечивала 

жителей города (которые одновременно были ра-

бочей силой предприятия) жильем и всем необхо-

димым. Исследователи отмечали причины появле-

ния корпоративных городов – политика предпри-

нимателей, обусловленная как объективными фак-

торами (например, близостью к источникам сырья), 

так и субъективными – пониманием необходимости 

патерналистских мер, обеспечивающих производ-

ство стабильной рабочей силой, нацеленная на по-

вышение производительности труда работников.  

В современной историографии объектом изучения 

стали не только частнокапиталистические предпри-

ятия, основавшие города, но и государственные. 

                                                           
1 Я утверждаю, что инновативное предприятие – это социаль-
ная организация, которая является главной в процессе измене-

ний, приводящем к экономическому развитию, и оно, как соци-

альная организация, его инвестиционная стратегия, организа-
ционная структура и производственные возможности в некото-

рой степени отражают институциональное окружение, в кото-

ром оно оперирует (перевод автора). 

Это стимулировало также интерес к советскому  

и китайскому опыту [13, р. 62, прим. 6].  

Будет не совсем правильно представлять вза-

имодействие предприятия и города в виде двух-

частной формулы. Скорее его можно охарактери-

зовать как систему «город – предприятие – чело-

век», элементами которой являются организации  

и акторы, погруженные в институциональную сре-

ду. Важнейшие акторы – государство, работодате-

ли и работники. Институциональную среду, среди 

прочего, формируют социальные отношения с их 

конфликтами и контрактами, представления о со-

циальном порядке и формах его организации, со-

циальная политика и повседневные практики.  

Для описания и интерпретации социально-

производственных отношений и идеологии взаи-

модействия работодателей и работников в зару-

бежной историографии широко используется кон-

цепция «промышленного патернализма», которая 

разрабатывалась в европейских трудах по соци-

альной истории и во французской школе истории 

предпринимательства в диалоге с идеями амери-

канского историка бизнеса Альфреда Д. Чандлера-

мл. [14; 15, с. 149]. Французские исследователи 

использовали концепцию патернализма для опи-

сания трудовых отношений в условиях индустриа-

лизации [15, с. 152].  

Советская историография 1960–80-х гг., раз-

вивавшаяся в условиях марксистско-ленинской 

методологической парадигмы, интерпретировала 

взаимоотношения между промышленниками и ра-

ботниками в категориях эксплуатации и классовой 

борьбы. Сюжеты социального патернализма про-

мышленников, обеспечения и стимулирования 

работников предприятий находились на перифе-

рии научного интереса, вытесненные проблемами 

стачечного и революционного движения рабочих. 

И все же в работах советских исследователей  

по истории рабочего класса периода империализма 

и социально-экономической истории российского 

капитализма нашли отражение вопросы формиро-

вания фабрично-заводского законодательства, 

страхового законодательства и бытовых условий 

трудящихся [16–17]. При обсуждении темы мно-

гоукладности российского капитализма предста-

вители «нового направления» в исторической 

науке (И. Ф. Гиндин, К. Н. Тарновский, В. В. Ада-

мов) обсуждали особые формы взаимоотношений 

промышленников и работников на предприятиях. 

Указание на патерналистский тип отношений (без 

использования данной концепции) на промышлен-

ных предприятиях применительно к дореволюци-

онному периоду можно найти у В. В. Адамова  

в его рассуждениях об «оригинальном строе» 

уральской промышленности [18, с. 225–256; 19,  

с. 9–10]. В 1990–2000-е гг. проблема взаимоотно-

шений между промышленниками и работниками, 

сюжеты предпринимательской психологии, благо-

творительности, корпоративной этики нашли от-
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ражение в трудах исследователей истории россий-

ского предпринимательства и дореволюционного 

трудового законодательства [19–23].  

И зарубежная, и российская историография 

несоциалистических обществ учитывала в истори-

ческих построениях государство как «третью» си-

лу, которая в различной степени влияла на взаи-

моотношения предпринимателей и работников. 

Для изучения функционирования системы «го-

род – предприятие – человек» эти исследования 

имеют значение при реализации диахронического 

сравнительного анализа. В частности, они позво-

ляют выделить практики и методы стимулирова-

ния и сохранения рабочей силы, характерные  

для предпринимателей / менеджеров предприятий 

в различные исторические эпохи, в том числе ос-

нованные на патерналистской идеологии. Поиск 

широких аналогий в сфере управления бизнесом / 

предприятием неизбежно приводит к работе с по-

нятием «патернализм», его концептуализации  

и реконструкции исторических вариантов приме-

нения [15] и одновременно приглашает к обсужде-

нию общих и специфических черт патернализма.  

Применительно к советскому периоду пробле-

ма взаимодействия предприятия и города нашла 

свое отражение в трудах представителей двух этаб-

лированных направлений исторической науки – 

исторической урбанистики и «новой рабочей исто-

рии» [24–27], а также в целом ряде исследований по 

социальной политике советского государства.  

Наименее продуктивной пока выглядит ситуа-

ция в исторической урбанистике, где присутствуют 

интересные концепты и разработаны отдельные 

аспекты темы, но ощущается нехватка эмпириче-

ских исследований, сфокусированных на рекон-

струкции взаимоотношений предприятий и город-

ских институтов. В. Глазычев предложил для опи-

сания индустриальных трансформаций города тер-

мин «слободизация», подразумевая под ним появ-

ление промышленных сел и мощных фабричных 

окраинных слобод больших городов [28]. Наряду  

с целым рядом характеристик (например, отсут-

ствием свободы, вытесненной «тотальной зависи-

мостью от работодателя»), исследователь подчер-

кивал ярко выраженную автаркию слобод, внепо-

ложенность культурного производства слободскому 

пространству. В общих работах по советской урба-

низации отмечается, что при ограниченности ре-

сурсов главным условием модернизации экономики 

стали дешевизна промышленного и бытового стро-

ительства, своеобразная система организации соци-

альной и производственной жизни, сутью которой 

была минимизация расходов на человека в городе 

путем жесткой экономии на жилищно-коммуналь-

ном строительстве, социально-культурной сфере, 

городском транспорте. В условиях, когда город  

не сформировался как социальное пространство, 

обеспечивающее воспроизводство человека в по-

вседневной жизни, эту функцию взял на себя завод 

[4–5]. Даже облик советского города, по мысли 

планировщиков, должен был выглядеть как «город-

комбинат» [29, с. 72]. В культурно-исторически 

ориентированной урбанистике есть попытки ре-

флексии культурных образов городов, являющихся 

проекциями репрезентаций промышленной или 

оборонной мощи [30–31]. С точки зрения обобще-

ния эмпирического материала наиболее изученной 

является тема жилищной политики и жилищного 

строительства. В этом же сегменте сформулирова-

ны интересные концепции об использовании жи-

лищной политики для управления людьми [32–33]. 

Темы социальных функций предприятий, кон-

фликтных взаимоотношений руководства и работ-

ников, способов и форм мотивации труда примени-

тельно к довоенному периоду истории СССР арти-

кулируются в трудах Д. Фильцера, Ст. Коткина,  

С. В. Журавлева, М. Ю. Мухина, Н. Б. Лебиной  

и др. [34–37]. Позднесоветское общество пока пред-

ставлено единичными трудами, основанными  

на общесоюзном материале [38], по истории отдель-

ных отраслей, предприятий или регионов [23; 39–40], 

или в рамках кейс-стади [41–43]. Социальная ответ-

ственность советских предприятий в упомянутой 

историографии рассматривается в дискуссии с совет-

ской концепцией «заботы» коммунистической пар-

тии об улучшении материально-бытовых условий 

жизни. Современные исследователи подчеркивают 

негативные аспекты социальных программ – форми-

рование прочной, «кабальной» связи работника  

с предприятием, выработка чувства зависимости  

и инфантильности у советского человека [44]. Тем 

самым исследователи советского общества включа-

ются в обсуждение теоретических проблем «инду-

стриального патернализма» – его взаимосвязи  

с ограничением свободы и автономии субъекта [45–

46], а также размышляют о сути советских корпора-

ций и корпоративизма, открывающейся при отказе  

от марксистских категорий анализа [47]. 

Советским промышленным предприятиям 

уделено значительное внимание в историографии 

социальной политики в СССР [48–50]. Исследова-

тели отмечают, что важная особенность политики 

«...состояла в ее прочной экономической связи  

с так называемыми градообразующими предприя-

тиями крупных индустриальных центров» [51,  

с. 21]. Анализ всеохватного характера социальной 

политики за счет использования предприятия  

в качестве ее проводника и инструмента позволил 

Г. М. Ивановой применить к позднесоветскому 

обществу концепт «государства всеобщего благо-

состояния» [52]. При этом период «позднего соци-

ализма», за исключением нескольких работ, оста-

ется наименее изученным [53]. 

Выводы 

В советском обществе завод представлял со-

бой не просто производственную организацию. 

Предприятие было одновременно системным, 

функционально широким и достаточно автоном-
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ным институтом социальной жизни, благодаря 

которому советские люди могли реализовать свои 

ключевые потребности в социальной, политиче-

ской, культурной и духовной сферах. Современ-

ные исследователи ищут причины эволюции заво-

да в социальный организм в сложном переплете-

нии длительной социокультурной традиции  

с большевистским модернизмом, в котором важ-

ное место занимали европейские и американские 

идеи организации производственной и социальной 

жизни (Оуэн, Форд и др.). Заложенная в годы ин-

дустриализации модель организации социально-

производственной жизни оказалась чрезвычайно 

устойчивой, пережила политические и экономиче-

ские кризисы и продолжила свое существование 

во второй половине ХХ века. Как отмечают иссле-

дователи, «…предприятия играли значительную 

роль в жизни советских городов, трудно было 

найти такую сферу жизни города, которая не была 

бы связана с промышленностью» [54, с. 168]. 

Начиная с эпохи Н. С. Хрущева, советская эконо-

мика стала более социально ориентированной, что 

позволило ученым говорить о формировании «со-

циалистического государства благосостояния» [52, 

с. 13]. Возрастание роли государства, однако,  

не привело к сужению социальных функций заво-

дов и фабрик. Напротив, предприятия использова-

лись как устоявшийся и эффективный институт 

оказания социальной помощи. Как показывает 

анализ историографии, рассмотрение советского 

общества через призму взаимодействия предприя-

тия и города позволяет произвести «срез» истории 

советского общества одновременно на нескольких 

уровнях – в области социально-экономических 

отношений, городской повседневности и культу-

ры, политико-идеологической сферы. Новым сло-

вом в историографии может стать детальная ре-

конструкция повседневных практик адаптации  

и приспособления, а также выявление формиро-

вавших идентичность элементов взаимоотноше-

ний «предприятия–город», релевантных для пони-

мания феномена «советского».  

Исследование выполнено за счет гранта 

Российского научного фонда № 22-28-20168, 

«Предприятие и город в позднесоветском обще-

стве 1950–1980-х годов: институты, акторы  

и практики взаимодействия (на материалах 

Челябинской области)». 
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The article describes the actual historiography of the problem of relations between city and enter-

prise in late Soviet society. The aim is to analyze the degree of study of the problem which is interdis-

ciplinary in nature. The objectives are to identify the main historiographical fields in which  

the object of study is reflected, characterize the methodological basis of research, the sources involved, 

and the conclusions obtained. Russian and foreign historiography formed the focus of attention. The 

areas included: the history of business, historical urbanism, social history and its subdisciplines – «new 

working history» and the history of everyday life. The main methods were classification and compari-

son. Attention was focused not only on empirical research and case studies, but also on the main de-

batable and theoretical problems of historiography. Analysis of historiography is preceded by the gen-

eral thesis on the need to consider the relationship between enterprise and city as a system «city – en-

terprise – person», in which the main actors are the state, organizations, subjects, all of whom are im-

mersed in the institutional environment. The article concludes that late Soviet society is the least stud-

ied period when considering the problem of relations between the city and the enterprise. The choice 

of the designated optics of such a study will allow for a significant contribution to answering the ques-

tion of the specificity of the phenomenon of what is perceived as «Soviet», as well as the reconstruc-

tion of the history of Soviet society simultaneously at several levels: in the sphere of socio-economic 

relations, urban everyday life and culture, as well as the political and ideological sphere. 

Keywords: late Soviet society, historiography, interaction of the enterprise and the city. 
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Введение 

Статья посвящена вопросу генезиса жанра 

горного пейзажа в изобразительном искусстве 

России XVIII – начала XIX века. Актуальность 

этого вопроса обусловлена крайне редкими науч-

ными публикациями по данной теме, в то время 

как именно рубеж XVIII–XIX веков является той 

точкой отсчета, когда зарождается искусство пей-

зажной живописи в России.  

Жанр пейзажа всегда представлял интерес 

для художников всех направлений и стилей. 

Горный пейзаж в общем жанровом ряду всегда 

занимал особое место и эстетически соотносил-

ся с категорией возвышенного. Вершины гор, 

улетающие в небо, всегда сообщают зрителю 

состояние некого «космизма», свойственного 

живописным полотнам русских художников. 

Достаточно вспомнить картины Н. Рериха с их 

символикой выражения запредельных основ ми-

роздания, с их сияющим «звучанием» узнавае-

мой цветовой палитры, свойственной живописи 

этого художника.  

Поэтому цель данной работы заключается  

в том, чтобы представить краткий обзор процесса 

становления данного жанра в названный истори-

ческий период в России. Для этого обратимся  

к персоналиям художников, которые внесли свою 

лепту в развитие жанра горного пейзажа в процес-

се творчества. То есть наша задача – проследить 

появление и развитие горного пейзажа (предмет 

исследования) в живописных работах российских 

художников XVIII – начала XIX века (объект ис-

следования): С. Ф. Щедрина, Ф. Я. Алексеева,  

Ф. М. Матвеева, В. П. Петрова. 

Обзор литературы 

Прежде чем говорить о литературе, необхо-

димо сделать небольшой экскурс в историю отече-

ственного изобразительного искусства и отметить, 

что сюжеты ландшафтной живописи, написанные 

по установленным законам, условно появились 

еще в древнерусской иконописи. Пейзаж на ико-

нах изображался условно и служил фоном для со-

здания образа святых. Горы обычно изображались 

абстрактно в виде геометрических форм «лещад-

ками» и «кремешками» [1]. Из вышеперечислен-

ного можно сделать вывод, что русские иконопис-

цы уже имели опыт в написании гор. 

Время в контексте истории определяет воз-

никновение пейзажного жанра в России XVIII – 

начала XIX века. Так, по мнению Е. Варламовой, 

сентиментализм стал отправной точкой для раз-

вития пейзажа как самостоятельного жанра  

[2, с. 2]. 

Искусствоведами подмечено, что взлет и ста-

тичность в развитии пейзажа тесно связаны с раз-

витием науки и техники.  
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началом XIX века. Именно этот период является той точкой отсчета, когда зарождается искус-

ство пейзажной живописи в России.  

Именно в это время жанр горного пейзажа привлекает внимание русских художников, ко-

торые проходят обучение в Италии. Поэтому живопись итальянских и французских мастеров, 

работающих в стиле классицизма, заметно повлияла на формирование пейзажного жанра в ра-

ботах русских художников, где горный пейзаж занимает особое место. Однако в истории искус-

ства этой теме не уделяется достаточного внимания. Поэтому основная задача данной статьи за-

ключается в том, чтобы представить краткий обзор процесса становления данного жанра  

в названный исторический период в России. В качестве исследуемого материала выступает 

творчество художников: С. Ф. Щедрина, Ф. Я. Алексеева, Ф. М. Матвеева, В. П. Петрова. Мето-

дологическая база исследования, наряду с общенаучными подходами и методами, представлена 

некоторыми методами и приемами герменевтической логики, которая является универсальной 

методологией для всего спектра наук гуманитарного цикла, что сообщает статье методологиче-

скую значимость. Публикация данной работы предполагает в дальнейшем цикл статей, посвя-

щенных пейзажной тематике в отечественной живописи. 
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Так, А. А. Федоров-Давыдов относит к гра-

вюре петровских времен начало появления ви-

дового пейзажа в России [3, с. 13].  

Декоративное направление в живописи по-

служило той силой, которая объединила цветовые 

и светотеневые качества в пейзаже. Методику 

преподавания пейзажной живописи в декоратив-

ном ключе продолжили трое итальянских худож-

ников: Перезинотти (1708–1778), Градицци-отца 

(ум. 1770), Валериани (ум. 1762).  

Под руководством этих мастеров «…воспиты-

валось много молодых русских художников. Они 

сохраняли в декоративной живописи иллюзорный 

перспективизм, столь развитый в Италии XVII 

века» [4, с. 19]. По данному разделу можно сде-

лать выводы, отметив обобщающий характер ра-

бот упомянутых авторов, в которых пейзажный 

жанр рассматривается как таковой, не акцентируя 

внимание на горном пейзаже. 

Методы исследования 

Приступая к рассмотрению творчества ху-

дожников с целью выявления истоков горного 

пейзажа в истории русской живописи, обозначим 

ту методологическую базу, специфика которой 

соответствует характеру исследуемого материала. 

История искусства предусматривает использова-

ние исторического подхода с использованием двух 

его основных методов: синхронного (исследуется 

горизонтальный срез истории искусства) и диа-

хронного, который применяется при рассмотрении 

исторической «вертикали».  

Сегодня в современной методологии передо-

вые позиции принадлежат системному подходу.  

Ни одну научную проблему нельзя рассматривать  

в жесткой автономии, не связывая ее с целым 

спектром общественных, исторических, общена-

учных явлений. Поэтому с целью воспроизведения 

целостной панорамы истории возникновения  

и формирования горного пейзажа в русской живо-

писи в статье используется системный подход.  

Традиционные, общенаучные методы анализа, 

синтеза, описания, сравнения, обобщения также 

используются в данной работе. 

Кроме этого, специфика искусства требует 

специального методологического инструментария, 

в качестве которого здесь используются некоторые 

приемы герменевтической логики: «вживания», 

«вчувствования», а также приемы «интерпрета-

ции», «абстрагирования» и «идеализации». 

Результаты и дискуссия 

В этой части рассматривается конкретный ма-

териал, представленный работами художников, 

историей их создания с целью выявления истоков 

горного пейзажа в контексте истории русской жи-

вописи. Приступая к представлению персоналий 

мастеров и их творчества, в первую очередь нужно 

назвать имя русского художника Щедрина Семена 

Федоровича (1745–1804). Его творчество находи-

лось в сопричастности жанров декоративного пей-

зажа XVIII века и академического пейзажа в духе 

классицизма. С. Щедрин немало времени посвятил 

педагогической деятельности, вел группу пейзаж-

ной живописи, и в связи с вышеизложенным мож-

но предположить, что русский академический пей-

заж начинается с его творческой и преподаватель-

ской работы. Изучая истоки русской пейзажной 

живописи и горного пейзажа, можно с уверенно-

стью называть основоположником Щедрина Се-

мена Федоровича [5, с. 187]. 

Так, в своем программном произведении 

«Полдень» (1778, ГРМ) художник обращается  

к жанру горного пейзажа, в котором трактует тра-

диционную тему условного «ландшафта со скоти-

ною» (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Щедрин Семен Федорович «Полдень» 1778, холст, 

масло, 108х89 см. Государственный Русский музей 

Fig. 1. Semyon Shchedrin «Noon» 1778, oil on canvas, 108x89 

cm. State Russian Museum 

 

На картине мы видим далекий горный пейзаж, 

в центре которого изображена небольшая роща. 

Деревья расположены так, что между стволами 

проходит небольшая дорожка, а сплетенные ветви 

кроны на светлом небе выглядят цельным, брос-

ким, единым пятном. Следующим планом является 

озеро, которое замыкается узкой полосой берега  

и невысокими горами. С правой стороны картины 

расположен разрушенный античный храм с мости-

ком и статуей.  

На мостике изображены два осла с поклажей 

и погонщиком. Под деревьями расположился 

пастух со своим стадом. Здесь формируется как 

бы вторая пастораль, входом в которую служит 

ручей. Таким образом, композиция картины, цен-

тром которой выступает группа величавых дере-

вьев, включает ближний, собственно сюжетный 
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план, и дальний план – изображения гор, нечет-

кие, светлые силуэты которых мы видим словно 

сквозь плотную, воздушную пелену. Прием 

«пейзаж в пейзаже» (открытый французским 

художником классицистом Клодом Лорреном)  

с центрированием декоративной группы деревь-

ев придает композиции картины гармоническое 

единство. 

Горный пейзаж также находит свое отраже-

ние в лучших произведениях художника акаде-

мического пейзажа Ф. М. Матвеева. Как класси-

цист, он преисполнен верности традициям этого 

стиля в своих картинах, а именно: цветовой «ор-

ганизации» художественного пространства кар-

тины [4, с. 21]. Если говорить обобщенно,  

то ближний план его картин обязательно корич-

невый (условно! земля), средний зелёный (зелё-

ные кущи деревьев), дальний голубой (голубые 

небеса, морские просторы). Однако широкое 

тональное «интонирование» этих основных цве-

тов значительно разнообразит традиционную 

для классицизма «трёхцветку». Кроме того, осо-

бенностью живописной манеры художника яв-

ляется и то, что, детально прописывая листья 

крон деревьев, он использует приём «подсве-

ченной» листвы, что создает эффект естествен-

ного освещения [3, с. 81]. 

С учетом отмеченных особенностей пейзаж-

ной живописи Ф. М. Матвеева его программной 

работой можно назвать картину «Вид на Лаго-

Маджоре» (1808, ГРМ), на которой горы распо-

ложены на третьем плане, и их масса довольно 

значительна относительно переднего плана. Све-

товоздушная перспектива сглаживает контуры 

гор, уводя их в глубину картины, но зритель ви-

дит точный рисунок горных массивов, что свиде-

тельствует о том, что Ф. М. Матвеев писал  

с натуры, в условиях, где какие-то академические 

ограничения и предписания невольно могут быть 

опущены. При этом отметим то, что он по-

прежнему учится мастерству живописи, копируя 

работы мастеров классического пейзажа Н. Пус-

сена и К. Лоррена, изучая их приёмы организации 

пространства, линейной, воздушной и цветовой 

перспективы, освещения, продолжая при этом 

свое настоящее обучение в «мастерской» немец-

кого пейзажиста Я.-Ф. Хаккерта [6]. Безусловно, 

европейская пейзажная живопись уже в XVIII – 

начале XIX века укоренилась на почве отече-

ственного искусства, обогатившись впоследствии 

реалистичным подходом и особой эмоциональ-

ной окрашенностью, обусловленной спецификой 

русской ментальности.  

Дальнейшим этапом развития горного пейза-

жа в творчестве Ф. М. Матвеева было отступление  

от приема «рядоположенного» сочетания отдель-

ных видов в одной картине. Произошел переход  

к целостному, панорамному изображению, в кото-

ром композиционная повествовательность уводит 

зрителя в глубину картины. Пространственные 

глубины открываются последовательно: от плана  

к плану. Поэтому для пейзажей Матвеева, как  

и для пейзажей других художников-классицистов, 

характерно использование такого приема, как «ку-

лисное» обрамление левой и правой сторон карти-

ны раскидистыми кущами деревьев. Деревья-

«кулисы» сразу концентрируют внимание зрителя 

на подробно выписанном первом плане и опреде-

ляют вектор развития пространства в глубину кар-

тины [7]. 

Пейзажи Матвеева воспринимаются единой, 

целостной композицией, в которой отдельные мо-

тивы подчиняются главной идее произведения. 

Таким образом, пейзаж у Матвеева окончательно 

приобретает видовой характер, при соблюдении 

общих требований классицизма. 

Ярким примером такого пейзажа  

у Ф. М. Матвеева является «Вид в Сицилии. 

Горы» (1811) (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Матвеев Федор Михайлович «Вид в Сицилии. Горы» 

1811, холст, масло, 108х159 см. 

Государственная Третьяковская галерея 

Fig. 2. Fyodor Matveyev «A view in Sicily. Mountains» 1811, oil 

on canvas, 108x159 cm. The State Tretyakov Gallery 

 

При этом следует отметить очень точный, де-

тализированный рисунок; не плоскостное, силуэт-

ное изображение гор, но вполне убедительный, 

объемный вид горной гряды; использование 

«твёрдого», насыщенного колорита, что делает 

картину более гармоничной и живой. Авторское, 

самобытное исполнение и профессиональное ма-

стерство Ф. М. Матвеева, несомненно, является 

новым явлением в пейзажной живописи рассмат-

риваемого периода.   

Во второй половине ХVIII века в России 

наблюдается очередной подъем в искусстве  
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и культуре в целом. В пейзаже намечаются пока 

еще робкие реалистические черты, художники  

в своем творчестве обращаются к родному рус-

скому пейзажу. Сюжеты и мотивы российских 

деревень, городов, лесов и рек становятся главной 

темой живописных произведений. 

Указанная черта очень характерна для творче-

ства Алексеева Федора Яковлевича (1753–1824). 

Творчество Алексеева не ограничивается написа-

нием городских пейзажей, он много работает 

непосредственно с натуры над живописным гор-

ным пейзажем, будучи художником при Екатерине 

II в путешествии по Крыму. Свободный, непосред-

ственный взгляд на мир, зарождение романтиче-

ского восприятия природы способствовали появ-

лению такого пейзажа, в котором художнику уда-

валось запечатлеть все обаяние естественной, не-

прихотливой жизни природы, показать ее связь  

с человеком, с его настроением и переживанием. 

Поэтически-возвышенные представления о чело-

веческой личности, воплотившиеся в жанре порт-

рета, нашли свое отражение и в пейзаже, наполнив 

его новым содержанием, способствуя рождению  

в нем более эмоциональных и свободных форм 

воплощения идеи единства человека и природы  

[3, с. 131]. 

Творческое наследие другого русского ху-

дожника Петрова Василия Петровича (1770–1810) 

связано в первую очередь с его знаменитым цик-

лом «итальянских видов». Все картины этого цик-

ла несут в себе романтичный образ природы Си-

цилии, чья идеальная красота, воспетая еще по-

этами классической древности, всегда являлась 

источником вдохновения для европейских худож-

ников. 

Горный пейзаж, исполненный этим мастером 

живописи в романтическом стиле, нашел отраже-

ние в таких работах, как «Вид Тавриды» (1791), 

«Пейзаж с рекой и стадом» (1800, ГРМ), «Ита-

льянский пейзаж» (1806) (рис. 3).  

Его работа «Итальянский пейзаж» выполнена  

в соответствии с требованиями классицизма.  

Для композиции характерны такие черты, как 

симметричность, уравновешенность, четкое обо-

значение первого, второго и третьего планов, бо-

ковые «кулисы», в качестве которых традиционно 

выступают кроны деревьев, обрамляющих картину 

с двух сторон. Такое построение композиции спо-

собствует восприятию художественного произве-

дения живописи как гармоничного, ясного, понят-

ного для зрителя, чего, собственно, и требуют ка-

ноны классицизма. Колорит классического письма 

требует также отображения локального, собствен-

ного цвета предметов, без каких-либо изменений 

под воздействием света или воздуха. Кроме того, 

на этой картине художник демонстрирует скульп-

турную трактовку формы как дань классицизму. 

Все это делает пейзажи, в которых присутствуют 

горы, идеальными, возвышенными, соответству-

ющими духу классицизма.  

 

 
Рис. 3. Петров Василий Петрович «Итальянский пейзаж» 

1806, холст, масло, 186х237 см.  

Государственная Третьяковская галерея 

Fig. 3. Vasily Petrov «Italian Landscape» 

1806, oil on canvas, 186x237 cm. State Tretyakov Gallery 

 

Однако при всей своей идеальности и воз-

вышенности пейзажи Петрова Василия Петрови-

ча не превращаются в застывшую схему, они 

несут в себе живое чувство, живые человеческие 

эмоции. Именно профессиональным мастерством 

художника, его трепетной чуткостью по отноше-

нию к миру обусловлено это живое чувство при-

роды, которое невозможно не увидеть в его кар-

тинах.  

В. П. Петров в своей знаменитой работе 

«Итальянский пейзаж» в очередной раз проявляет 

себя в качестве непревзойденного мастера с осо-

бенным умением писать дальние планы, видимые 

сквозь воздушную пелену. Далекие голубые горы, 

их очертания несколько размыты, они вибрируют 

в потоках воздуха, который обнаруживает себя  

и свои свойства благодаря визуальному эффекту 

огромного расстояния между зрителем и уходя-

щими под небеса вершинами. И вдруг мы понима-

ем, что специальной терминологии недостаточно, 

чтобы говорить об этой картине. Требуются еще 

какие-то, более точные, метафорические катего-

рии, способные передать то непосредственное, 

спонтанное чувство, которое возникает у зрителя. 

Это так далеко и высоко, что … захватывает дух. 

Это мир необъятных, не «прозреваемых» челове-

ком пространств и недосягаемых высот, где нет 

места человеку. Это и есть переживание возвы-

шенного, где только … молчание.  



Жук С. А., Кузнецова О. Н.           К вопросу о зарождении «горного пейзажа» 
в русской живописи XVIII – начала XIX века 

Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки». 
2023. Т. 23, № 1  35 

Молчание... В состоянии покорного, мо-

литвенного молчания перед входом в малень-

кую часовенку (слева) опустились на колени 

две маленькие фигурки. Услышат ли их зем-

ные, человеческие молитвы такие высокие, 

недосягаемые, молчаливые Небеса? Картина 

носит, безусловно, философский характер,  

и это выводит ее на уровень мировоззренческо-

го осмысления, что сообщает ей дополнитель-

ную статусную ценность. 

Образно-смысловая ткань картины при ее 

гармоничной целостности, безусловно, имеет 

двуполярный характер: верх – низ. Ближний, 

земной план наполнен привычной, суетной жиз-

нью человека, которая выписана автором по-

дробно, детализированно, с явной симпатией. 

Обращают на себя внимание две группы людей  

и животных, которые можно рассматривать в по-

зиции условной, образно-смысловой симметрии 

относительно друг друга (диагональ), благодаря 

разновекторной, прямо противоположной направ-

ленности их движения.  

Первая группа расположена в левом нижнем 

углу и находится ближе к зрителю. Мы успеваем 

в деталях рассмотреть двух осликов, на одном  

из которых восседает девушка. Трое ее путников 

следуют рядом. Один из них палкой подгоняет 

заупрямившееся животное. Одежды путников 

аккуратны, возможно, праздничны: на девушке-

всаднице кокетливый головной убор белого цве-

та, на мужчине безукоризненный черный пи-

джак. Вероятно, их путь лежит в село. Такой 

вывод можно сделать, поскольку на мосту  

(в левой части картины) мы видим группу коров 

с пастухом, следующих на пастбище, то есть, 

идущих в противоположную сторону от уже 

упомянутой группы. 

При первом взгляде на картину описывае-

мые группы действительно воспринимаются  

в состоянии их передвижения. Однако, всматри-

ваясь, мы обнаруживаем эффект «стоп-дви-

жение» в первой группе (кроме одного животно-

го!), обусловленный упрямством ослика. Груп-

па, находящаяся на мосту, также прервала свое 

движение (кроме пастуха!), поскольку коровы 

никуда не идут, они дружно повернули головы  

в сторону ли зрителей, или их внимание привле-

чено криками людей и ревом упрямого животно-

го в первой группе. Картина «живет», картина 

«звучит». 

Эти жизненные, сложные, взаимодействую-

щие сюжетные коллизии делают картину живой, 

повествовательной, понятной и близкой зрителю. 

Здесь уже нет сельской пасторали в духе класси-

цизма. Это та собственно «человеческая» состав-

ляющая картин-пейзажей В. П. Петрова, о которой 

упоминалось выше. По сути, картина «Итальян-

ский пейзаж» – это модель мироздания, где орга-

нично сопряжены все планы бытия: недосягаемое 

и близкое; божественное и человеческое; духовное 

и телесное. 

Однако лучшими произведениями В. П. Пет-

рова официально признаны живописные картины 

видов Алтайских гор. По именному Указу  

от 8 июня 1801 года за личной подписью Алек-

сандра I художник назначен на Уральские, а так-

же Сибирские заводы и рудники для «снятия ви-

дов».  

Находясь на Алтае и в Восточной Сибири, 

В. П. Петров значительно совершенствует свое 

художественное мастерство. Выполненные здесь 

такие картины, как «Горный пейзаж», «Озеро 

Колывань», в полной мере свидетельствуют  

о стремлении мастера точно и достоверно изоб-

разить сибирский пейзаж, абстрагируясь от сво-

его устоявшегося романтического стиля. Ху-

дожник вырабатывает свою особую манеру по-

чти пунктирного рисования, в которой он очень 

хорошо передает складки, трещины гор, листву 

деревьев [9, с. 29]. Если сравнить изображения 

гор на картинах, написанных на Алтае, с видами 

Италии, то мы заметим, что рисунок и цвет ста-

ли более реалистичными. Из вышесказанного 

можно сделать вывод о том, что В. П. Петров, 

являясь первопроходцем в художественном 

освоении Горного Алтая, избрал реалистиче-

скую линию развития пейзажной живописи, что 

оказало существенное влияние на дальнейшее 

становление пейзажного жанра в художествен-

ной жизни России. 

Период конца XVIII и начала XIX века  

в России можно назвать особенной, знамена-

тельной эпохой в истории русской пейзажной 

живописи. К этому времени пейзаж выделяется 

в самостоятельный, особый жанр, вырастает 

первое поколение мастеров, работающих ис-

ключительно в жанре городских и природных 

видов. Воспитанники Академии художеств вос-

приняли и продолжили общеевропейскую клас-

сическую традицию. Имена самых прославлен-

ных из них: С. Ф. Щедрин, Ф. Я. Алексеев,  

Ф. М. Матвеев, В. П. Петров.  

Преследуя цели и задачи настоящей статьи, 

но учитывая ограниченные возможности этого 

жанра, мы лишь «эскизно» отметим имена дру-

гих художников, которые внесли свою суще-

ственную лепту в историю становления пейзаж-

ной живописи, в частности в развитие горного 

пейзаж, в России в интересующий нас период. 

Имена этих художников известны не только 

специалистам в области искусства и культуры, 

но и широкой, просвещенной общественности. 

Это Мартынов Андрей Ефимович (1768–1826), 

Щедрин Сильвестр Феодосиевич (1791–1830), 

Брюллов Карл Павлович (1799–1852), Иванов 

Александр Андреевич (1806–1858). Творчество 

этих художников, рассматриваемое в русле обо-

значенной нами проблемы, представляет  
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для истории развития «горного» пейзажа в Рос-

сии огромный интерес [10]. 

Выводы 

Краткий обзор процесса становления жанра 

горного пейзажа в творчестве русских живопис-

цев, предпринятый в рамках нашей статьи, поз-

воляет констатировать тот факт, что именно  

в период XVIII – начала XIX века в изобрази-

тельном искусстве в России закладываются ос-

новы и происходит развитие жанра «горного» 

пейзажа как романтического, так и реалистиче-

ского «звучания».  

В связи с этим актуализируется тема нацио-

нальной «художественной школы», поскольку 

именно представители «русской академической 

школы», как было продемонстрировано выше, 

сыграли важную роль в формировании националь-

ных особенностей, художественных традиций рус-

ской пейзажной живописи.  

Чувство родины, ее образ, связанный с бес-

крайними горизонтами и мощью горных хреб-

тов, представленные в картинах художников 

«русской академической школы», нашли даль-

нейшее развитие, авторское осмысление и реа-

листическое отражение в творчестве И. Шишки-

на, Ф. Васильева, А. Саврасова, Л. Каменева,  

И. Левитана. Именно творчество художников-

«передвижников» явилось вершиной в станов-

лении русской пейзажной школы и «горного» 

пейзажа, в частности. 
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THE ORIGIN OF «THE MOUNTAIN LANDSCAPE» IN RUSSIAN 
PAINTING OF THE 18th TO EARLY 19th CENTURIES 
S. А. Zhuk, O. N. Kuznetsova 
Altai State Institute of Culture, Barnaul, Russian Federation 
 

This article discusses the genesis of the mountain landscape in the history of Russian 

painting, which is important for the history of fine arts in Russia and which has been rarely 

studied. The article connects the history of the origin of this landscape genre with the period  

of the 18th to early 19th centuries. At the turn of the 18th century, the art of landscape painting 

was born in Russia. It was at this time that the mountain landscape genre attracted the attention  

of Russian artists who had been trained in Italy. Therefore, the painting of Italian and French 

masters, working in the style of classicism, significantly influenced the landscape genre  

in the works of Russian artists, where the mountain landscape occupies a special place. As the 

history of this topic has not been given enough attention, the main task of this article is  

to provide a brief overview of the formation of this genre in Russia. The material studied are 

the works of the artists Semyon Shchedrin, Fyodor Alekseev, Fyodor Matveyev, and Vasily 

Petrov. The methodological basis of the study, along with general scientific approaches  

and methods, is represented by hermeneutic logic, which is a universal methodology for the en-

tire spectrum of sciences in the humanities. The publication of this work assumes a series of ar-

ticles on landscape themes in Russian painting. 

Keywords: mountain landscape, painting, visual arts, national landscape, artists. 
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Введение 

Искусствоведение и науки искусствоведческо-

го цикла опираются на широкий круг источников, 

главное место среди которых занимают собственно 

произведения искусства, оригиналы и подлинники.  

Первые сведения о произведении специалист 

получает уже при его осмотре. Внимание исследо-

вателей прежде всего привлекают эстетические  

и художественные свойства предмета. Однако  

на многих картинах, графических листах, скульп-

туре, предметах ДПИ нередко имеется ряд уни-

кальных внешних признаков в виде различных 

подписей, надписей, текстов, печатей, клейм  

и других знаков, содержащих информацию по раз-

ным аспектам, связанным с данным объектом,  

и представляющих несомненный интерес. Перед 

исследователем встает задача фиксации, изучения, 

правильной трактовки и интерпретации этих зна-

ков. Само определение происхождения конкрет-

ной надписи и понимание того, где, когда и кем 

она была оставлена, требует знаний и опыта ана-

лиза подобных текстов. 

В данной статье речь пойдет о группе владель-

ческих знаков на живописных произведениях – раз-

нообразных надписях и ярлыках, фиксирующих 

владельческую принадлежность, а также содержа-

щих сведения, связанные с бытованием и функцио-

нированием предмета внутри определенной част-

ной коллекции. 

В предлагаемой работе делается попытка со-

брать в первом приближении некоторое количество 

примеров, систематизировать их, прокомментиро-

вать и показать возможности использования подоб-

ных знаков в качестве источника по реконструкции 

истории бытования произведений, а также инстру-

мента атрибуции. Тем самым в статье определяется 

ценность и выявляются особенности владельческих 

надписей как исторического источника.  

Актуальность обращения к данной теме обу-

словлена тем фактом, что исследователи до сих пор 

не предпринимали попыток системного описания 

владельческих знаков на живописных произведени-

ях. Также не делались попытки их теоретического 

анализа как вида источника и рассмотрения вопроса 

об их научной ценности и информативности.  

Объектом настоящего исследования стали жи-

вописные произведения, хранящиеся в Омском об-

ластном музее изобразительных искусств имени  

М. А. Врубеля (ООМИИ), до революции и последо-

вавшей за ней национализации принадлежавшие 

императорской семье, а также представителям 

крупнейших аристократических фамилий – Юсупо-

вых, Шуваловых, Горчаковых, Долгоруких, Ворон-

цовых-Дашковых и др. Предмет исследования – 

сохранившиеся на них владельческие надписи, зна-

ки, этикетки и тексты. Данный материал не стано-

вился предметом специального изучения, что обу-

словливает его новизну. Введение в научный обо-

рот нового фактологического материала, который 

содержат произведения, оказавшиеся в коллекции 

регионального музея, способствует более деталь-

ному рассмотрению данной проблемы. 

Обзор литературы 

О важной роли владельческих знаков при изу-

чении провенанса произведений отечественные 

исследователи активно заявили в начале XX в. Так,  
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Статья посвящена владельческим знакам, сохранившимся на живописных произведениях и со-

держащим информацию по различным аспектам, связанным с историей бытования произведений.  

В публикации приводятся примеры как распространенных, так и редких, уникальных вла-

дельческих знаков. Сделана попытка их систематизации, проанализированы источниковедческие 

возможности их использования при реконструкции истории бытования картин, обозначены осо-

бенности владельческих знаков как исторического источника. Данный аспект до сих пор не стано-

вился предметом специального изучения, что обусловливает актуальность заявленной темы.  

Изучение, анализ и расшифровка информации выявленных надписей составили основу со-

держательных выводов публикации. В результате исследования был сделан вывод о высокой 

научной ценности владельческих знаков как историко-искусствоведческого источника, который 

дает сведения наравне с другими письменными документами, что становится отправным пунктом 

для дальнейшего изучения произведения. Прочтение и изучение подобных надписей также создает 

основу для более широких научных выводов. 

В результате исследования были введены в научный оборот ранее неизвестные и неопубли-

кованные владельческие знаки. 

Ключевые слова: владельческий знак, живопись, коллекция, бытование, источник. 
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Э. Ф. Голлербах отмечал, что «…с момента по-

ступления частной коллекции в музей коллекцио-

нерский знак уже перестает быть знаком частной 

собственности, а является документом, обознача-

ющим происхождение данной вещи, нередко ука-

зывающим на ее историю и облегчающим наведе-

ние всякого рода справок» [1, с. 186]. А. В. Чаянов 

также подчеркивал, что «…особенного внимания 

собирателя заслуживают всякие надписи и помет-

ки, нанесенные на оборотную сторону листа … 

прежними обладателями…» [2, с. 29].  

В то время как изучение существовавшей 

практики помечать владельцами принадлежавшие 

им графические листы и книги специальными кол-

лекционными марками и книжными знаками 

нашло отражение в многочисленных исследовани-

ях [3–5 и др.], специальных научных публикаций, 

посвященных владельческим знакам на произве-

дениях живописи, на сегодняшний день нет. 

Между тем фиксация и изучение всех сохра-

нившихся подписей и надписей являются неотъ-

емлемой частью изучения памятника, а также ка-

талогизации музейной коллекции, что свидетель-

ствует о большом значении, которое исследовате-

ли придают сохранившейся в них информации. 

В современной музейной практике подобные 

сведения принято фиксировать в научных катало-

гах. В качестве примера можно привести научные 

издания крупнейших российских музеев – Государ-

ственного Эрмитажа (ГЭ) [6–7], Государственного 

Русского музея (ГРМ) [8], Государственного музея 

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 

(ГМИИ) [9] и др. Упоминание и описание некото-

рых владельческих знаков можно встретить в стать-

ях, посвященных изучению и атрибуции отдельных 

произведений [10–12 и др.]. 

Вышеперечисленные факторы подчеркивают 

актуальность обращения к обозначенной теме. 

Методы исследования 

С учетом специфики предмета данного иссле-

дования, а также его цели в качестве основных 

методов были выбраны общенаучные методы опи-

сания, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

аналогии.  

Основу методологического аппарата составил 

системный подход. 

Результаты и дискуссия 

Функционирование частной коллекции про-

изведений искусства неотъемлемо связано с дея-

тельностью по ее сохранению, учету, изучению, 

каталогизации и экспонированию, что нередко 

отражено в соответствующих надписях, сохра-

нившихся на предметах. Они могут располагаться 

на самом произведении – лицевой или оборотной 

стороне картины, на подрамнике, раме, а также 

могут быть прикреплены к произведению в виде 

ярлыка. 

Эти знаки могут быть просты и практически 

не требуют дополнительного изучения, другие 

становятся понятными только после привлечения 

дополнительных источников, третьи сами дают 

повод для изучения фактов, связанных с ними.  

Знаки, указывающие на принадлежность 

произведения тому или иному лицу или кол-

лекции  

К наиболее многочисленной группе владель-

ческих знаков относятся различные отметки, от-

ражающие принадлежность произведения к опре-

деленной коллекции. Надписи, типографские  

и рукописные наклейки с текстом, сургучные пе-

чати с фамильными гербами нередко напрямую 

называют имя предыдущего владельца. 

В собрании ООМИИ на картине неизвестного 

художника XVIII в. «Христос в терновом венце», 

поступившей в музей в 1927 г. из собрания ГЭ, 

имеется бумажная наклейка с текстом: «Принадле-

житъ Княгине Марии Александровне Долгорукой 

1883 г.», а на копии XIX в. с картины Рембрандта 

«Портрет старушки», выполненной неизвестным 

художником XIX в. – «№ 4/ Ораниенбаумский Дво-

рец/ Его Высочества/ Михаила Георгиевича/ Герцо-

га Мекленбург-Стрелицкого» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Владельческая бумажная наклейка на копии с картины 

Рембрандта Харменса ван Рейна «Портрет старушки» 

Fig. 1. Owner's paper sticker on a copy of the painting  

by Rembrandt Harmensz van Rijn «Portrait of an old woman» 

 

Подобные надписи содержат краткую, исчер-

пывающую информацию и не требуют дополни-

тельного изучения.  

Однако зачастую тексты владельческих зна-

ков можно использовать лишь при условии при-

влечения дополнительных источников.  

На работах, до революции принадлежавших 

графине Е. А. Воронцовой-Дашковой, сохранились 

отпечатанные в типографии бумажные этикетки,  

с указанием номера, названия или краткого описа-

ния картины, ее размера, а в отдельных случаях – 

места хранения во дворце, который располагался 

на Английской набережной, 10 в Петербурге. 

Так, на картине неизвестного венецианского 

художника XVIII в. «Большой канал в Венеции» на 

подобной наклейке указано: «№ 51 / Видъ Венецiи / 

В гостинной Графини / Ширина 1 арш. 9 верш. / 

Вышина 1 арш. ½ вершка», а на работе известного 

мариниста К. Ж. Верне (1714–1789) «Вечер на мо-

ре» имеется прекрасно сохранившаяся этикетка:  
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«№ 69/ «Буря» Иосифа Вернетъ/ Ширина арш. 14 ¾ 

верш./ Вышина арш. 11 ½ верш.» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Владельческая бумажная наклейка на картине  

К. Ж. Верне «Вечер на море» 

Fig. 2. Owner's paper sticker on the work of С. J. Vernet 

«Evening at Sea» 

 

В этикетках приводятся ценные для исследо-

вателя сведения, в частности, об атрибуции произ-

ведений на момент их нахождения в коллекции, 

однако не указывается имя предыдущего владель-

ца, что требует привлечения дополнительных ис-

точников. В результате публикации и введения  

в научный оборот в данном контексте этих вла-

дельческих знаков станет возможным идентифи-

цировать принадлежность к коллекции Е. А. Во-

ронцовой-Дашковой произведений, хранящихся  

в других музеях.  

На обороте картины французского живописца 

Т. Гюдена (1802–1880) «Морской берег в Схеве-

нингене» (1846), а также на работе швейцарского 

мастера А. Калама (1810–1864) «Горный ручей» 

(1847) (рис. 3) сохранились красные сургучные 

печати с фамильным гербом князей Горчаковых, 

что позволило сделать предположение об их 

предыдущем местонахождении. Произведения из 

омской коллекции принадлежали светлейшему 

князю А. М. Горчакову (1798–1883), известному 

государственному деятелю и выдающемуся ди-

пломату, который на протяжении нескольких де-

сятилетий занимался коллекционированием живо-

писных произведений и создавал свою ставшую 

знаменитой на весь мир картинную галерею. 

 

 
 

Рис. 3. Сургучная печать с гербом князей  

Горчаковых 

Fig. 3. Wax seal with the coat of arms  

of the princes Gorchakovs 

 

На женском портрете кисти голландского жи-

вописца П. де Греббера (1600–1653) сохранился 

отпечаток герба герцогов Саксен-Альтенбургских, 

на двух других произведениях – красные сургуч-

ные печати с гербом Юсуповых. 

Изучение герба и идентификация его с кон-

кретной фамилией позволяет определить принад-

лежность произведений к определенному собра-

нию без обращения к архивным документам, что 

может стать отправной точкой для дальнейших 

исследований. 

Нередко в рамках одной частной коллекции 

можно обнаружить разные виды владельческих 

знаков. В 1920-е гг. в омский музей поступил це-

лый комплекс экспонатов, принадлежавших пред-

ставителям княжеского рода Юсуповых. Среди 

них около 20 живописных произведений, приобре-

тенных в разное время князьями Н. Б. Юсуповым 

Старшим и Н. Б. Юсуповым Младшим, княгинями 

Зинаидой Ивановной и Зинаидой Николаевной. 

Вероятно, каждый владелец выработал свою 

систему учета и маркировки произведений. Сургуч-

ными печатями были отмечены «Портрет старухи» 

кисти Б. Деннера (1685–1749) и копия с произведе-

ния Ф. Я. ван Мириса Старшего (1635–1681) «Уче-

ный», которые являлись приобретениями Н. Б. Юс-

упова Младшего (1827–1891). 

На обороте большей части картин из собрания 

Юсуповых сохранились небольшие бумажные 

наклейки с буквами «ХК». На специальных типо-

графских этикетках с ажурным краем и голубым 

окаймлением или на простых фрагментах бумаги 

чернилами от руки выведены буквы «ХК» («худо-

жественная коллекция» – Ю. К., Е. Р.) и номер 

(рис. 4). Эти этикетки присутствуют как на рабо-

тах, появившихся в коллекции в конце XVIII в. 

при ее основателе князе Юсупове Старшем, так  

и на более поздних приобретениях его потомков. 

Подобная система маркировки произведений сви-

детельствовала о существовании крупного собра-

ния и определенной культуре собирательства. 

 

 
Рис. 4. Маркировка произведений из коллекции князей 

Юсуповых 

Fig. 4. Labeling of works from the Yusupov collection 

 

Бумажные наклейки с литерами «ХК» на се-

годняшний день являются хорошо узнаваемым 

владельческим знаком, а их наличие на произведе-

нии подтверждает принадлежность к данной кол-

лекции. В 1927 г. в собрание омского музея посту-

пил «Натюрморт с апельсином» (1852) бельгий-

ского мастера Ж.–Б. Роби (1821–1910) и жанровая 
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композиция «Девушка с кошкой» немецкого ху-

дожника Р. Ю. Бейшлага (1838–1903). Информа-

ция об их предыдущем местонахождении долгое 

время отсутствовала. Однако присутствие на обо-

ротах этих картин бумажных наклеек с буквами 

«ХК» позволило уже на современном этапе отне-

сти их к коллекции князей Юсуповых, что позже 

было подтверждено и архивными сведениями. 

Произведения из художественного собрания 

Юсуповых, формировавшегося несколькими поко-

лениями семьи, сохранили и другие исторические 

свидетельства, касающиеся истории их бытования. 

На отдельных картинах имеются указания дворцов, 

в которых они хранились. Семья в разное время 

владела особняками в Москве, Петербурге, Цар-

ском Селе, Крыму и др. Надпись синим каранда-

шом «БД» на обороте копии XIX в. с «Портрета 

Саскии ван Эйленбюрх» Рембрандта свидетель-

ствует о том, что она находилась в Большом доме  

в усадьбе «Архангельское». Аналогичные отметки 

черным графитом – «Литейного Дома Гр ФФ», при-

сутствующие на копии с произведения Мириса 

Старшего «Ученый» и работе немецкого живописца 

Й. Г. Ламберта (1740–1804) «В овощной лавке» ука-

зывают на их размещение в Литейном доме Юсупо-

вых (Литейный, 42). Можно предположить, что 

буквы «Гр ФФ» означают имущество последнего 

владельца дворца, носившего титул – князь Феликс 

Феликсович Юсупов, граф Сумароков-Эльстон. 

Таким образом, традиция маркировки живо-

писных произведений, характерная для владельцев 

частных коллекций в дореволюционный период, 

нашла отражение в многочисленных сохранив-

шихся надписях и ярлыках, содержащих разного 

рода краткие, но ценные сведения. Эта информа-

ция в большинстве случаев носит объективный 

характер и не требует привлечения дополнитель-

ных источников.  

Владельческие знаки, свидетельствующие 

о способе поступления в коллекцию  

Формирование и пополнение частных коллек-

ций происходило разными способами. Работы 

приобретались собирателями на выставках, аукци-

онах, в художественных галереях и лавках, у диле-

ров и маршанов, они могли быть подарены по слу-

чаю или получены по наследству. Данного рода 

информация содержится в различных письменных 

документах – описях коллекций, письмах и днев-

никах владельцев, подобные сведения нередко 

зафиксированы на самих произведениях.  

В 1927 г. в собрание омского музея поступила 

картина Ф. И. Байкова (1818–1890) «Солдаты в де-

ревне» (1844), на обороте которой сохранилась 

надпись, свидетельствующая о том, что в 1845 г. она 

была подарена великому князю Михаилу Николае-

вичу его братом Николаем Николаевичем. В фондах 

ГРМ и ГЭ хранятся другие работы этого художника, 

выполненные в 1844–1846 гг. Все они на обороте 

имеют указания на то, что находились в коллекции 

великого князя Михаила Николаевича. Так, на кар-

тине «У кузницы» (1844, ГРМ) имеется надпись: 

«Байковъ Куплено Его Императорскимъ Высоче-

ствомъ Михаиломъ Николаевичемъ. Апреля 1844» 

[13, с. 53]. В интерьерах Ново-Михайловского двор-

ца в Петербурге, владельцем которого был Михаил 

Николаевич, произведения искусства на военную 

тематику кисти Ф. И. Байкова были представлены 

широко, они составляли часть знаменитой военно-

исторической коллекции великого князя, которую он 

формировал с юных лет. 

«Купальщица» (1859) Т. А. Неффа (1805–

1876) пополнила собрание Ново-Михайловского 

дворца после смерти императрицы Александры 

Федоровны, матери великого князя Михаила Ни-

колаевича. Картина была передана ему по наслед-

ству, о чем свидетельствует надпись графитным 

карандашом на обороте холста: «96 Майорат отъ 

Императ. Александр. Феодор.». 

В XIX в. торговлю предметами искусства и ан-

тиквариата активно вели многочисленные художе-

ственные галереи, которые занимались их экспони-

рованием и продажей. На ряде живописных произ-

ведений XIX в. можно встретить соответствующие 

печати. Так, на обороте картины французского ху-

дожника В.-К. Бокеня (1847–1913) «Батальная сце-

на из франко-прусской войны» (1897) сохранился 

трафаретный знак знаменитой галереи Леона Жера-

ра в Париже, занимавшейся торговлей произведе-

ниями современного искусства: «TABLEAUX 

MODERNES/ AQUARELLES/ LEON GERARD/ 

PARIS/ 18. RUE DROUOT». На деревянной основе 

жанровой композиции «Девушка, пекущая блины» 

(1873) немецкого мастера О. Пильца (1846–1910) 

имеется печать художественного магазина извест-

ного берлинского арт-дилера Ван Барле (Берле): 

«Honrath L Van Baerle Kunsthandlung Moderner 

Gemalde Berlin U. U. d. Linden 8». 

Отметки об экспонировании 

На протяжении XIX в. публичность изобрази-

тельного искусства становилась все более широкой, 

все чаще в процессе коллекционирования перед 

владельцами вставал вопрос о показе и экспониро-

вании своих произведений. Заметной тенденцией 

этого времени стало предоставление картин на мно-

гочисленные выставки, организуемые в России  

и Европе.  

Упомянутая выше картина О. Пильца «Де-

вушка, пекущая блины» из собрания князей Юсу-

повых сохранила печатную этикетку выставки 

«Век немецкого искусства» («Deutsche Jahrhundert-

Ausstellung»), которая проходила в 1906 г. в Наци-

ональной галерее Берлина (рис. 5). На масштабной 

экспозиции, подводившей итог развития немецко-

го искусства за 100 лет, было представлено более 

2000 картин и 3000 рисунков мастеров немецко-

язычных стран из музеев и частных коллекций 

мира. Картина О. Пильца не вошла в выставочный 

каталог, в котором были собраны чуть более 2000 
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произведений [14], а сохранившаяся этикетка ста-

ла единственным свидетельством, подтверждаю-

щим экспонирование картины на данной выставке. 

 

 
Рис. 5. Выставочный ярлык на картине О. Пильца 

Fig. 5. Аn exhibition label on a painting by O. Pilz 

 

Значительно чаще в музейной практике можно 

встретить надписи и наклейки, свидетельствующие 

об участии произведений на российских выставках. 

На обороте холста А. Васнецова (1856–1933) «Де-

ревня Ляутербруннен» (1912) имеется наклейка 

«Выставка картин Союз русских художников.  

А. М. Васнецовъ “Деревня” № 91. Собствен. А. В. Ка-

сьянова. Москва Спасо-Песковская площадь соб. 

домъ». Изучение каталогов выставок СРХ позволи-

ло установить, что речь идет о 10 выставке, которая 

проходила в 1912–1913 гг. в Москве и Петербурге. 

Там же экспонировалась картина Коровина «Розы. 

Букет у моря» (1912), о чем свидетельствуют  

не только данные каталога, но и сохранившаяся 

идентичная наклейка: «“Букет”. № 205; А. В. Кась-

янова Москва Спас-Песковская пл.». 

Изучение истории экспонирования произве-

дений является важной частью каталогизации. Со-

хранившиеся на картинах выставочные этикетки  

и надписи, фиксирующие факт участия произведе-

ния в той или иной выставке, нередко остаются 

единственным подтверждением экспонирования 

картины и являются важным историческим свиде-

тельством.  

Надписи, свидетельствующие о проведен-

ной реставрации 

Сохранение и при необходимости восстанов-

ление произведений искусства всегда являлось 

одной из важных задач, стоящих перед коллекцио-

нером. Неблагоприятные условия хранения, вой-

ны, стихийные бедствия и другие факторы способ-

ствовали обращению владельцев к услугам ре-

ставраторов.  

Эта проблема становилась особенно актуаль-

ной применительно к собраниям, существующим 

на протяжении длительного времени, к которым 

без сомнения можно отнести художественную 

коллекцию князей Юсуповых.  

Члены княжеского рода регулярно приглаша-

ли специалистов для обследования состояния со-

хранности своих картин. В 1890-е гг. реставраторы 

Эрмитажа выполнили переводы многих произве-

дений данной коллекции на новую основу, о чем 

сохранились соответствующие отметки на карти-

нах. На «Портрете Екатерины II» (1792) кисти  

И. Б. Лампи Старшего (1751–1830) имеется надпись: 

«Переведенъ со старого на новый холстъ. Реставр.  

И. Сидоровъ. 1893». Такая же запись присутствует  

на «Благовещении» неизвестного итальянского ху-

дожника XVII в. Кроме того, судя по надписям, по-

добная реставрационная процедура была проведена  

в отношении копии с картины Рафаэля «Святое се-

мейство» в 1892 г. тем же реставратором, а работа 

неизвестного итальянского художника XVI в. «Ма-

донна с младенцем и Иоанном Крестителем» была 

переведена с дерева на холст. Подобные надписи  

о проведенной реставрации на произведениях искус-

ства в музейной практике встречаются нечасто, чем 

вызывают особый интерес. 

Все упомянутые произведения являлись при-

обретениями князя Н. Б. Юсупова Старшего, сто-

явшего у истоков семейного живописного собрания 

[15, л. 39, 66, 147; 16, л. 126]. Коллекция, собранная 

им, считалась наиболее ценной частью семейного 

наследия. Вступив в наследство, З. Н. Юсупова и ее 

супруг Ф. Ф. Сумароков-Эльстон обратили особое 

внимание на эту часть собрания. В 1890-е годы 

сложной реставрацией картин юсуповской коллек-

ции регулярно занимались мастера из известной 

династии эрмитажных реставраторов Сидоровых.  

Несмотря на то что факт проведенной рестав-

рации достаточно легко обнаружить при осмотре 

произведения искусства, сохранившиеся надписи 

дают возможность дополнить и уточнить эти сведе-

ния, свидетельствуют о методах работы и уровне 

культуры обращения с произведениями искусства 

реставраторов.  

Сюжетные надписи, надписи-комментарии 
В музейной практике можно встретить при-

меры уникальных по своему содержанию владель-

ческих надписей и текстов.  

В 1927 г. из ЛОГМФ в собрание музея посту-

пили три небольшие картины на тему античного 

быта кисти С. В. Бакаловича (1857–1947) «Диско-

бол», «С голубями» и «Ода» (1889). В обрамлении 

картин, объединенных в триптих, на металличе-

ских пластинах воспроизведены стихотворные 

строки (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. С. В. Бакалович. Триптих. Дискобол. С голубями. 

Ода. 1889. ООМИИ им. М. А. Врубеля 

Fig. 6. S. V. Bakalovich. Triptych. Discus thrower. With doves. 

Oh yeah. 1889. Omsk museum named after M. A. Vrubel 
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Их изучение позволило установить, что строки 

принадлежат перу поэта, который во II половине XIX 

в. публиковался под криптонимом «КР», за которым 

скрывалось имя великого князя Константина Кон-

стантиновича. Три поэтических отрывка, вошедших 

в цикл «Гекзаметры», были написаны им в июне – 

июле 1888 г. в Петергофе и Красном Селе. 

Обращение к дневнику Константина Констан-

тиновича позволило в полной мере раскрыть исто-

рию появления как указанных живописных произ-

ведений, так и поэтических строк. 19 июня 1888 г. 

великий князь сделал следующую запись: «Вчера 

мне пришло в голову написать стихи в подражание 

древним. Придумал взять картину, виденную в ла-

гере, переделав ее на греческий лад. Солдата, игра-

ющего с резиновым мячом, можно превратить  

в отрока-грека дискобола. Но пока я только в общих 

чертах и мысленно, а не на бумаге наметил это он-

тологическое стихотворение…» [17, запись от 19 

июня]. Вскоре появился и первый стихотворный 

отрывок: «… готово стихотворение, о котором я 

упоминал вчера. Давно уже мечтал я написать что-

нибудь в подражание древним, даже целый ряд та-

ких небольших стихотворений, и вот, наконец, 

написал стихи. Вот они…» [17, запись от 21 июня]: 
Любо глядеть на тебя, черноокий приветливый отрок, 

В ясное утро, когда ты диском играешь блестящим. 

Спину согнув, опершись в колено левой рукою,  
Правою ловко ты круг увесистый бросишь далеко… [18, 

с. 139–140]. 

Следом появились еще два стихотворных от-

рывка из цикла «Гекзаметры». Строки были отре-

дактированы известным поэтом и другом Кон-

стантина Константиновича А. А. Фетом и в таком 

варианте опубликованы в одном из сборников под 

авторством «КР». 

На сюжеты стихотворных произведений ве-

ликий князь заказал художнику С. В. Бакаловичу 

картины, которые были написаны, объединены  

в триптих и обрамлены в бронзовую раму, на ко-

торой разместили стихи. Триптих долгие годы 

хранился в приемной в Мраморном дворце. 

Поэтические строки на раме, обрамляющей 

копию XIX в. с картины венецианского мастера 

Дж. Беллини (ок. 1430–1516) «Мадонна с деревца-

ми», позволили не только восстановить историю 

ее создания, но и установить автора полотна: 
С какою кротостью и скорбью нежной 
Пречистая взирает с полотна! 

Грядущий час печали неизбежной  

Как бы предчувствует Она! 
К груди Она Младенца прижимает  

И Им любуется, о Нем грустя… 

Как Бог, Он взором вечность проницает 
И беззаботен, как дитя! 

Как и в случае с произведениями С. В. Бака-

ловича, было выявлено, что стихи принадлежат 

перу великого князя Константина Константинови-

ча. Строки, вошедшие в цикл «На чужбине», были 

написаны им в мае 1882 г. в Гмундене.  

Из страниц дневника великого князя следует, 

что копия с «Мадонны» Дж. Беллини, которая 

произвела на Константина Константиновича глу-

бокое впечатление, была заказана во время его 

путешествия по Венеции в 1882 г. художнику-

акварелисту П. П. Соколову (1821–1899). Чуть 

позже родились стихи, посвященные этому образу, 

которые по заказу великого князя разместили на 

дубовой раме, специально заказанной во Флорен-

ции. На протяжении всей жизни владельца картина 

хранилась в его кабинете в Мраморном дворце. 

Выводы 

Владельческие знаки на произведениях искус-

ства являются важным историко-искусствовед-

ческим источником, который содержит сведения 

наравне с другими письменными документами. 

Они фиксируют краткую, часто фрагментарную  

и несистематическую, но конкретную, прикладную 

информацию. Сколь бы узкой и локальной ни была 

их тема, они дают исключительно ценные сведения, 

которые зачастую не зафиксированы в других ис-

точниках. Эти ненамеренные свидетельства, часто 

оставленные без прицела на будущее, носят объек-

тивный характер и при правильной интерпретации 

могут использоваться в исследовании.  

Приведенные в статье примеры демонстриру-

ют, что тексты владельческих надписей не только 

позволяют определить предыдущее местонахожде-

ние произведения, но и открывают дополнительные 

возможности для изучения среды, в которой рожда-

лось и существовало произведение, его бытования; 

определяют особенности мировоззрения владельцев 

и специфики их предпочтений, а нередко становят-

ся инструментом атрибуции. Зачастую именно они 

становятся отправным пунктом дальнейшего изу-

чения произведения и обозначают направление ис-

следования, в результате чего специалист обраща-

ется к архивным материалам, письмам, дневникам, 

воспоминаниям. Все это определяет высокую науч-

ную ценность данного источника.  

Рассредоточенность произведений с владель-

ческими надписями одного происхождения по раз-

ным коллекциям делает актуальным вопрос о под-

готовке специальных изданий, посвященных вла-

дельческим знакам. По мнению авторов статьи, они 

должны вводиться в научный оборот как в виде 

отдельных публикаций, так и общего справочника 

или каталога, к работе над которым должны под-

ключиться исследователи. Каждое обращение  

к ранее не изученным владельческим знакам делает 

наше понимание подобных текстов более глубоким 

и системным. Это будет способствовать рекон-

струкции собраний, части которых хранятся в раз-

ных учреждениях.  

Важность введения в научный оборот вла-

дельческих надписей продиктована и таким их 

свойством, как изнашиваемость со временем.  

В ходе реставрации при дублировании холстов 

или замены подрамника, а также в процессе хра-

нения произведений многие надписи исчезают, 

теряются или угасают, вследствие чего многие из 
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них сохранились только благодаря публикациям 

или описанию в инвентаре. Одно из перспектив-

ных направлений в решении данной проблемы – 

подготовка обобщающего труда. 
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The article is devoted to marks of ownership on paintings which contain information  

on the history of the works. 

The paper provides examples of common and rare marks of ownership. An attempt was 

made to systematize the marks. A source study was completed on their applications in recon- 
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structing the history of the paintings; the features of the marks of ownership as a historical source 

were identified. This aspect has not yet been thoroughly studied, which determines the relevance 

of our research. 

The study, analysis, and interpretation of information from the identified inscriptions formed 

the basis of our conclusions on the high scientific value of marks of ownership as a historical 

source, which provide information on the same level as other written documents. This can serve 

as the starting point for further study. Reading and studying such inscriptions also provides  

the basis for broader scientific conclusions. 

As a result of the study, previously unknown and unpublished marks of ownership were in-

troduced into the literature. 

Keywords: marks of ownership, painting, collection, existence, source. 
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Введение 

Композитор Елена Михайловна Поплянова 

родилась 11 июля 1961 года в Челябинске.  

В 1980 году окончила теоретическое отделение 

Челябинского музыкального училища им.  

П. И. Чайковского, класс композиции Ю. Е. Га-

льперина. Окончила Ленинградскую государ-

ственную консерваторию им. Н. А. Римского-

Корсакова, класс профессора В. А. Успенского 

(1986). Член Союза композиторов России 

(1998), лауреат Всероссийского конкурса 

«Классическое наследие» (Москва, 2001), ди-

пломант Всероссийского конкурса «Хрусталь-

ная роза Виктора Розова» в номинации «Про-

светительская деятельность» (Москва, 2006).  

Е. М. Поплянова награждена медалью «За 

вклад в отечественную культуру» (Москва, 

2006), грамотой Королевского посольства Да-

нии за музыку к сказке Андерсена «Дюймовоч-

ка» (2006). Является заслуженным работником 

культуры РФ (2008). 

Среди сочинений Е. М. Попляновой – опе-

ра-сказка для детей «Шагал один Чудак», одно-

актная опера по мотивам рассказов А. П. Чехо-

ва «Смерть чиновника, или эпизоды из жизни 

милостивейших государей», музыкальная сказ-

ка «Дю-ймовочка», симфония для камерного 

оркестра, «Русский концерт» памяти С. С. Про-

кофьева для фортепиано и камерного оркестра, 

соната для флейты и фортепиано, «Соната  

с двух нот» для фортепиано, Концерт для  гита-

ры и камерного оркестра, соната для ше-

стиструнной гитары соло, десять пьес для гита-

ры соло, три прелюдии для флейты и гитары, 

«Румба» для ксилофона и оркестра русских 

народных инструментов, «Милонга. Танго. 

Румба» три пьесы для домры и фортепиано. Ею 

сочинены «Отче наш» для женского хора  

а capella, «Веселый праздник Пам-Парам» – 

кантата на стихи Н. Шилова для детского хора, 

солистов и фортепиано. Е. М. Поплянова явля-

ется также автором «Песни Мэри» на стихи  

А. Пушкина из маленькой трагедии «Пир  

во время чумы», «Трех песен Лауры» на стихи 

М. Цветаевой, «Шести стихотворений Анны 

Ахматовой» для меццо-сопрано и фортепиано, 

а также музыки для детей «Тигр вышел погу-

лять» – цикл песен на стихи Э. Успенского, 

музыки к спектаклю «Слоненок» по Р. Киплин-

гу, «Ой, люшеньки-люшки», «Возвращайся, 

песенка!» – цикл песен на стихи В. Татаринова 

и т. д. 

Целью данной статьи является анализ «Сона-

ты с двух нот» челябинского композитора  

Е. М. Попляновой, определение тембровых осо-

бенностей ансамбля домры и фортепиано. В ходе 

исследования решается ряд задач: раскрытие ха-

рактеристики жанра «Сонаты с двух нот», ее со-

держания и структуры. 

Обзор литературы 

Тенденции развития репертуара для домры  

и первые шаги формирования репертуара по-

дробно освещены в книге С. В. Семакова,  

И. Б. Семаковой [1, с. 316]. Концертный репертуар 

для домры огромен и включает в себя самые разные 

жанры, среди них интереснейшим представляется 
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В статье рассматривается творчество челябинского композитора Елены Михайловны По-

пляновой. Основное содержание исследования составляет анализ новой версии «Сонаты с 

двух нот» для домры и фортепиано в исполнительской редакции Марии Александровны Лебе-

девой. Цель статьи основывается на исследовании данного произведения, в определении 

тембровых особенностей ансамбля домры и фортепиано. Акцентируется по -новому воплоще-

ние музыкальных образов благодаря применению сложных ритмов, скачков, динамических 

оттенков и использованию всех регистров в сольных партиях инструментов. Одним из важ-

ных элементов построения сонаты становятся индивидуальные особенности творческого 

мышления композитора, которые раскрывают художественный образ лирического и гротеско-

вого персонажей. В статье обращается внимание на ритмическую устойчивость, опорой кото-

рой становятся специфические артикуляционные и выразительные средства. Раскрыты глав-

ные аспекты: характерные черты жанра сонаты, черты концертности, содержание, композици-

онная структура. И самое главное – исполнение, выполнение задач музыкантом: координация 

действий рук и звукоизвлечение на домре выходят на первый план. Исполнение всех музы-

кальных приемов становится одним из основных способов передачи образного содержания 

«Сонаты с двух нот». 
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жанр сонаты. Этот жанр привлекателен большим 

разнообразием драматургических и композици-

онных решений. В ХХ веке происходит воплоще-

ние сонаты в музыке для народных инструмен-

тов. Многообразие образцов жанра, а также спе-

цифика их решений позволяют говорить об опре-

деленной роли этого направления в эволюции 

сонаты. 

Музыкальный язык «Сонаты с двух нот» 

Елены Попляновой для домры и фортепиано 

продолжает следовать лучшим традициям отече-

ственной музыки, открывает новые тембровые 

возможности для развития творческой фантазии 

исполнителя и обогащает народно-испол-

нительское искусство новым репертуаром. Что 

касается исполнительства на домре, то оно опи-

рается на две основные характеристики звукоиз-

влечения на инструменте: «…кантилену и тех-

ническую подвижность <…> токкатность, мар-

катность, механичность, что позволяет отражать 

в произведениях для домры не только лирико-

романтическую, народно-жанровую сферы,  

но и широкую палитру образов новейшей музы-

ки» [2, с. 11]. 

Столь широкое распространение жанра поз-

воляет говорить о сонате для народных инстру-

ментов как о самостоятельном направлении  

в целом. Обладая специфическими чертами  

и высокохудожественным взглядом, соната 

должна занять достойное место в истории разви-

тия жанра в ХХ–XXI веках. Соната – камерный 

жанр, который максимально раскрывает воз-

можности домры как академического инстру-

мента. Индивидуальные свойства творческого 

мышления композитора обогащают художе-

ственный образ, драматургию, проникают в тон-

чайшие сферы внутреннего мира человека.  

По поводу этого есть высказывание кандидата 

искусствоведения Е. А. Моревой: «Сонатная 

форма как образец драматургии становится ком-

позиционной идеей в тех инструментальных 

произведениях, где необходимо отражение 

наиболее сложных музыкально речевых смысло-

вых взаимодействий» [3, с. 140]. Сюжетность 

раскрывается за счет анализа музыкального 

произведения. 

«Соната с двух нот» была написана челя-

бинским композитором Еленой Михайловной 

Попляновой в 2000 году для фортепиано, затем 

композитор сделала ее версию для дуэта флейты 

и фортепиано. И сегодня эта соната звучит  

на домре, версия и исполнительская редакция 

нот с согласия автора сделаны мною, Марией 

Александровной Лебедевой, лауреатом между-

народных конкурсов, солисткой Государствен-

ного русского народного оркестра «Малахит», 

исполнительницей на домре. Вот что говорила  

о сонате в своей книге Т. М. Синецкая:  

«…с точки зрения композиторской техники  

в этом сочинении существует жесткий принцип 

самоограничения: минимум тематических эле-

ментов в сочетании с многообразием вариантов 

их развития» [4, с. 268]. 

Елена Михайловна Поплянова прокоммен-

тировала свое сочинение так: «Из двух безза-

ботных нот, как из деталей мозаики, складыва-

ется тема и оживает образ. Он непредсказуем, 

изменчив и динамичен. Рассыпаясь и складыва-

ясь в новый образ, тема как бы примеряет  

на себя различные маски: злодея и добродетеля, 

лирического и гротескового персонажей. Они 

спорят и взаимодействуют, сопротивляются друг 

другу и сочувствуют… Как от порыва ветра раз-

летаются во все стороны детали бумажной моза-

ики, так к финалу сонаты рассыпаются осколки 

темы по всему диапазону рояля и домры. Кода 

сонаты возвращает нас к двум первоначальным 

нотам. Только теперь они не кажутся такими уж 

бесхитростными…» 

Методы исследования 

В основу методологии исследования входит 

комплекс теоретических и эмпирических мето-

дов, где комплексный и сравнительный анализы 

позволяют раскрыть структуру, содержание об-

разов и тембровые особенности «Сонаты с двух 

нот» для домры и фортепиано Е. М. Попляно-

вой. 

Результаты и дискуссия 

Одночастная «Соната с двух нот» для дом-

ры и фортепиано – это современное прочтение 

произведения, с включением новых ритмиче-

ских формул, к которым относятся принципы 

временной нерегулярности, апериодичности  

в противоположность принципам тактометрич-

ности. Асимметричные размеры 5/16, 7/16, 9/16 

требуют от исполнителя четкой ритмической 

пульсации, внимательности и легкости. Слож-

ные ритмы подразумевают правильное распре-

деление ударов, это касается координации  

и смен струн. «Поскольку звукоизвлечение на 

домре осуществляется двумя руками одновре-

менно, большое значение в этих условиях при-

обретает координация действий рук в различных 

приемах, <…> совпадение во времени импуль-

сов-контактов левой и правой руки в быстрых 

темпах, изменение траектории движения правой 

руки при соединении звуков на разных струнах» 

[5, c. 113]. Именно при помощи координации  

и соблюдения правил исполнения ударов на 

домре можно достигнуть сложных асимметрич-

ных размеров в исполнении «Сонаты с двух 

нот».  

Для открытия индивидуального образа ком-

позитора необходимо знать закономерности стро-

ения музыкальных форм, трактовки жанра сонаты, 

стиль. «Пути эволюции сонатной формы в совре-

менной музыке были различными, что привело  

к появлению многочисленных “сонатных” разно-
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видностей. Сонатные формы Шенберга, Веберна, 

Хиндемита, Шостаковича или Лютославского ра-

зительно отличаются друг от друга материалом, 

принципами его развития, структурой, функцио-

нальными отношениями разделов и т. п. Порой 

кажется, что перед нами не разновидности одной  

и той же типовой формы, а формы качественно 

разные, не имеющие между собой точек соприкос-

новения. <…> Так возникают формы, подобные 

сонатной лишь по структуре, но кардинальным 

образом переосмысливающие ее функциональ-

ность, – формы, структурно эквивалентные сонат-

ной» [6, c. 46].  

Каждый композитор видит свое произве-

дение осознанно и индивидуально,  потому что 

вынашивает его, прежде чем приступить к ра-

боте. От его решения зависит все: идея сочи-

нения, образы, а в дальнейшем восприятие 

музыки слушателями. Интересным решением 

композитора Елены Попляновой является раз-

вернутое вступление (рис. 1, 2), где представ-

лено соло двух инструментов: домры (22т)  

и фортепиано (17т). Развернутые вступления 

среди классических инструментальных сонат 

впервые появились у Л. Бетховена в 8-й «Па-

тетической». В сонате Попляновой из 2 нот 

постепенно, как из разноцветных стеклышек 

мозаики, складывается тема вступления, при-

соединяются ритмические мотивы, из которых 

сольются два солирующих инструмента  

в главной партии. Можно смело сказать, что  

в сонате присутствуют признаки концертно-

сти, которые определяются как солирующие  

и самостоятельные для двух инструментов, 

подтверждающих наличие принципов инстру-

ментального контраста, типичные для жанра 

концерта.  

Тембровые особенности двух солирующих 

инструментов воплощаются за счет сложных 

ритмов и звуковой высоты: домра – верхний 

регистр, фортепиано – низкий. В таком сочета-

нии регистров (верхний, низкий), отчетливо 

слышны мелодические и стилевые линии в ан-

самбле домры и фортепиано. Тембру сегодня 

уделяется большое внимание. «Тембр – один  

из самых существенных компонентов музы-

кальной системы XX века. Становясь по значи-

мости в один ряд с такими элементами, как 

гармония, ритмика, тембр выступает не только 

мощным формообразующим, но зачастую  

и темообразующим, а подчас и стилеобразую-

щим фактором» [7, с. 3]. 

Главная тема продолжает развитие, кото-

рое было задумано во вступлении. Тема являет-

ся носителем образного драматургического со-

держания и основой всего произведения, своего 

рода доминирующим «ядром». Художествен-

ные образы и интонационная насыщенность 

темы, несомненно, способствуют выявлению 

темброколористических особенностей инстру-

ментов. Активная ритмическая моторика, ясное 

осознание движения каждого звука выстраива-

ют смысловой порядок. «Интонация как мате-

риальный носитель художественного смысла, 

как единство содержания и формы не может 

быть ограничена определенными конструктив-

ными рамками. В художественном произведе-

нии интонационно все, все его элементы: и ме-

лодия, и гармония, и форма, и инструментовка, 

и т. д.» [8, c. 12]. Главную тему сонаты Попля-

новой можно охарактеризовать как скерцо, иг-

ривое, легкое, задорное, именно эти черты при-

дают теме скачки, как в партии домры, так  

и фортепиано. 

По мнению Б. В. Асафьева: «Понятие тема – 

глубоко диалектично. Тема – одновременно и се-

бедовлеющий четкий образ, и динамически 

“взрывчатый” элемент. Тема – и толчок и утвер-

ждение. Тема концентрирует в себе энергию дви-

жения и определяет его характер и направление. 

Несмотря, однако, на свое главное свойство – ре-

льефность, тема обладает способностью к различ-

нейшим метаморфозам. Ее функции – контрастны. 

Своим становлением тема вызывает отрицающие 

ее новые образы и, противополагаясь им, утвер-

ждает себя. Тема – это яркая, находчивая творче-

ская мысль, богатая выводами идея, в которой 

противоречие является движущей силой»  

[9, c. 121]. И с этим высказыванием невозможно не 

согласиться. 

Побочная партия совершенно иная, она не 

игривая, не шутливая, а лирическая, размер 6/8 

(10т). Первая тема – ровная пульсация восьмых 

в партии фортепиано и тремоло в партии домры, 

которые рождают новый темброво-лирический 

образ. В мелодике темы слышны отголоски 

главной партии – это скачки. Вторая драматур-

гическая сфера функционально подчинена глав-

ной. Побочная партия статична, что структурно 

отражено в ее замкнутой трехчастности. Вторая 

тема, размер 3/8 (22т), неожиданно появляется  

в побочной партии и напоминает основной об-

раз. Эта тема полностью идентична теме, кото-

рая будет во втором разделе разработки. Третья 

тема вновь лирическая (как первая), размер  

6/8 (9т).  

Замечательная по мастерству выполнения 

разработка динамична. Она состоит из 2 раз-

делов, которые имеют интенсивное развитие. 

Первый раздел очень мощный по фактуре, его 

тембровые функции достигают огромной 

остроты благодаря низкому диапазону форте-

пиано (от большой октавы до субконтроктавы) 

и верхнему диапазону домры (третья октава). 

Геннадий Банщиков считает, что «…раз-

личные одновременно звучащие Функции тка-

ни должны отличаться друг от друга своим 

тембровым оснащением или характером зву-
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чания» [10, c. 31]. Видимо, можно говорить 

о тембровом контрасте.  

Функции артикуляции многогранны и зача-

стую связаны с ритмом, темпом, динамикой, 

тембром и другими музыкально-выразитель-

ными средствами. В данной сонате важную роль 

играет артикуляция ритма, которая подчинена 

общему характеру, пульсу и стилю исполняемо-

го произведения. И. Браудо утверждал, что 

«…под артикуляцией разумеется искусство ис-

полнять музыку, и прежде всего мелодию, с той 

или иной степенью расчлененности или связан-

ности ее тонов, искусство использовать в испол-

нении все многообразие приемов легато и стак-

като» [11, c. 3]. 

Артикуляционное искусство ритма опирается 

на специфические артикуляционные выразитель-

ные средства. Эти средства произношения помо-

гают исполнителю овладеть вниманием слушате-

ля. Новые ритмические решения, фортиссимо 

и широкий диапазон инструментов придают 

напряженное столкновение, приводящее к яркой 

кульминации. Данная драматургия – «сонатный 

стержень» произведения. «Особую значимость 

для исторических построений приобретают выяв-

ленные инструментоведами закономерности взаи-

мосвязи между конструкцией, эргологией, спосо-

бом употребления инструментов и артикуляцион-

ными, интонационными, ритмическими, компози-

ционными особенностями исполняемой на них 

музыки, а всего ее комплекса – с артикуляцией, 

фонетикой, ритмикой, лексикой и структурой ре-

чи. Человек играющий (homo ludens) ведь одно-

временно – и человек говорящий (homo movens)» 

[12, c. 12].  

Второй раздел разработки в сочинении Еле-

ны Попляновой более спокойный, страсть посте-

пенно затихает и растворяется на piano. Если го-

ворить об интерпретации музыкального произве-

дения, то реальное звучание обретает соната 

только в процессе исполнения. Отличительной 

чертой интерпретации является гармония и кра-

сочность оттенков, а динамическая палитра отли-

чается многообразием в области как форте, так 

и пиано. Также важны приемы исполнительской 

техники (штрихи, атака звука, темп). Правильное 

артикуляционное интонирование нотного текста, 

раскрытие художественного содержания является 

главной задачей исполнителя. «Осуществление 

артикуляционных приемов требует громадной 

чуткости и точности. Малейшее изменение ме-

ры – и штрих, задачей которого было выявление 

смысла музыки, превращается в свою противопо-

ложность – он затемняет смысл музыки. Знаме-

нитое чуть-чуть с необычайной яркостью прояв-

ляет свое действие в искусстве артикуляции» [11, 

c. 193–194].

Артикуляция здесь играет важную роль,

правильную подачу звука в ансамбле домры 

и фортепиано. Подтверждение этого тезиса есть 

в работе М. Имханицкого: «Яркое артикуляци-

онное проявление чувства исполнителями, 

в свою очередь, оказывает воздействие на само 

его усиление. Интенсивность акцентности в ис-

полнительском проявлении моторики не только 

рождает и усиливает слушательскую энергию. 

<…> Чем активнее звукообразование, тем оно 

сильнее в своем воздействии на всю нервную 

и мускульную системы исполнителя. Соответ-

ственно, явно проявится и его реакция на выра-

жение им же деликатной пластики “взятия” зву-

ка» [13, с. 115]. 

Совершенно иная форма представлена в ре-

призе Еленой Михайловной Попляновой. Проис-

ходит модификация экспозиции. Главная партия 

имеет развитие, звучит по-новому и включает 

в себя элементы заключительной темы, которая 

появится после побочной партии. Несколько изме-

нена побочная партия, в ней всего 8 тактов, но ли-

рический образ сохранился. Появление заключи-

тельной партии в конце репризы можно считать 

новым элементом, т. к. в экспозиции заключитель-

ной партии не было. Композитор Елена Поплянова 

специально добавила в раздел репризы заключи-

тельную партию, которая не завершает раздел, а 

продолжает интенсивное ритмическое движение. 

Новая тема звучит как напоминание, сохранив в 

себе элементы главной партии из экспозиции, за-

тем идет второе проведение заключительной пар-

тии, только на секунду вверх, прием скольжения 

на домре (gliss) помогает постепенно растворить 

все звуки до полного исчезновения на pp. Глис-

сандо – музыкальный штрих, который является 

тембровым оттенком, как колористический эф-

фект.  

Функциональный раздел коды – смысловая 

нагрузка для весомого заключения, результат, 

высказывание, вывод из всего произведения. 

Строение коды имеет два раздела. Первый раз-

дел (10т) построен на побочной партии, который 

возвращает теме черты лирического образа. Фи-

нальный раздел коды наполнен совершенно дру-

гими красками. Совсем иное видение и решение 

2 беззаботных нот, которые рассыпаются 

по всему диапазону домры и рояля. Таким обра-

зом, «Воплощение музыкального образа дости-

гается данным звуковысотным текстом в един-

стве с данным тембром… замысел автора обу-

славливает музыкальный образ во всех его зако-

номерностях, в том числе и тембровой» 

[14, c. 21]. Не нужно забывать о человеческих 

качествах в музыкальном пространстве, ведь 

каждый композитор, музыкант-исполнитель, 

дирижер вносят открытия и находки в мировой 

поток музыки. Бертольд Ауэрбах, немецкий пи-

сатель XIX века, считал: «Музыка одна является 

мировым языком и не нуждается в переводе, ибо 

говорит душе» [15, с. 213]. 



Искусствоведение 

Bulletin of the South Ural State University. 
Ser. Social Sciences and the Humanities. 2023, vol. 23, no. 1 52 

Р
и

с.
 2

. 
Е

. 
М

. 
П

о
п

л
я

н
о

в
а

. 
С

о
н

а
т
а
 с

 д
в

у
х

 н
о

т
 д

л
я

 д
о
м

р
ы

  

и
 ф

о
р

т
еп

и
а

н
о

. 
В

с
т
у

п
л

ен
и

е
 ф

о
р

т
еп

и
а

н
о
 

F
ig

. 
2

. 
E

le
n

a
 P

o
p

ly
a

n
o
v

a
. 

S
o

n
a

ta
 w

it
h

 t
w

o
 n

o
te

s 
fo

r
 d

o
m

r
a
 

a
n

d
 p

ia
n

o
. 

p
ia

n
o

 a
 i

n
tr

o
 

Р
и

с.
 1

. 
Е

. 
М

. 
П

о
п

л
я

н
о

в
а

. 
С

о
н

а
т
а
 с

 д
в

у
х

 н
о

т
 д

л
я

 д
о
м

р
ы

  

и
 ф

о
р

т
еп

и
а

н
о

. 
В

с
т
у

п
л

ен
и

е
 д

о
м

р
а
 

F
ig

. 
1

. 
E

le
n

a
 P

o
p

ly
a

n
o
v

a
. 

S
o

n
a

ta
 w

it
h

 t
w

o
 n

o
te

s 
fo

r
 d

o
m

r
a
  

a
n

d
 p

ia
n

o
. 

D
o

m
r
a
 i

n
tr

o
 



Лебедева М. А.              Тембровые особенности «Сонаты с двух нот» 
для домры и фортепиано Е. М. Попляновой 

Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки». 
2023. Т. 23, № 1  53 

Выводы 

Композитор Елена Михайловна Поплянова 

предприняла попытку симфонизации жанра сона-

ты. Стиль и направление композиционной струк-

туры «Сонаты с двух нот» можно смело назвать 

минимализмом. Путь индивидуальных особенно-

стей композиторской техники и раскрытие содер-

жания в единстве с формой проходят через лако-

ничность и легкость выразительных средств, ди-

намических оттенков, которые играют важную 

роль в раскрытии образов, от ƒƒ до pp. Использо-

вание двух нот приводит к алгоритму развертыва-

ния всех разделов сонаты.  

«Соната с двух нот» имеет четкую форму, 

драматургическое развитие, присутствие теат-

ральной концертности в содержании, что говорит 

об образности и характерности музыкальных во-

площений. Стилевая специфика достигается  

за счет ритмической устойчивости и разнообразия 

скачков, если говорить о тесситуре, то использо-

ван весь диапазон домры и фортепиано. Яркие 

тембровые особенности ансамбля домры и форте-

пиано достигаются за счет приемов игры, ритма, 

динамики, регистров. Исполнительский анализ 

сонаты имеет и теоретическую значимость, а она 

позволяет выявить особенности стиля композито-

ра Елены Попляновой.  

Если говорить об исполнительских задачах,  

то ритмическая устойчивость выходит на первый 

план, а затем следует воплощение лирических обра-

зов. Исполнитель должен обладать большим темпе-

раментом, проникновенностью, техникой, чтобы 

охватить все многообразие красок произведения. 
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TIMBRE FEATURES OF THE «SONATA WITH TWO NOTES»  
FOR DOMRA AND PIANO, BY ELENA POPLYANOVA 
M. A. Lebedeva 
Chelyabinsk State Institute of Culture, Chelyabinsk, Russian Federation 
 

This article examines the work of the Chelyabinsk composer Elena Mikhailovna Poplyano-

va. The main content of the study is the analysis of a new version of «Sonata with two notes»  

for domra and piano in the performed version of Maria Lebedeva. The article is based  

on the analysis of this work, determining the timbre features of the ensemble of domra and piano. 

The composer’s desire to feel the embodiment of musical images in a new way is emphasized, 

thanks to the use of complex rhythms, jumps, dynamic shades and the use of all registers  

in the solo parts of the instruments. One of the important elements of the construction of the sona-

ta is the individual properties of the creative thinking of the composer, which reveals the artistic 

image of lyrical and grotesque characters. The article emphasizes the peculiarity of the rhythmic 

stability, where specific articulatory expressive means become a support. The main aspects re-

vealed are the characteristic features of the sonata genre, the features of concerto, the content,  

and the compositional structure. Most important is the performance: what tasks are set  

for the musicians, the coordination of hand actions and sound extraction on the domra come  

to the fore. The performance of all musical techniques becomes one of the main ways to convey 

the figurative content of the «Sonata from Two Notes». 

Keywords: composer, sonata, domra, timbre, performing arts. 
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Введение 

Разностороннее внимание к китайскому ис-

кусству в российском искусствознании повышает-

ся по мере усиления взаимодействия двух великих 

культур в творчестве, науке, политике, экономике, 

промышленности. Вопрос выявления и анализа 

процессов взаимовлияния китайской и российской 

художественных школ рассматривается исследо-

вателями в разных аспектах, но до сих пор не ис-

черпан. В связи с этим обращение к жизни и твор-

честву Цзинь Шаньи (р. 1934) – ведущего мастера 

второй половины XX века, бывшего ректора Пе-

кинской академии изящных искусств (CAFA, 

1987–2001) – представляет актуальный научный 

интерес, так как является ярким примером творче-

ского взаимодействия китайских мастеров с рос-

сийскими и общеевропейскими традициями, пока-

зывает основные этапы развития масляной живо-

писи в Китае. В данной статье вводятся в научный 

обиход и анализируются материалы, практически 

неизвестные в российском контексте, потому что 

принадлежат преимущественно китайским уче-

ным. Кроме того, используются цитаты из воспо-

минаний художника, переведенные автором ис-

следования, что значительно расширяет представ-

ление о масштабах уникальной личности живо-

писца Цзинь Шаньи. Цель данного исследования – 

показать неоценимый вклад живописца в развитие 

изобразительного искусства Китая XX – начала 

XXI века и технику китайской масляной живопи-

си. Следовательно, задачами становятся выявление 

основных этапов его творчества и определение 

ключевых аспектов влияний, заимствований и пе-

реработок различных тенденций искусства Запада 

и России на основе китайского мироощущения. 

Обзор литературы 

Сначала советское, а позже российское искус-

ство оказало значительное влияние на китайских 

мастеров, работающих в технике маслом. В тече-

ние нескольких десятков лет многие специалисты 

проводили междисциплинарные исследования 

китайского искусства в целом, а также отдельных 

проблем сложения искусства масляной живописи. 

Из наиболее фундаментальных трудов российско-

го искусствознания отметим работы H. Виногра-

довой [1]. Западноевропейская традиция изучения 

китайского искусства наиболее интересно пред-

ставлена в трудах коллекционера и искусствоведа 

Майкла Салливана [2]. Основательный труд по 

истории китайской живописи принадлежит Юй 

Дин и Чжао Ли, несмотря на то что в основном 

рассматривается традиционное искусство, в искус-

стве ХХ века выделяется роль художника Цзинь 

Шаньи [3]. С разных ракурсов советско-китайские 

художественные связи и история китайской живо-

писи ХХ века изучались такими учеными, как Л. 

Кузьменко, М. Неглинская, Т. Пострелова, К. Раз-

умовский. Также отметим наиболее важные труды 

китайских исследователей, таких как Лю Никан, 

Лю Чунь, Люй Пэн, Чжао Ли и Юй Дин. Многие 

из них обозначают вклад художника Цзинь Шаньи 

в развитие китайской культуры XX века в целом и 

масляной живописи в частности. Основные этапы 

истории развития масляной живописи в Китае рас-

сматривает Шуй Чжоутянь [4]. 
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В статье рассматривается творчество китайского художника Цзинь Шаньи (р. 1934) – одного  

из родоначальников масляной живописи в Китае. Творческие эксперименты мастера, знание евро-

пейских традиций в области изобразительного искусства, а также освоение русской художественной 

школы вписали имя Цзинь Шаньи в галерею лучших художников современного Китая. В статье рас-

сматриваются основные направления творчества мастера, упоминаются самые яркие работы в его 

художественном наследии, анализируются этапы развития таланта. Важным аспектом изучения 

творчества художника является обращение к его литературным записям, направленным на анализ 

творческих задач, которые ставил перед собой Цзинь Шаньи. Изучая язык масляной живописи, ак-

тивно внедряя данную технику в художественное образование своей страны, Цзинь Шаньи сумел 

рационально переосмыслить и выделить самое ценное в западноевропейской реалистической систе-

ме, в российском реализме и западноевропейском модернизме. Важнейший итог его творчества со-

стоит в том, что он постоянно находился в диалоге с национальными традициями Китая. Его соб-

ственные художественные исследования привели к появлению нового стиля «неоклассики», который 

в дальнейшем приобрел широкую популярность в живописном искусстве Китая. 

Ключевые слова: Цзинь Шаньи, китайское изобразительное искусство, живопись, модерн, 

художник, Китай, советское искусство, творческий эксперимент, копирование. 
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Методы исследования 

Методы исследования современного китай-

ского искусства достаточно серьезно проработаны 

в публикациях молодых китайских ученых, окон-

чивших аспирантуры в российских вузах, напри-

мер: Му Кэ «Проблемы становления и развития 

станковой живописи в китайском искусстве XX 

века» [5]; Чэнь Чжэнвэй «Китайская реалистиче-

ская живопись XX века» [6], который ориентиру-

ется на процессы взаимодействия с российской 

школой; Ван Фэй «Современное искусство Китая  

в контексте мирового художественного процесса» 

[7]. Применяемый в данной работе сравнительно-

исторический анализ позволяет характеризовать  

и объяснять различные причины появления от-

дельных тенденций в творчестве Цзинь Шаньи,  

а комплексный искусствоведческий анализ от-

дельных произведений масляной живописи рас-

крывает их своеобразие и уникальность. 

Результаты и дискуссия 

Художник Цзинь Шаньи получил серьезное 

профессиональное образование в области акаде-

мической живописи, окончив сначала среднюю 

школу при Центральной академии изящных искус-

ств, а затем магистратуру. В 1954 году он, будучи 

аспирантом, впервые написал этюд маслом, назвав 

его «Ученица средней школы» (рис. 1). Примеча-

тельно, что эта работа была создана в студенче-

ском общежитии. Цзинь Шаньи осваивал технику 

масляной живописи самостоятельно, потому что 

основными профессиональными дисциплинами 

китайских студентов в то время были акварель  

и традиционные изобразительные техники. Наци-

ональная художественная система образования не 

предусматривала преподавания студентам тонко-

сти цветовых отношений в работе маслом, поэто-

му Цзинь Шаньи в области цветоведения полагал-

ся только на собственное чутье и вкус.  

В следующий год после создания «Ученицы 

средней школы» молодой живописец обучался  

на двухгодичных курсах масляной живописи ху-

дожника Максимова, который учил в Пекине мо-

лодых людей по методу Павла Чистякова1. Позже 

Цзинь Шаньи вспоминал, что в магистратуре он 

обучался по французской системе, представленной 

Сюй Бэйхуном, в которой большое внимание уде-

лялось анатомии, пространству, объему. При всех 

плюсах «французской школы» у нее был суще-

ственный недостаток – в ней отсутствовало поня-

тие «композиция». Как только Цзинь Шаньи стал 

изучать живопись по русской методике, у него 

радикально изменился подход к наблюдению. 

Картина, как он говорил, «переместилась» с по-

                                                           
1 1950–1960-е годы были уникальным периодом развития ки-
тайского реализма в масляной живописи, что связано с препо-

даванием в КНР Константина Мефодьевича Максимова (1913–

1994), советского живописца, педагога, Народного художника 
РСФСР, Лауреата Сталинских премий (1950, 1952). Максимов в 

обучении применял методику П. П. Чистякова. Многие одарен-

ные студенты в эти годы получали образование в СССР. 

верхности «на внутреннюю сторону», т. е. стала 

раскрывать внутренний мир художника. Благодаря 

школе Максимова молодой китайский мастер по-

лучил крепкие знания в области эскиза, масляной 

живописи, но самое главное – цветоведения. По 

его признанию, до этого он не понимал отношений 

цветов.  

 

 
Рис. 1. Цзинь Шаньи. Ученица средней школы. 1954. Раз-

мер не известен. Холст, масло2 

Fig. 1. Jin Shanyi. High school student. 1954. Size unknown. Oil 

on canvas 

После 1956 года основным способом работы 

для Цзинь Шаньи стало рисование с натуры. Он 

считал, что использование пейзажей и людей  

в качестве объектов изображения дает очень бога-

тые и интересные возможности для масляной жи-

вописи. Этому методу он оставался верен до конца 

своей жизни, считая, что натура позволяет вы-

строить правильные взаимосвязи между цветовой 

и формальной композицией, и если цветовые от-

ношения найдены правильно, то другие соотноше-

ния тоже будут верны. 

В 1950-х годах система художественного обра-

зования Китая переживала процесс реформирова-

ния, который был связан и с введением основ мас-

ляной живописи, и с овладением рисования с нату-

ры, и с освоением метода копирования. Цзинь Ша-

ньи поддержал эту реформу, в результате чего тех-

ника масляной живописи через достаточно непро-

должительное время стала считаться классической 

в китайском изобразительном искусстве.  

Цзинь Шаньи, приветствуя эти нововведения, 

особенное внимание уделил копийной практике. 

Он полагал, что хорошая копия, написанная мас-

лом, дает замечательный опыт работы и над ком-

позицией, и над цветовыми отношениями. Одна  

                                                           
2 Все представленные в статье репродукции картин художника 

взяты из открытого интернет-источника: URL: https://baijiahao. 

baidu.com/s?id=1714740057438828839&wfr=spider&for=p. 
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из самых интересных копий художника, относя-

щаяся к этому времени, связана с холстом «Статуя 

Цзинь Цзинхана» кисти советского художника 

Мельникова. Как позже вспоминал Цзинь Шаньи, 

в период работы над полотном собственная копия 

его вполне удовлетворяла, но по прошествии вре-

мени он увидел в ней много проблем, связанных  

с непохожестью на оригинал.  

Работая в технике копирования, Цзинь Шаньи 

считал, что этот метод сосредотачивает внимание 

художника на решении цветовых проблем, поэто-

му он поставил перед собой задачу – совершен-

ствовать свои навыки в этом направлении. Он 

предпринял поездку в Дуньхуан, чтобы скопиро-

вать древние фрески и погрузиться в традицион-

ные методы китайской живописи для обретения 

новых знаний и расширения своего мастерства. 

Отметим, что старинные фрески Дуньхуана были 

повреждены, почернели от дыма, но богатство пя-

тен на стенах привлекло его, и он реалистичным 

методом в масляной живописи полностью воспро-

извел фрески.  

Прикоснувшись к национальному искусству, 

Цзинь Шаньи отмечал, что европейское искусство, 

хоть и создано усилиями разных стран, тем не ме-

нее, имеет целостное единообразие, схожее на-

правление творческого мышления. Различия меж-

ду искусством, например, поляков, немцев, англи-

чан незначительны, общего больше, чем различий. 

Это же рассуждение распространяется на русское 

искусство, созданное из синтеза европейских тра-

диций, привезенных французскими и итальянски-

ми мастерами, приглашенными Петром Первым. 

Восточное искусство разительно отличается  

от западного, рассуждал Цзинь Шаньи. Это разли-

чие он прослеживал на примере китайского искус-

ства: «На развитие китайской масляной живописи 

повлияли три периода. На первом этапе она была 

заимствована из Японии, потому что художникам 

было удобнее учиться в этой стране; позже боль-

шое количество китайцев стало обучаться  

во Франции, в 50-е годы – в Советском Союзе. 

Однако, в отличие от Японии, Советский Союз,  

а затем Россия были европейскими странами, пра-

вославными, и их искусство было в основном за-

падным, как и искусство Франции и Италии. Рос-

сия, конечно, развивалась позже Европы, и только 

после Петра Великого она начала созидаться 

быстрыми темпами. Таким образом, масляная жи-

вопись “пришла” в Китай из Италии позже, чем  

из Японии, Франции и России, хотя здесь она 

осваивалась дольше всего. Таким образом, говоря 

о масляной живописи, можно заметить, что исто-

рия ее отличается в разных странах, уровень мас-

ляной живописи в России слабее чем на западе,  

но в то же время он намного выше, чем в Японии. 

Когда я учился в школе и работал, я многое по-

черпнул из русской культуры. Мы слушали музы-

ку Чайковского. Смотрели советские фильмы, чи-

тали русскую литературу, такую как “Маленькая 

береза”, “Белые ночи”, “Война и мир”. А также 

ходили на балеты “Лебединое озеро”, “Щелкун-

чик” и другие» (Из дневников Цзинь Шаньи.  

На китайском языке. Здесь и далее перевод автора 

статьи) [8]. 

Период 1960–1970-х годов является этапом 

творческой зрелости мастера масляной живописи 

Цзинь Шаньи. Он обрел известность как худож-

ник, который большое внимание уделял револю-

ционной и исторической тематике. Однако десяти-

летием позже в жизни художника произошла по-

ездка, которая заставила его пересмотреть свои 

живописные подходы.  

Так, в 1981 году он приехал в США и посетил 

крупные музеи страны. Анализируя работы выда-

ющихся европейских мастеров, он сделал вывод, 

что его искусство сильно проигрывает уровню ев-

ропейских живописцев. Причина, по его мнению, 

заключалась в выражении формы и цвета. Изучив 

общепризнанные шедевры, он понял, что необхо-

дима тщательная проработка объема. Импрессио-

нистический метод прямого рисования, апологетом 

которого он был много лет, наносил урон модели-

рованию формы. Поэтому он пришел к необходи-

мости четко наносить контур фигуры так, чтобы 

тело было изображено в развороте и в объеме, о чем 

он пишет в своих записках [9, с. 27]. 

Использование китайских элементов в мас-

ляной живописи Цзинь Шаньи началось в начале 

1980-х годов. В своих работах он пытался иссле-

довать традиционные национальные формы  

и выражать плоские декоративные эффекты.  

В таких картинах, как «Возвращение за границу», 

«Мысли» и «Исследование» (рис. 2), он исполь-

зовал фрески дворца Юнлэ в качестве фона. Та-

кой декоративный подход нередко применялся  

в традиционном искусстве Поднебесной. Об этих 

фресках Династии Сун китайские ученые гово-

рят, что художники, которые могли сделать это  

в древние времена, выражали свой естественный 

дух и эмоции не намеренно, не специально,  

но очень глубоко и серьезно. Данное искусство 

называют живописью Се-и. [10]. На этом этапе 

Цзинь Шаньи нацелил свои исследования на со-

четание китайской живописи Се-и и масляной 

живописи. Стиль Се-и рождается из духовных 

ресурсов традиционной китайской культуры  

и является важным фактором, составляющим не-

зависимость и уникальность китайского искус-

ства. Сознательное понимание и чувство ответ-

ственности за общее развитие китайской масля-

ной живописи заставило его снова использовать 

свои собственные художественные эксперимен-

ты. Чтобы ответить на основные вопросы, подня-

тые временем, а именно на задачу сохранения 

национальных традиций, Цзинь Шаньи пытается 

создать синтез, который унаследован от традици-

онной китайской культуры, прежде всего от обра-
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зов и языковой системы, связанной с ценностной 

структурой Се-и, и воплощен в западной форме 

живописи. 

 

 
Рис. 2. Цзинь Шаньи. Исследование. 1980.  

Холст, масло. 81×66 

Fig. 2. Jin Shanyi. Exploration. 1980. Oil on canvas. 81×66 

 

В 1983 году работа Цзинь Шаньи «Таджикская 

невеста» (рис. 3) привлекла большое внимание. 

Причина такого сенсационного эффекта заключа-

лась главным образом в том, что в картине исполь-

зуется классическая форма, композиция формиру-

ется большими объемами и с красочной силой, ко-

торые показывают лучшие качества владения ху-

дожественным языком масляной живописи. Систе-

матически изучая классическую европейскую жи-

вопись, Цзинь Шаньи сосредотачивает внимание  

на силуэте, так что абрис не только определяет ви-

димую форму, но и подразумевает скрытую форму, 

то, что он сам назвал «невидимой стороной, которая 

поворачивается» [11, с. 57] Такое глубокое созна-

тельное исследование контурных линий формы 

возможно только после просмотра большого коли-

чества известных европейских картин. Этот стиль, 

который будущие поколения назовут «неоклассиче-

ским», является естественным результатом того, 

что Цзинь Шаньи сочетает знания с эмоциями,  

в процессе рационального изучения западной си-

стемы моделирования масляной живописи стремит-

ся к идеальной красоте.  

Мастер работал над полотнами, в которых 

гармонично синтезировал западные и восточные 

изобразительные традиции. В конце XX века такой 

творческий прием был новаторским, и его произ-

ведения в данной стилистике были восторженно 

приняты зрителями.  

В 1990-х годах Цзинь Шаньи вновь начал ис-

следовать способы выражения китайского духа на 

языке масляной живописи. Цзинь Шаньи считает, 

что масляная живопись воспроизводит реальную 

систему моделирования, а китайская живопись – 

систему моделирования от Се-и. Система от Се-и 

выражается в структуре реальной системы масля-

ной живописи, и можно также сказать, что она 

создается в соответствии с художественной кон-

цепцией той же картины и воспроизводит реаль-

ность [12, с. 94]. 

 

 
Рис. 3. Цзинь Шаньи. Таджикская невеста. 1983.  

Холст, масло. 60х50 

Fig. 3. Jin Shanyi. Tajik bride. 1983. Oil on canvas. 60x50 

 

Он изучал портреты, выполненные китайски-

ми художниками, чтобы проанализировать сочета-

ние языка масляной живописи и традиционного 

китайского искусства. Просматривая альбом Хуан 

Биньхуна, он обнаружил, что техника этого масте-

ра, работавшего пером и чернилами, абстрактна.  

В его работах, звучащих очень современно, тем не 

менее, узнаваемы древние китайские традиции. 

Цзинь Шаньи решил сделать необычный экспери-

мент – он написал три портрета Хуан Биньхуна  

в разных обстоятельствах и предположил, что та-

ким образом можно изучать европейские и во-

сточные живописные традиции через собственный 

опыт. На первом портрете Хуан Биньхуна мастер 

был изображен между горами и рекой с этюдом  

в руках. На втором портрете Хуан Биньхун пред-

стал стариком на закате своей жизни. Третья рабо-

та называется «Старик» (рис. 4), где Хуан Бинь-

хун – монах, живущий в горах. Эта работа – порт-

рет тела, отражающего состояние старого челове-

ка, выбравшего путь духовного восхождения.  

В этих трех холстах Цзинь Шаньи заимство-

вал некоторые методы своего предшественника – 

художника Ло Гунлю. При этом он расширил 

возможности языка масляной живописи. Напри-

мер, если раньше техника масляной живописи 

заключалась в «мазках» кистью по холсту,  

то в этих полотнах он использовал метод пуанти-

лизма, используя «точки» Писсарро, что делало 

холсты многослойными, тяжелыми и вырази-

тельными. После этих произведений Цзинь Ша-

ньи приступил к работе над картиной «Портрет 

Чжу Да» (рис. 5) – сложным произведением, про-
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изводящим впечатление простоты и изысканно-

сти. Как и полотно «Восемь горцев», эту картину 

он писал два года. 

 

 
Рис. 4. Цзинь Шаньи. Старик. 1999. Холст, масло. 150×114 

Fig. 4. Jin Shanyi. Old man. 1999. Oil on canvas. 150×114 

 

 
Рис. 5. Цзинь Шаньи. Портрет Чжу Да. 2006.  

Холст, масло. 132×100 

Fig. 5. Jin Shanyi. Portrait of Zhu Da. 2006.  

Oil on canvas. 132×100 

 

Еще одно направление творчества Цзинь Ша-

ньи связано с изучением работ старых европей-

ских мастеров и их адаптацией к образам Китая. 

Например, работы Яна Вермеера повлияли на со-

здание трех полотен «Девушка в жемчужных серь-

гах» (рис. 6), «Пейзаж нового Делфта» и «Старая 

улица Делфта». В них он продемонстрировал ма-

стерское овладение техникой голландского живо-

писца XVII века и ее воссоздание на основе соб-

ственной оригинальной композиции. Природа  

в этих работах была написана в стиле Вермеера,  

но люди и вещи – современники 1980-х годов. Эти 

холсты, в которых он использовал язык крупного 

мастера, позволили ему проанализировать, достиг 

ли он – Цзинь Шаньи – уровня Яна Вермеера. Эти 

работы являются не копиями, а художественными 

цитатами голландского мастера, вслед за которым 

китайский мастер XX века остро всматривается  

в душу человека, наблюдает за ней и пытается 

воспроизвести самую тонкую палитру его чувств. 

Цзинь Шаньи говорил: «В 1979 году в Германии 

впервые увидел оригинал Вермеера. Его картины 

просты и живописны. Его картины имеют совре-

менную мистику» [13, с. 31]. 

 

 
Рис. 6. Цзинь Шаньи. Девушка в жемчужных серьгах. 2010. 

Холст, масло. 47х40 

Fig. 6. Jin Shanyi. Girl in pearl earrings. 2010.  

Oil on canvas. 47x40 

 

С 2000 года Цзинь Шаньи начал сознательно 

изучать модернистскую живопись. Сначала он 

хотел исследовать выразительность линии Матис-

са, но почувствовал, что ее напряжение не соот-

ветствует его художественному мировоззрению. 

Позже художник осмысливал работы Мунка, 

Климта, Модильяни, Шиле, цитируя их творче-

ский стиль в своих полотнах. Творчество троих 

последних, и особенно Климта, было созвучно 

китайскому художнику. Австрийский художник 

придерживался традиционного подхода, уделяя 

большое внимание формальным факторам, в соот-

ветствии с которыми плоский свет словно «сжима-

ет» тьму. В результате изучения наследия Густава 

Климта Цзинь Шаньи создал работу «В пути» 

(рис. 7) – один из шедевров, написанных в жанре 
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«цитирования великих мастеров». Он использовал 

линейный подход, чтобы показать главных персо-

нажей современного общества: 40-летнего руково-

дителя среднего возраста, женщину в возрасте 30 

лет и студента. Спокойным языком Цзинь Шаньи 

показывает суматошную жизнь современных го-

рожан, используя тот же прием, что и с работами, 

выполненными в стиле Вермеера – суета жизни 

современного человека в незыблемых «историче-

ских» декорациях.  

 

 
Рис. 7. Цзинь Шаньи. В пути. 2015. Холст, масло. 100×96 

Fig. 7. Jin Shanyi. On the way. 2015. Oil on canvas. 100×96 

 

Выводы 

Творческое наследие Цзинь Шаньи показа-

тельно в целом для сложения искусства масляной 

живописи в Китае.  

Во-первых, с исторической точки зрения он 

вводит европейскую классическую художествен-

ную традицию в Китай во второй раз (первый ин-

терес к новой технике возник после поездок ки-

тайских мастеров в Японию и Париж в начале XX 

века). Разрывы культурной революции были очень 

серьезны, их необходимо было преодолеть, что 

стало возможным благодаря реформам и открыто-

сти. Цзинь Шаньи аккумулирует усилия первого  

и второго поколения китайских художников  

и формирует всестороннее и глубокое понимание 

богатой западной традиции масляной живописи.  

Во-вторых, он всегда рационально оценивал 

положительную роль советской масляной живописи 

и преподавания по методу Чистякова в развитии 

китайской масляной живописи. Цзинь Шаньи  

в полной мере усвоил уроки К. М. Максимова и был 

благодарен ему, продолжал развивать их в соб-

ственном творчестве и в педагогическом деле. 

В-третьих, его собственные художественные 

исследования привели к появлению нового стиля 

«неоклассики» в преподавании масляной живописи 

в Китае. Многие художники продолжили подобный 

творческий метод. Языковая форма «неоклассики», 

хотя и классическая, играет авангардную роль  

в развитии китайской живописи в 80-х годах.  

Подводя итог, отметим следующее. Изучая 

язык масляной живописи, которую Цзинь Шаньи 

активно внедрял в художественное искусство сво-

ей страны, он сделал вывод: «Китайское искусство 

должно усвоить урок модернизма» [14, с. 17]. Жи-

вописец считал, что китайская масляная живопись 

напрямую переходит от классицизма к постмодер-

низму, а модернизм отсутствует в китайском ху-

дожественном творчестве. Задача местных масте-

ров – восполнить этот пробел. По его мнению, 

модернизм изучает формальную красоту, которая 

чрезвычайно важна для развития китайского ис-

кусства, художественного образования и улучше-

ния эстетического качества произведений.  

В то же время он считал, что приверженность 

стилю – классическому или модерну – не свиде-

тельствует о творческом уровне художника. Глав-

ное –достижения в области рисунка и цвета. По-

этому независимо от того, через какой стиль про-

ходит развитие масляной живописи, сам Цзинь 

Шаньи всегда осмысливал исходную точку фор-

мирования техники и искал новые пути ее разви-

тия [15, с. 79]. Смысл «возврата» к первоистокам 

он видит в сознательной ответственности худож-

ника за уровень масляной живописи на родине, он 

стремится сделать все, чтобы данная техника стала 

важной частью китайского искусства.  
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This article examines the work of the Chinese artist Jin Shangyi, one of the pioneers of oil 

painting in China. The creative experiments of the artist, his knowledge of European traditions  

in fine arts, and his assimilation of the Russian art school added the name of Jin Shangyi  

to the gallery of the best artists of modern China. This article considers the main domain  

of the artist’s work, mentions the most striking works in his artistic legacy, and analyzes the stag-

es of his development. An important aspect in studying the artist’s work is an appeal to his liter-

ary notes, to analyze the creative goals that Jin Shangyi set himself. Through studying the tech-

nique of oil painting, and actively introducing this technique into the art education of China, Jin 

Shanyi was able to rationally rethink and highlight the most valuable parts in the Western Euro-

pean realist genre, Russian realism, and Western European modernism. The most important out-

come of his work is that he was constantly in dialogue with the national traditions of China. His 

own artistic explorations led to the emergence of a new style of «neoclassicism», which subse-

quently gained wide popularity in the pictorial art of China. 

Keywords: Jin Shangyi, Chinese fine art, painting, art nouveau, artist, China, Soviet art, 

creative experiment, copying. 
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Введение 

В эпоху пандемии COVID-19 социологи, эко-

номисты, политологи, журналисты, а также поли-

тические и общественные деятели все чаще опери-

руют термином «новая нормальность». Однако 

«новая нормальность» не является непосредствен-

ной результирующей коронавируса – в своей ис-

тории человечество неоднократно переживало 

этапы «слома» повседневности» с последующим 

формированием кардинально новых основ обще-

ственной жизни с трансформированными пове-

денческими стандартами, ценностями, нормами, 

мировоззрением. Так случалось в эпохи государ-

ственных переворотов, принятия новых религий, 

научно-технических революций. Однако, как за-

мечает С. М. Плиев, сами по себе кризисные явле-

ния не могут стать фундаментом «новой нормаль-

ности», если они не закрепляются на длительное 

время и не формируют новых стабильных форм 

отношений [1]. И в этих условиях перед человеком 

и обществом неизбежно встает выбор – относиться 

к кризису как к источнику и потенциалу личност-

ного и общественного развития или же опускать 

руки и «зарывать голову в песок», надеясь пере-

жить кризис с минимальными потерями либо же 

морально готовясь к крупным потрясениям. 

Пандемия коронавируса не сформировала 

принципиально новую реальность – скорее про-

изошло ускорение тех тенденций и перемен, кото-

рые назревали уже длительное время на фоне про-

цессов информатизации глобализирующегося об-

щества. 2020 год оказался подходящим моментом 

для того, чтобы целый ряд граней социального 

пространства – потребление, труд, персональное 

взаимодействие, культура, образование и здраво-

охранение – был перенесен в виртуальную среду. 

Анализ этих изменений в силу их многосторонно-

сти требует исследовательской работы в рамках 

междисциплинарного подхода. Настоящая статья 

является ее первым этапом, цель которого – выяв-

ление основных характеристик социального про-

странства «новой нормальности» в условиях пан-

демии коронавируса. Для достижения данной цели 

в работе ставится ряд задач: описание сущности 

«новой нормальности», анализ содержания «новой 

нормальности» с позиции социологического, эко-

номического и политологического подходов, ха-

рактеристика базовых составляющих социального 

самочувствия в ситуации пандемии. 

Обзор литературы 

Сущность «новой нормальности» в экономиче-

ском и политическом аспектах выявляли А. С. Бу-

латов, Е. Р. Крылова, В. А. Лапшов, С. М. Плиев  

[1–5]. Контуры «новой нормальности» в эпоху пан-

демии анализировали такие зарубежные социологи 

и философы, как Д. Александер (феномен пандемии 

как «естественного эксперимента»), Д. Агамбен  

и С. Бенвенуто (пандемия как угроза свободе и про- 
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В статье осуществляется анализ социального контекста «новой нормальности» в условиях 

пандемии новой коронавирусной инфекции. Раскрывается сущность и содержание «новой нор-

мальности». Отмечается, что «новая нормальность» является сложным многокомпонентным кон-

структом, что требует междисциплинарного подхода к ее изучению. С целью выявления социаль-

ных характеристик «новой нормальности» в период пандемии были проанализированы статьи  

в социологических журналах на тему эпидемии коронавируса за период 2020–2022 годов, а также 

данные опросов общественного мнения. Выявлено, что основными проблемами социологических 

исследований являются: социальное самочувствие граждан в период пандемии, влияние средств 

массовой информации на восприятие пандемии, воздействие пандемии на повседневные обще-

ственные практики. Сделан вывод, что в период пандемии новая реальность характеризуется 

трансформацией повседневных практик, способов межличностного взаимодействия, организации 

труда и сферы услуг с уклоном в цифровизацию. Показано, что изменения носят в основном нега-

тивный характер, поскольку сопровождаются ухудшением экономического положения, снижени-

ем качества жизни, маргинализацией общественных и индивидуальных повседневных практик, 

ухудшением социально-психологического самочувствия. Также в статье обозначены дальнейшие 

перспективы исследования. 
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вокация отчуждения близких), Р. Коллинз (панде-

мия как критический тест на проверку солидарно-

сти), М. Дасгупта (пандемия как основа для форми-

рования «новой нормальности»), В. Байхан (панде-

мия как фактор появления «параноидально-

шизоидного» общества [8–12]. Среди отечествен-

ных исследователей анализ социальных отношений 

в период пандемии – отношение к ограничитель-

ным мерам, проблемы адаптации повседневной 

деятельности к новым условиям, влияние средств 

массовой информации на социальные настроения 

граждан – проводили А. В. Андреенкова, А. С. Ар-

хипова, В. В. Василькова, Н. Ю. Вяткина, М. В. Гав-

рилова, К. С. Гаджиев, К. А. Галкин, К. П. Глазков, 

Е. В. Дмитриева, М. А. Завадская, О. Г. Исупова,  

А. А. Кирзюк, И. В. Козлова, А. Е. Лагерева,  

Н. И. Легостаева, М. О. Макушева, Т. А. Нестик,  

А. В. Носкова, С. В. Павлов, Б. С. Пейгин, Н. В. Пет-

ров, Н. В. Присяжная, Д. А. Радченко, А. В. Решетни-

ков, Е. Ю. Рождественская, Б. О. Соколов, В. Г. Федо-

това [7, 13–22]. При этом исследования указанных 

авторов зачастую имеют одноаспектный характер, 

что не позволяет получить целостное представле-

ние о социальном контексте пандемии. 

Методы исследования 

Методология исследования базируется на си-

стемном подходе, раскрывающем многокомпо-

нентность структуры социальной системы «новой 

нормальности» и обеспечивающих ее механизмов. 

В работе также применен метод качественного 

анализа документов – для исследования были ото-

браны статьи, опубликованные в журналах «Мо-

ниторинг общественного мнения: экономические  

и социальные перемены» и «Социологические ис-

следования», вышедшие в 2020–2022 годы и по-

священные анализу социальных отношений в пе-

риод пандемии, и вторичный анализ социологиче-

ских данных – сделана интерпретация результатов 

опросов общественного мнения, проведенных ис-

следовательским центром ВЦИОМ. 

Результаты и дискуссия 

О концепте «новая нормальность» (new normal) 

заговорили в 30-е годы ХХ века в США во времена 

Великой депрессии, когда появилась необходи-

мость в адаптации к ее последствиям как экономи-

ческой системы, так и всего общества. Более широ-

кое распространение этот термин получил после 

финансового кризиса 2008 года, когда пришло осо-

знание того, что мировая экономика сталкивается  

с неизвестными (или, по крайней мере, малораспро-

страненными) до настоящего времени явлениями – 

снижением темпов экономического роста и четвер-

той промышленной революции, с изменившимся 

характером глобализации [2]. Сегодня понятие «но-

вая нормальность» вновь стало актуальным в связи 

с пандемией коронавируса, которая не только при-

вела к изменениям в экономических системах прак-

тически всех стран мира, но и вызвала глубокие 

трансформации культурных и социальных повсе-

дневных практик, оказала влияние на поведение 

политических агентов, которым пришлось прини-

мать непопулярные управленческие решения в си-

туации неопределенности.  

«Новая нормальность» является сложным 

многокомпонентным конструктом, включающим  

в себя как минимум пять составляющих – эконо-

мическую, политическую, социальную, информа-

ционную, культурную, что требует междисципли-

нарного подхода к ее изучению. 

Так, с экономической точки зрения «новая 

нормальность» определяется как экономическая 

ситуация, для которой характерно долговременное 

снижение темпов экономического роста, девальва-

ция валюты и высокая волатильность её курса, низ-

кая степень действенности денежно-кредитной по-

литики, отсутствие ближайших перспектив выхода 

из кризиса на фоне непрекращающегося поиска 

эффективных способов решения проблемы [3].  

В рамках политологического подхода «новая 

нормальность» репрезентирует политическую си-

туацию неопределенности, турбулентности, раз-

рушения однополярного миропорядка, в который 

неожиданно врывается пандемия и подрывает  

и без того хрупкие основания существующей мир-

системы. Как утверждает К. С. Гаджиев, новая 

коронавирусная реальность четко показывает, что 

«…человек эгоистичен, а в тех или иных форс-

мажорных, турбулентных состояниях, тем более 

вызовах, угрозах экзистенциального масштаба, 

эгоистично могут проявлять себя целые человече-

ские сообщества, народы, нации, государства». 

Вместо ожидавшегося единства на мировой арене 

значительно возрастает уровень противоречий  

и конфликтности, актуализируется «…демониза-

ция друг друга реальными и потенциальными про-

тивниками на геополитической арене», что вызы-

вает различные формы фобий, расизма, национа-

лизма, международного терроризма, переосмысле-

ние идей либерализма и демократии, направлений 

глобализации, подрыв основ однополярного по-

рядка и международного права, развертывание 

санкционных войн [4, с. 255–256]. 

Социологический подход под «новой нор-

мальностью» понимает «…ситуацию неопреде-

ленности социума при выборе решения о взаимо-

действии, основанном на вероятности ожидаемой 

дифференциации по доходу, качеству жизни и со-

циальному самочувствию» [5, с. 6]. 

Качество жизни и социальное самочувствие 

населения характеризуют следующие основные 

показатели: политико-правовые (социальное зако-

нодательство в отношении поддержки населения, 

доверие институтам власти, правовая культура 

населения), социально-экономические (уровень 

дохода и общая ситуация на рынке труда), социо-

культурные смыслы и ценности жизни (идеалы, 

ценности, стереотипы и установки, представление о 

смысле жизни), социально-психологические (гар-
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моничность психологического состояния личности, 

удовлетворенность межличностными связями  

и отношениями, особенности проведения свободно-

го времени), а также социально-медицинские пока-

затели (качество работы медицинских учреждений 

и общее состояние здоровья граждан). 

Соответственно, в ситуации «новой нормаль-

ности» происходят нарушения в вышеперечислен-

ных практиках и состояниях, вызванные потерей 

стабильности и неопределенностью будущего. 

Человек и общество оказываются в положении 

маргинальности – на развилке дальнейшего пути 

развития, перед лицом пугающей неизвестности, 

поскольку старый мир рушится, а контуры нового 

только начинают очерчиваться. Э. Стоунквист 

маргинальную личность наделяет такими амбива-

лентными свойствами, как стеснительность, 

склонность к социальной изоляции, тревожность, 

разочарованность, ощущение бессмысленности 

существования, отчаяние, но в то же время агрес-

сивность, эгоизм и честолюбие [6]. В разные пери-

оды маргинализации общества и ее следствию – 

возникновению «новой нормальности» – способ-

ствовали различные факторы: революции, завоева-

тельные войны, природные катаклизмы, массовые 

эпидемии, смена религий. В настоящее время 

главным фактором трансформации является пан-

демия нового коронавируса. 

В. Г. Федотова описывает современную «но-

вую нормальность» как репрезентирующую весь 

процесс развития пандемии – начальный этап рас-

пространения инфекции, его глубокая фаза с вве-

дением ограничительных мер, плато по количеству 

заражений, этапы ослабления и последующего 

снятия ограничений и (пока гипотетическая) пост-

эпидемическая ситуация. В рамках этого процесса 

у населения формируется особый образ жизни, 

характеризуемый травматичным переживанием 

существующих ограничений, в особенности нор-

мальных социальных взаимодействий, отказом  

от прежней жизни и сужением горизонта планиро-

вания. Исследователь также приходит к выводу, 

что сегодня можно говорить о становлении нового 

социального порядка, в результате чего происхо-

дит переоценка прошлого и осознается невозмож-

ность возврата к прежней жизни в ближайшем бу-

дущем. «Опривычнивание» новой нормальности  

(а по факту «ненормальности») способно в даль-

нейшем привести к утере способности различать 

«нормальность» и «ненормальность» в социаль-

ных взаимодействиях. «Новая нормальность», та-

ким образом, предстает как «…специфическая 

культурная способность к воспроизведению тра-

диций и обычаев, а также к их изменению и функ-

ционированию в новых условиях» [7, с. 93].  

Рассмотрев различные подходы к анализу 

«новой нормальности», можно раскрыть ее содер-

жание следующим образом: «новая нормаль-

ность» – это трансформация привычного уклада 

жизни общества, которая сопровождается «опри-

вычниванием» негативных процессов и явлений – 

снижения темпов экономического роста, полити-

ческой «турбулентности», вызванной разрушени-

ем однополярного мира и ростом политических 

конфликтов, распространения человеконенавист-

нических идеологий, снижения качества жизни, 

маргинализации общественных и индивидуальных 

повседневных практик, ухудшения социального 

самочувствия в новых условиях. 

Пандемия коронавируса придала новый отте-

нок происходящим колебаниям и потрясениям  

в современном мире, многократно обострив имею-

щиеся проблемы, и внесла новые сложности, поста-

вив под удар многие демократические и гуманисти-

ческие ценности – прежде всего свободу, возмож-

ность выбора, желание находиться с близкими  

в любой момент нашей жизни. Вдобавок к этому 

существенно ускорилось распространение цифро-

вых и информационных технологий во всех сферах 

социальной деятельности, к чему не все оказались 

готовы. В период пандемии и скорее всего в бли-

жайшее время после нее новая реальность будет 

определяться трансформацией повседневных прак-

тик, способов межличностного взаимодействия, 

организации труда и предоставления услуг с укло-

ном в цифровизацию. Вместе с тем, это и приводит 

к возникновению новой формы неравенства – циф-

ровому неравенству, репрезентирующему ассимет-

ричные отношения между разными группами насе-

ления по критерию доступа к современным инфор-

мационно-коммуникативным технологиям. Осо-

бенно остро эта проблема проявилась при переходе 

к дистанционному обучению. 

Анализируя существующую ситуацию, амери-

канский социолог Джефри Александер указывает 

на неожиданный эффект пандемии: несмотря на 

всю трагичность сложившейся ситуации, социологи 

еще долго будут оценивать COVID-19 как «есте-

ственный эксперимент». Знакомые повседневные 

практики модифицировались и оказали влияние на 

политику общественного здравоохранения, опреде-

лили рамки политической легитимности, привели  

к возникновению солидарности, что в итоге превра-

тило жизнь людей в массовый карантин. В эту но-

вую фазу развития общества угроза превращается  

в рутину, появляются новые условности, ритуалы, 

образы и нарративы, которые начинают восприни-

маться как должное даже в ситуации неравновесно-

сти [8]. Следуя логике Дж. Александера, можно 

говорить о том, что пик адаптации к «новой нор-

мальности» уже пройден, она постепенно легити-

мизируется в нашей новой жизни. 

Однако другой социолог, Рэндалл Коллинз, 

оспаривает подобное «опривычнивание» «новой 

нормальности». Он не сомневается, что политиче-

ская власть и технологические разработки могут 

вынудить людей отказаться от многих непосред-

ственных способов взаимодействия, поскольку 
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люди «культурно податливы», но тот факт, что мы 

можем привыкнуть ко всему, вовсе не означает, 

что мы не заплатим за это высокую цену. Если 

люди, исключенные из непосредственных взаимо-

действий, станут более подавленными, менее 

энергичными, менее солидарными с другими 

людьми, у них возрастет уровень тревожности, 

недоверия и даже враждебности [9].  

В качестве закономерного итога такого разба-

лансирования психологического состояния и одного 

из «наиболее печальных эффектов карантина» ита-

льянские философы Джорджо Агамбен и Серджо 

Бенвенуто (Giorgio Agamben, Sergio Benve-nuto) 

называют разрушение человеческих отношений:  

«К другому человеку, кем бы он ни был, даже к лю-

бимому человеку, нельзя приближаться или прика-

саться, … необходимо соблюдать определенную 

дистанцию. Опасность подстерегает повсюду, даже  

в ребенке, бабушке и дедушке, любимом человеке... 

Наш ближний был уничтожен». Авторы замечают, 

что люди настолько привыкли жить в условиях по-

стоянного кризиса и чрезвычайной ситуации, что 

перестали обращать внимание на то, что их жизнь 

оказалась сведена только лишь к биологическому 

состоянию, утратившему не только какое-либо соци-

альное и политическое измерение, но и эмоциональ-

ное, сострадательное. То общество, которое живет  

в постоянном чрезвычайном положении, состоянии 

страха и неуверенности, не может быть свободным. 

Свобода здесь была принесена в жертву» соображе-

ниям безопасности». По меткому замечанию фило-

софов, мы говорим о вирусе в терминах войны. Од-

нако это война, развязанная против невидимого вра-

га, – самая абсурдная из войн, поскольку «…враг  

не где-то снаружи, он внутри нас» [10]. 

Подобная характеристика уровня психологи-

ческого благополучия личности в эпоху пандемии 

практически полностью соответствует описанию 

Э. Стоунквистом почти столетие назад маргиналь-

ного человека, а значит, еще раз напоминает о том, 

что ситуация «новой нормальности» возникает  

не первый раз в истории человечества и является 

обычной характеристикой жизни человека и обще-

ства в состоянии маргинальности, которому как 

раз свойственны пограничный социокультурный 

статус, удаленность от нормативно-символичес-

кого центра доминирующей культуры, состояние 

психологической дезадаптации. 

Об ухудшении психического и социального 

здоровья граждан и общества говорит и турецкий 

социолог Вехби Байхан (Vehbi Bayhan): пандемия 

COVID-19 оказала негативное влияние на государ-

ство, общество и человека, вынуждая людей жить  

в состоянии тревожности, страха и недоверия.  

По мнению исследователя, все пандемии в истории 

человечества так или иначе вызывали трансформа-

ции в обществе, но текущая ситуация чрезмерно 

ускорила переход к информационному обществу, 

обществу риска и обществу слежки, изменила се-

мейные отношения, формы обучения и трудовой 

деятельности. Практика постоянного пребывания 

дома трансформировала повседневную жизнь де-

тей, молодежи, пожилых людей, женщины и муж-

чины; страх вируса отчуждает друг от друга и фор-

мирует «параноидально-шизоидное» общество [11]. 

Индийский социолог Мадхурима Дасгупта, 

размышляя о пандемическом кризисе, также при-

водит в качестве его следствия изменившуюся ре-

альность, называемую «новой нормальностью», 

породившую множество социальных норм и прак-

тик, отразившуюся и на научной сфере: 

 физическое дистанцирование;  

 поддержание социальной солидарности;  

 изменение формы взаимодействия (напри-

мер, способов приветствия и обучения);  

 социальная изоляция и маргинализация 

сообществ: на фоне финансовой нестабильности 

произошла вспышка домашнего насилия; большое 

количество детей-инвалидов стало страдать от тре-

вожных расстройств, пожилые пациенты оказа-

лись изолированными в связи с нехваткой жилья  

в больницах и домах престарелых.  

Помимо этого, произошла смена парадигмы  

в социальных исследованиях: новые нормы физи-

ческого дистанцирования бросают вызов социоло-

гам, практикующим качественные исследования, 

особенно этнографические методы [12]. 

Обобщив взгляды рассмотренных зарубежных 

исследователей, можно констатировать, что не-

смотря на то, что «новую нормальность» характе-

ризует рост солидарности, обусловленный вынуж-

денным согласием подчиняться вводимым ограни-

чениям, отсутствие личной свободы рано или позд-

но приведет к возросшему уровню тревожности, 

подавленности, недоверия, насилия и враждебно-

сти – к государству, друг другу и самим себе. 

Возникновение «новой нормальности» прак-

тически сразу вызвало отклик со стороны социо-

логов-эмпириков. Для социологического анализа 

социальных контуров «новой нормальности», вы-

званной пандемией COVID-19, определяющих 

социальное самочувствие и качество жизни насе-

ления, были отобраны статьи, посвященные со-

циологическому исследованию пандемии и опуб-

ликованные в журналах «Мониторинг обществен-

ного мнения: экономические и социальные пере-

мены» и «Социологические исследования», в пе-

риод 2020–2022 гг.  

По содержанию исследования были разделе-

ны на три смысловые группы: 

1) социальное самочувствие граждан в пери-

од пандемии; 

2) влияние средств массовой информации  

на восприятие пандемии и проблема инфодемии; 

3) влияние пандемии на повседневные обще-

ственные практики. 

Далее рассмотрим основные результаты ис-

следований. 
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Введение ограничительных мер вызвало неод-

нозначную реакцию населения, в связи с чем боль-

шая часть социологов сосредоточилась на анализе 

такого нового социального явления, как «ковид-

скептицизм», сопровождаемый «ковид-диссидент-

ством». Так, О. Г. Исупова, О. Ю. Рождественская  

и А. Е. Лагерева анализируют явления ковид-дисси-

дентства и ковид-скептицизма в социальных сетях. 

Исследователи выявили, что, по мнению ковид-

скептиков и ковид-диссидентов, ситуация с корона-

вирусом является результатом целенаправленных 

действий государства в целях ослабить или уни-

чтожить часть населения, поработить его посред-

ством карантина, цифровизации и вакцинации. 

Обоснование подобной идеи с приписыванием себе 

превосходства в понимании скрытых причин про-

исходящего включает в себя следующие аргументы: 

религиозные (осуждение конкуренции с богом), 

моральные (чувство социального унижения и пора-

бощения), информационно-цифровые (страх перед 

цифровизацией, страх перед «оболваниванием»), 

демографические (страх изменения человеческой 

природы), правозащитные (нагнетание угрозы по-

ражения в правах, чувство возмущения обязатель-

ностью ковид-ограничений за счет уподобления 

опыту фашизма) и институциональные (разоблаче-

ние принадлежности авторитетных организаций  

к тайным злонамеренным силам). Эмоциональная 

насыщенность суждений характеризуется тревогой, 

недоверием, страхом и сдержанной агрессией [13]. 

Б. О. Соколов и М. А. Завадская установили, 

что большинство российских ковид-скептиков 

составляют мужчины, люди среднего и старшего 

среднего возрастов, а также лица без высшего об-

разования. Опыт заболевания новой коронавирус-

ной инфекцией приводит к снижению уровня 

скептицизма, в то время как негативные экономи-

ческие последствия пандемии (потеря работы) по-

вышают его. Помимо этого, ковид-скептики ха-

рактеризуются негативным отношением к мигра-

ции, глобализации и международному сотрудни-

честву, с недоверием относятся к традиционным 

СМИ, правительству, здравоохранительной систе-

ме и национальным институтам в целом [14]. По-

добная картина состояния общества в период пан-

демии описана вышеупомянутым Вехби Байханом 

и соответствует характеристикам маргинальной 

личности, обозначенным Э. Стоунквистом.  

К. П. Глазков исследует прививочные страте-

гии россиян, в основе которых лежат представле-

ния об эффективности и перспективах массовой 

вакцинации. Автор показал, что в большинстве 

случаев государственные меры борьбы с пандеми-

ей воспринимаются как принуждение, само госу-

дарство предстает как «чужой», заставляя индиви-

дов сопротивляться. Все это подрывает доверие  

к властным институтам и снижает темпы вакцина-

ции. Большинство россиян предпочитает надеять-

ся на свое здоровье и рассчитывать на собствен-

ные силы [15]. А. А. Кирзюк также акцентирует 

внимание на том, что определенная часть респон-

дентов, идентифицированных в качестве ковид-

диссидентов, начала дистанцироваться от инсти-

тута официальной медицины и заботиться о своем 

здоровье в автономном режиме еще задолго  

до пандемии и склонна поддерживать идеи анти-

прививочного движения в целом [16]. 

Общий социально-психологический фон пан-

демии может быть охарактеризован как кризис-

ный, наполненный страхами и тревогами за свое 

здоровье и материальное благополучие. К подоб-

ным выводам пришел А. В. Решетников. Сфокуси-

ровавшись на восприятии пандемии COVID-19 

жителями Москвы, он выявил, что основные опа-

сения москвичей вызывает высокий рост распро-

странения инфекции, отсутствие вакцины и эф-

фективного лечения, страх за здоровье родителей, 

риск возникновения «эпидемии одиночества» как 

результата практики дистанционных отношений, 

возможный спад экономики, сопровождаемый ро-

стом цен при одновременном снижении дохода, 

дискомфорт из-за ограничения личного простран-

ства и организации отдыха [17].  

Таким образом, отношение к пандемии и ог-

раничительным мерам отличается повышенным 

уровнем стресса, вызванным необходимостью пе-

рекраивать повседневные практики организации 

рабочего и свободного времени и беспокойством 

за физические и материальные условия существо-

вания, недоверием к государству и приверженно-

стью конспирологическим теориям. Государствен-

ная поддержка призвана снизить социально-

психологический дискомфорт и улучшить соци-

альное самочувствие граждан, но при условии до-

верия к властным институтам. 

В условиях локдауна интернет и социальные 

сети превратились в основной источник инфор-

мации, а также стали площадкой для виртуаль-

ных встреч и дискуссий. Для большого количе-

ства людей общественная жизнь приобрела циф-

ровой формат. В такой ситуации социальные сети 

и мессенджеры сыграли ведущую роль в распро-

странении непроверенной информации. Страх 

вируса во многом явился результатом инфоде-

мии – распространения в большом объеме ин-

формации, включающей ложную или вводящую  

в заблуждение. 

Так, например, В. В. Василькова и Н. И. Лего-

стаева анализировали опыт использования социаль-

ных ботов в осуществлении пропаганды на фоне 

эпидемии коронавируса и выявили несколько ботне-

тов, которые продвигают оппозиционные политиче-

ские взгляды, критикующие власть и отечественную 

систему здравоохранения, а также конспирологиче-

ские теории об угрозе массового отравления продук-

тов, воды и лекарственных препаратов и опасности 

попадания населения в «цифровое рабство» с помо-

щью системы биометрических данных [18].  



Антонова Н. В.           Человек и общество в условиях «новой нормальности»: 
обзор социологических исследований пандемии 

Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки». 
2023. Т. 23, № 1  69 

М. О. Макушева и Т. А. Нестик пришли к выво-

ду, что на недоверие к СМИ и властным структурам 

повлияли противоречия в предоставляемой офици-

альной информации, отсутствие координации в дей-

ствиях чиновников, опасение сокрытия информации, 

недостаточное проявление эмпатии и двусторонних 

коммуникаций между обществом и властью, ощу-

щение несправедливости и разочарование из-за не-

выполненных обещаний. Вместе с тем, как отмечают 

авторы, высокий уровень социального доверия обу-

словливает готовность поставить вакцину и следо-

вать рекомендациям экспертов, а также формирует 

оптимистичное восприятие будущего; низкий же 

усиливает тревожность и веру в конспирологию [19]. 

Кроме того, как показывают исследования А. С. Ар-

хиповой, Д. А. Радченко, И. В. Козловой, Б. С. Пей-

гина, М. В. Гавриловой и Н. В. Петрова, рост недове-

рия к институтам власти и официальной информации 

заставляет россиян доверять «ссылкам на инсайде-

ров» – советам и историям, полученным через гори-

зонтальные каналы коммуникации [20], что не спо-

собствует эффективности борьбы с пандемией. 

Многим общественным институтам, чтобы 

«остаться на плаву», пришлось адаптироваться  

к условиям «новой нормальности». Больше всего 

это затронуло сферу культуры. К. А. Галкин  

и О. А. Парфенова выявили следующие проблемы, 

связанные с вынужденным переходом в онлайн-

формат: слабость материально-технической базы  

и недостаток компетенций и специалистов для про-

изводства контента и привлечения аудитории в он-

лайн. Учреждениям культуры пришлось вырабаты-

вать новые способы вовлечения людей и получения 

обратной связи от «безучастного зрителя» [21]. 

Остро актуальной стала проблема адаптации  

к новому дистанционному формату системы обра-

зования. А. В. Андреенкова, Е. В. Дмитриева  

и А. В. Носкова пришли к выводу, что цифровиза-

ция образования является фрагментарным процес-

сом, порождающим множество проблем. Родители 

вынуждены включаться в образовательный про-

цесс, становясь его полноценными субъектами,  

при этом они не всегда к этому оказываются готовы 

(ни психологически, ни физически, ни материально). 

У учителей наблюдаются симптомы кризиса профес-

сиональной идентичности из-за того, что в сложив-

шейся ситуации они не могут реализовывать педаго-

гические функции в нужном объеме [22].  

Таким образом, адаптация к условиям «новой 

нормальности» продемонстрировала, что является 

весьма болезненным процессом в связи с отсут-

ствием необходимых навыков и психологического 

неприятия вынужденных изменений. 

Однако опросы общественного мнения пока-

зывают, что больше половины респондентов (61 %) 

сумело адаптироваться к жизни в период пандемии. 

В качестве негативных изменений (а по сути рекви-

зитов «новой нормальности») россияне обозначили 

ограничительные меры в форме «масочно-

перчаточного режима и штрафов (20 %), проблемы 

в системе здравоохранения (16 %), ограничения  

в общении и проведении досуга (по 13 %), путеше-

ствий и высокий рост цен (по 10 %). При этом страх 

за свое здоровье и здоровье близких, угроза их по-

тери волнует гораздо меньшее число опрошенных 

(9 % и 8 % соответственно). Из положительных 

приобретений пандемии, которые граждане хотели 

бы сохранить в будущей нормальной жизни, самым 

популярным ответом стала возможность удаленной 

работы, дистанционное обучение, онлайн-курсы – 

этот вариант ответа выбрали всего 8 % россиян. 

Столь низкий результат может говорить о том, что 

респонденты не видят каких-либо значимых поло-

жительных аспектов жизни в период пандемии. 

Вместе с тем, бережное отношение к здоровью, со-

блюдение гигиены, осторожность в ситуации боль-

шого скопления людей, ношение маски в обще-

ственных местах в период вспышек заболеваемо-

сти, забота о близких высоко оценивает как необхо-

димые и в послепандемийной жизни минимальное 

количество граждан (от 2 % до 5 % опрошенных) 

[23]. Таким образом, можно сделать вывод, что 

пандемия коронавируса выдвинула на первый план 

эгоизм и материальные ценности индивидов – ма-

териальный комфорт, свободу передвижений и до-

суга. Забота о здоровье – своем и окружающих – 

оказалась не в приоритете: хотели бы перестать 

бояться заразиться или заразить других по данным 

вышеупомянутого опроса всего лишь 4 % россиян. 

Выводы 

Таким образом, социальные контуры «новой 

нормальности в период пандемии коронавируса 

характеризуются следующими чертами: 

 отсутствие доверия к исходящей из офи-

циальных источников информации, недоверие к 

государству и как следствие – широкое распро-

странение непроверенной информации;  

 дистанцирование от института официаль-

ной медицины, отказ соблюдать ограничительные 

и профилактические меры; 

 вынужденный переход занятости и обуче-

ния в онлайн-формат, слабость материально-тех-

нической базы и недостаток компетенций для про-

изводства контента и привлечения аудитории  

в онлайн; проблема цифрового неравенства; 

 риск «эпидемии одиночества» как резуль-

тат практики дистанционных отношений, повы-

шенный уровень тревожности, ухудшение соци-

ального самочувствия на фоне потери работы  

и ухудшения финансового положения. 

Дальнейшие перспективы исследования 

Несмотря на то что исследователи и обще-

ственные деятели говорят о наступлении постпан-

демийной реальности, а коронавирусная повестка 

практически исчезла с федеральных каналов, коро-

навирус по-прежнему остается в нашей жизни – 

продолжают фиксироваться случаи заражения, лю-

дей госпитализируют, и некоторые с болезнью  
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не справляются. В то же время сняты практически 

полностью все ограничения, в общественных ме-

стах без средств индивидуальной защиты появля-

ются не только здоровые граждане, но и с призна-

ками острого респираторного заболевания (кото-

рым вполне может оказаться и COVID-19), не ду-

мая ни о себе, ни о здоровье окружающих. Что это – 

эгоизм, низкая культура гигиены или акт сопротив-

ления навязанным властью ограничениям – еще 

предстоит выяснить социологам и психологам, как 

и то, какой будет постпандемийная реальность, 

продолжатся ли в ней существующие тенденции 

или же все вернется на круги своя. Вряд ли можно 

ожидать возврата к абсолютно тому же привычному 

миру – политические и экономические изменения 

на фоне продолжающейся глобализации и цифро-

визации, начавшейся задолго до пандемии, привели 

к тому, что точка невозврата уже пройдена.  
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THE INDIVIDUAL AND SOCIETY UNDER THE «NEW NORMAL»:  
A REVIEW OF SOCIOLOGICAL STUDIES OF PANDEMIC 
N. V. Antonova 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 

This article reveals the social context of the «new normal» during the COVID-19 pandemic. 

It describes the essence and content of the «new normal». The article notes that the «new normal» 

is a complex multicomponent construct that requires an interdisciplinary approach. To describe 

the social framework of the «new normal» during the pandemic the articles on the coronavirus  

in the sociological journals have been analyzed. The main focus of these surveys is on the social 

well-being of citizens during the pandemic, the influence of the media on the perception  

of the pandemic, the impact of the pandemic on everyday social practices. It is stated that the 

pandemic social reality is affected by the transformation of everyday practices, modes of inter-

personal interaction, work organization and the provision of services inclining in digitalization. 

These changes are mostly negative, as they are accompanied by a deterioration in the economic 

situation, a decrease in the quality of life, the marginalization of social and individual daily prac-

tices, a deformation of the social and psychological well-being. The article also outlines further 

research prospects. 

Keywords: new normal, pandemic, digitalization, infodemic, distrust, social well-being. 
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Введение 

В советской и современной российской исто-

рии значимое место занимает освоение космоса, 

которое оказывается одновременно стратегиче-

ским компонентом геополитической позиции, 

комплексным технонаучным проектом и предме-

том активных общественных обсуждений. Резуль-

таты мониторинговых социологических опросов 

красноречиво показывают, что имена Ю. Гагарина 

и С. Королева, освоение космоса и «первые» кос-

мические достижения на протяжении более двух 

десятилетий являются неизменными символами 

государственного величия и атрибутами нацио-

нальной гордости [1, 2]. Поскольку отмечается, 

что в пространстве постсоветской культуры про-

должаются поиски оснований российского нацио-

нального самосознания и еще не решена задача 

формирования новой консолидирующей идеи [3], 

отдельных усилий требует работа с космической 

тематикой как с коммуникативной системой, что 

поднимает сложный вопрос о (вос)производстве 

образов космической эры в современном социо-

культурном поле. При этом обсуждение советско-

го космического проекта с неизбежностью пре-

вращается в конкурентное поле позиций, страте-

гий и форм реализации политики и культуры па-

мяти. Особую роль здесь играет кинематограф, 

являясь сегодня одним из основных средств кон-

струирования представлений о прошлом [4]. 

В связи с этим настоящая работа фокусируется 

на вкладе кино в процесс мемориализации освоения 

и изучения космического пространства в советский 

период. Содержание отечественной коллективной 

памяти анализируется на основе изучения россий-

ских полнометражных художественных фильмов, 

созданных в 2010-е годы. Выбор материала обосно-

ван заслуживающим внимания обстоятельством, 

что несмотря на весь символический и идеологиче-

ский потенциал с начала 90-х до ориентировочно 

2010 г. кинематографические обращения к образам 

истории советской космонавтики были достаточно 

спорадическими, но затем в компактный период 

(менее десяти лет) оказываются весьма востребо-

ванными. Таким образом, в основу анализа положе-

ны фильмы «Гагарин. Первый в космосе» (2013), 

«Главный» (2015), «Салют-7» (2017), «Время пер-

вых» (2017), «Спутник» (2020), а также материалы 

релевантного публичного дискурса, позволяющие 

контекстуализировать процесс производства и ре-

цепции кинообразов. Отобранные кинокартины 

обладают следующими семантическими атрибута-

ми: употребление прецедентных феноменов, отра-

жающих «космические» реалии (Ю. Гагарин, 

С. Королев, Салют-7 и пр.); употребление слов 

«космос», «космический» и «космонавт» примени-

тельно к месту действия и / или персонажам; ос-

новное действие фильма хронотопически располо-

жено в советском ландшафте. 
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Статья посвящена анализу содержания и прагматики памяти о советской космической про-

грамме в пространстве современного российского кино. Актуальность проблематики связана 

с тем, что «космическое» в последние годы вновь становится устойчивым объектом социального 

воображения и привлекательным сюжетом массмедиа, и воспоминания о советской космонавтике 

занимают видное место в современной российской культуре. В связи с этим настоящая статья, об-

ращаясь к полнометражным отечественным художественным фильмам 2010-х гг., стремится рас-

смотреть кинематографические репрезентации советского космического прошлого как практики 

памяти, исследование которых, выполненное с акцентом на семиотических, нарративных и дис-

курсивных реалиях фильмов и образов, не нацелено дать ответы относительно достоверности 

и точности тех или иных интерпретаций прошлого, а предлагает анализ представлений, которые 

оказываются актуальными в конкретно-исторических условиях социокультурного производства. 

Материалы исследования показали, что киноистория советской космонавтики располагает двумя 

фреймами памяти. Героический образ советской космонавтики, воплощенный в специфической 

формуле художественного исторического кино, производит своего рода реставрацию советского 

патриотического канона, превращаясь во вдохновляющий символ истории. В другом случае реви-

зия образов прошлого приводит к высвобождению символических значений, придаваемых совет-

ской космической программе, что позволяет кинопамяти стать не статическим снимком версии 

прошлого, а динамической культурной силой. 
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Настоящее исследование стремится предло-

жить социологическую трактовку современных 

кинообразов, обозначив смысловые, художествен-

ные, идеологические, дискурсивные возможности 

российского кино в конструировании представле-

ний о советской космонавтике. В рамках исследо-

вания представляется необходимым реконструи-

ровать ключевые культурные мифы и дискурсив-

но-риторические стратегии кино(ре)презентации 

событий советской космонавтики, а также выявить 

механизмы перекодирования «следов» советского 

космического прошлого и культурного производ-

ства новых значений в современном смысловом 

контексте. 

Обзор литературы 

Постановка вопроса об образах прошлого  

в конкретных практиках и обществах идейно впи-

сана в широкое междисциплинарное исследова-

тельское поле memory studies, которое в первую 

очередь связано с именами М. Хальбавкса, 

П. Нора, Я. Ассмана, П. Хаттона [5]. Возросшая 

популярность обращения к проблемам восприятия 

исторических событий и памяти породила боль-

шое количество терминологических, концептуаль-

ных и конкретно эмпирических наработок, кото-

рым недостает интегрированности и теоретиче-

ской строгости. По-прежнему одной из острых 

проблем в данной области является переосмысле-

ние центральных понятий, в том числе имеются 

значимые разногласия по поводу понимания раз-

личных «памятей» – коллективной, социальной, 

культурной, исторической [6–8]. Поскольку дис-

куссии о научном содержании соответствующих 

понятий выходят за рамки данной статьи, позво-

лим себе ограничиться констатацией многообразия 

позиций и противоречий социогуманитарного 

дискурса о памяти. Для целей настоящей работы 

лишь зафиксируем в общем виде, что память под-

разумевает способ конструирования людьми свое-

го прошлого. Более важно, на наш взгляд, сделать 

акцент на усиливающейся медиатизации памяти  

в эпоху распространения массовой культуры  

и развития коммуникационных технологий [9].  

В таком ракурсе исследование памяти ориентиро-

вано на изучение репрезентаций прошлого и его 

конструирования через медиа памяти. Формирова-

ние особой media memory связано с все большей 

интеграцией повседневности и медиа, благодаря 

которой медиаконструкции прошлого становятся 

частью воспоминаний человека, заполняя индиви-

дуальную память коллективно-разделяемыми 

представлениями, опосредованными циркулиру-

ющими в медиакультуре символическими канона-

ми и культурными конструкциями [10]. 

За последние годы появилось немало кон-

кретных исследований, демонстрирующих кон-

структивные возможности различных медиа  

в формировании образов прошлого. В рамках ис-

следования мы обращаемся к кинематографу, ко-

торый вносит существенный вклад в мемориали-

зацию различных событий прошлого [11]. Соци-

ально-эстетический и информационно-познава-

тельный потенциал кино превращает его не просто 

в транслятор разнообразной историко-событийной 

информации, но в специфический способ осозна-

ния истории, который способствует «художе-

ственному переоткрытию» прошлого и его мифо-

логизации. Соглашаясь с утверждениями о том, 

что у памяти отсутствует объективное измерение 

как таковое, кинофильм как специфический исто-

рический источник [12] следует рассматривать  

не в контексте соответствия исторической правде, 

а как культурный продукт, предлагающий попыт-

ку схватить художественными средствами интер-

претации прошлого, «витающего в воздухе» [13].  

В свете этого актуализация «космического ки-

но» как средства репрезентации событий советского 

прошлого связана с возрождающимся обществен-

ным интересом к теме освоения космоса, который 

делает востребованным память о космической гон-

ке эпохи Холодной войны не только в плоскости 

конкретных исторических сюжетов, но и в контек-

сте устойчивых символов, нарративов и мифов того 

времени. Анализ научной литературы позволяет 

говорить о формировании исследовательского поля, 

центрированного на обсуждении исторических, 

культурных и социально-политических аспектов 

космической программы, а также связанных с кос-

мосом культурных артефактов, таких как комиксы, 

кинематограф, памятные вещи и т. д. [14, 15]. 

Наиболее распространенным является подход  

с позиций истории культуры – анализ того, как это 

было в советский период, в том числе в документах 

того времени. К современным репрезентациям ис-

следователи в основном обращаются в залоге 

«постсоветского» как реакции и пролонгации сим-

волических практик, оформленных советской куль-

турой. Кроме того, несмотря на, казалось бы, широ-

кие возможности кинематографа для создания 

«космических сюжетов» и распространенность 

аудиовизуального материала, соответствующий 

научный дискурс остается фрагментарным. Так, 

исследователи, основываясь на достаточно узкой 

выборке материалов, хронологически ограниченной 

началом 2000-х (фильмы «Бумажный солдат» (2008, 

реж. А. Герман мл.), «Космос как предчувствие» 

(2005, реж. А. Учитель), «Первые на Луне» (2005, 

реж. А. Федорченко)), в осмыслении постсоветских 

кинорепрезентаций прошлого преимущественно 

сфокусированы на следующих аспектах: переплете-

ние космической истории вокруг нескольких клю-

чевых личностей; (пере)оценка первых лет полета 

человека в космос (так называемой «зари космиче-

ской эры»); характер и функции кинообразов о со-

ветской космонавтике на постсоветском простран-

стве [16–19]. 

Таким образом, изучение практик памяти, 

связанных с кинорепрезентацией советской кос-
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монавтики, представляет аналитический интерес  

в связи с напряжением между их недостаточной 

изученностью и востребованностью и идейной 

нагруженностью темы освоения космоса в обще-

ственном сознании. 

Методы исследования 

Стремясь предложить интерпретацию социо-

культурных механизмов воспоминаний и забвений 

советского космического прошлого в пространстве 

современного российского кино, настоящая работа 

опирается на подход нарративной семиотики в рас-

крытии содержательно-смысловой сферы фильма  

и анализе его образной системы и выразительных 

средств. Учитывая сложное идейное, идеологиче-

ское, символическое наследие темы освоения кос-

моса, методология исследования дополнена дис-

курс-анализом, который позволяет сделать акцент 

на многообразии социальных условий создания  

и закрепления значений, которые транслируются  

в рамках памяти, выраженной аудиовизуально. 

Результаты и дискуссия 

Анализ современных российских кинорепре-

зентаций советской космонавтики позволяет выде-

лить – со всей мерой условности идеальных типов – 

два фрейма кинопамяти, демонстрирующих специ-

фические модели символической работы с про-

шлым. Художественные интерпретации, предло-

женные в фильмах «Гагарин. Первый в космосе», 

«Главный», «Время первых», предстают как исто-

рико-биографические. Такое их определение фик-

сирует не только жанровые характеристики филь-

мов, но и особые механизмы конструирования ис-

тории. В рамках данного фрейма производится ки-

нематографическое видение истории советского 

освоения космоса как истории отдельных лично-

стей, проблематизирующей человека в контексте 

исторических испытаний.  

«Человекомерность» космоса в пространстве 

фильмов решается благодаря введению двух геро-

ических образов – космонавта и главного кон-

структора. Прототипически образ космонавта свя-

зан с личностями Ю. Гагарина, Г. Титова, А. Лео-

нова, П. Беляева, однако в механике кинопроиз-

водства он мифологизируется, лишается индиви-

дуальных черт, представляя зрителю универсаль-

ный символ безграничного человеческого потен-

циала, возможного благодаря бесстрашию и пози-

тивному жизнеутверждающему настрою. Космо-

навт как советский герой показан типичным пас-

сионарием, энергичным, активным, эмоциональ-

ным, испытывающим внутреннее стремление  

к деятельности, направленной на реализацию су-

перважной, далекой цели. Его образцовая муже-

ственность представлена не только физической 

стойкостью, но и моральными и личностными ка-

чествами, такими как сила духа, чувство долга, 

готовность совершить подвиг, пожертвовав собой 

ради служения родине и идее. Еще один специфи-

ческий образ героя космической программы Со-

ветского Союза изображает С. Королева, «отца-

основателя» советской космонавтики. Его эпиче-

ская биография затмевает упоминания о многих 

других личностях. В фильмах он предстает как 

титаническая фигура, человек, бескомпромиссно 

приверженный безопасности и в одиночку сопро-

тивляющийся административному давлению. 

Главный конструктор часто не следует инструкци-

ям, не принимает чужих мнений, однако его про-

видческое чутье позволяет всегда принимать вер-

ные решения. Кроме того, космонавты и конструк-

торы показаны в повседневной жизни как обычные 

люди и примерные семьянины, что придает обра-

зам утопические черты. 

Обращаясь к идейно-символическому содер-

жанию кинопамяти, отметим, что в фокусе данных 

фильмов находятся так называемые «первые до-

стижения» космической эпохи – первый запуск 

спутника, первый полет человека в космос, первый 

выход человека в открытый космос. Они показаны 

как «исключительные» события, не вписывающиеся 

в повседневный ход советской жизни. Их особое 

идеологическое качество представлено через непре-

менное введение в кинонарративы персонажей, 

осуществляющих постоянный контроль, а также 

демонстрацией напряженного баланса между совет-

ской космонавтикой как публичным пространством 

событий и сферой государственной тайны. Космос 

в художественном историческом кино является 

влиятельной эмблемой научно-технологического 

оптимизма, выражая веру в безграничные возмож-

ности человека в прогрессивном преобразовании 

окружающего мира. Несмотря на то что контексту-

альная матрица кинореальности задана ситуацией 

Холодной войны и космической гонки, кинемато-

графическими «героями» истории советской кос-

монавтики руководят не мотивы политического, 

технологического господства, а иррациональное 

упорство, слепая вера в необходимость продолжать 

работать для достижения успеха.  

В историко-биографический фрейм кинопамя-

ти вписана установка на достоверность в передаче 

событий из истории советской космонавтики, точ-

ность и аутентичность, которые достигаются через 

активное привлечение свидетельств прошлого. Не-

редко создатели фильмов обращаются к коммуни-

кативной памяти – историческому опыту индивиду-

альных биографий участников космической про-

граммы и их близких, например, в рамках сотруд-

ничества с летчиком-космонавтом СССР А. А. Лео-

новым, доктором медицинских наук, профессором 

Н. С. Королевой. Зрители фактически становятся 

свидетелями кристаллизации опыта непосредствен-

ных участников событий в мифы памяти «многих». 

Кроме того, фильмы активно вписываются в суще-

ствующую символическую канву через особые 

культурные скрепы вроде посвящений юбилейным 

датам. Например, телепремьера «Гагарин. Первый  

в космосе», первого фильма-биографии о Юрии 
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Гагарине, на который дала согласие семья космо-

навта, состоялась 12 апреля 2014 г. [20]. Подобные 

даты и юбилеи, как и другие значимые праздники, 

интенсивно и концентрированно актуализируют 

прошлое и задают способы его сохранения в кол-

лективной памяти, предоставляя сообществу (в на-

шем случае – зрителям) возможность самоиденти-

фикации и социокультурной интеграции. 

Использование выразительных средств кине-

матографа также придает особый «исторический 

дух» кинокартинам данного типа. В них благодаря 

визуальным (цвет, композиция) и звуковым (со-

ветские песни; диегетические звуки, часто исхо-

дящие из радиопередатчиков; героическая вдох-

новляющая тема как лейтмотив кинокартин) эф-

фектам создается идиллический образ, восприни-

мающийся стилистическим намеком на соцреали-

стическую традицию советского кинематографа. 

Динамично эксплуатируются условности докумен-

тального фильма: прерывистость и «ветхость» 

съемки, черно-белые кадры, включение хрони-

кальных фото и видео. 

Таким образом, современное российское кино 

на тему космоса тиражирует патриотический мону-

ментальный «мемориальный продукт», который 

транслирует статичное идейно-ценностное содер-

жание. «Героические» образы, трансформировав-

шиеся в самореферентные мифы, приобретают 

свойство культурного стереотипа, лишаясь аффек-

тивного заряда. Строгое соблюдение достоверности 

и убедительности изображаемых на экране событий 

порождает «неуверенные» реакции зрителей на по-

добные кинообразы прошлого. Хоть отзывы, до-

ступные на кинопорталах, как таковые не являлись 

предметом внимания данной статьи, обращение  

к ним позволяет резюмировать ту символическую 

работу, которую историко-биографические кинопо-

вествования о советской космонавтике выполняют 

в современной культуре. Так, культура памяти, 

навязываемая кинематографистами, не отвечает 

художественным и социальным идеалам зритель-

ского видения исторической реальности и вызывает 

сопротивление тактикам такой кинопрезентации: 

«создатели фильма решили снимать строго про 

удивительного, необычного, лучшего на свете 

Гагарина, покорившего космос. И об эту свою 

ошибку споткнулись. Потому что вместо героя 

страны – сняли кино про героя без страны» [21]; 

«чувство, что ты смотришь фильм, снятый  

во жесточайшей цензуры времен СССР и снятый 

по гос-заказу, а потому донельзя выхолощенный,  

не отпускает. Уж слишком штрих-пунктирным 

предстает перед нами жизненный путь Сергея 

Павловича Королева. Он безупречен и неуязвим  

в каждом кадре. <…> В итоге и получилась агитка 

из Советских времен. Человек без личной жизни, 

без слабостей, а лишь безупречно преданный свое-

му делу» [22]. Художественный исторический фильм 

о космосе становится не только постпамятью,  

но и контрпамятью зрителей. Обобщая, в историко-

биографическом кино космос предъявляется с неиз-

менным нормативно-этическим месседжем как один 

из устойчивых компонентов «триумфального» нар-

ратива памяти о советском прошлом. 

Современное российское кинопроизводство 

предлагает еще один фрейм памяти, в котором уси-

ленная фикционализация образов прошлого на фоне 

правдоподобного показа исторического времени 

приводит к высвобождению и переосмыслению 

символических значений, придаваемых советской 

космической программе. В результате появляются 

интерпретации с приставкой анти-, но не в смысле 

противопоставления, а «вместо» и «вопреки». 

Фильмы предъявляют антитриумфальные, часто 

антиутопические кинонарративы, в которых проис-

ходит инверсия ценностно-смыслового содержания 

ключевых символов и дискурсов советской косми-

ческой идеи. Они пронизаны духом отказа от сте-

реотипов идеализации истории на экране, и это  

в первую очередь выражено в неоднозначных от-

ношениях с историческим дискурсом и свидетель-

ствами прошлого. Фильмы обращаются к реальным 

событиям и историческим артефактам. Так, фильм 

«Салют-7» (2017) – воплощенная киноверсия ре-

альных событий советской космической програм-

мы, произошедших в 1985 году, когда из-за потери 

связи с космической станцией «Салют-7» на орбиту 

отправили космонавтов В. Джанибекова и В. Сави-

ных. При производстве фильма создатели картины 

опирались на автобиографическую книгу последне-

го «Записки с мертвой станции». Кроме того, кино-

производители стремились аутентично передать 

события, привлекая в качестве консультантов спе-

циалистов ракетно-космической отрасли и кос-

монавтов, в качестве мест для съемок выбирая зда-

ния и места, которые гармонично соответствуют 

обстановке инженерно-конструкторских разработок 

[23], используя настоящий реквизит того времени 

или изготавливая его практически с полным соот-

ветствием [24]. Однако создатели кинокартин изна-

чально выходят за ограничивающие рамки досто-

верности и исторической точности: «Все-таки мы 

снимали не документальное кино, а жанровое. 

Это космическая катастрофа. И конечно, здесь 

возможен символизм, метафоричность и неко-

торые преувеличения для визуальной вырази-

тельности» (продюсеры «Салют-7» Ю. Мишки-

нене и Б. Бакурадз [25]); «Мне кажется, что со-

ветская космонавтика – очень классный пласт 

нашей истории и вкусная фактура. Мы создали 

реалистичную фантазию на тему того, что мог-

ло бы случиться. У нас даже военная форма у сол-

дат вымышленная. А в нашем офисе для ориентира 

висела табличка: “Мы не снимаем историческое 

кино!”» Это был такой микролозунг, который 

развязал нам руки» (режиссер «Спутника» 

Е. Абраменко [26]). В результате кинопамять пре-

вращается в мифозрелище, близкое по содержа-
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тельным и стилистическим чертам мейнстриму. 

Ориентируясь на коммерческий успех и пытаясь 

представить монотонные будни космонавтики бо-

лее зрелищными, создатели фильмов активно при-

меняют современные технологии (компьютерная 

графика, IMAX 3D и др.), запечатлевают эпические 

масштабные сцены. Такой вектор «работы» памяти 

создает в плане зрительской рецепции эффект 

двойничества, когда российские фильмы рассмат-

риваются как аналоги более успешных зарубежных 

фантастических фильмов на космическую тему 

(«Салют-7» называют «русской “Гравитацией”», 

для «Спутника» часты сравнения с «Чужим», 

«Прометеем»). Несмотря на предполагаемую исто-

ричность фильмов реализуемая установка на облег-

ченное отношение к прошлому становится местом 

жесткой критики как со стороны представителей 

космической отрасли, так и со стороны критиков и 

зрителей. 

Предпринятая кинематографистами «ревизия» 

дискурса памяти стала возможной благодаря со-

бытийному пониманию истории советской космо-

навтики и обращению к «невитринным» и даже 

маргинальным ее видениям и сюжетам, например, 

демонстрируя «изнанку» «секретности» космиче-

ской деятельности. «Альтернативность» киноре-

презентации обращена не к советской космиче-

ской программе как таковой, а к порожденным 

воспоминаниям и мифам о ней. Фильмы интерпре-

тируют космические достижения скептически-

разочарованно или иронично, скептически пере-

осмысливая последствия космических проектов.  

В связи с этим космическое кино предъявляет зри-

телям не героически-триумфальную историю кос-

моса, а ситуации противоречий, ошибок и неудач. 

Происходит изменение общих ценностно-смысло-

вых координат фильмов: дискурс прогресса вы-

тесняется дискурсом кризиса, который ставит под 

сомнение технологические футуристические 

устремления и проявляет неоднозначность обще-

ственного развития и человеческих отношений.  

В таком семантическом пространстве развора-

чивается культурный механизм остранения, рабо-

тающий на нарушение привычных этических норм. 

В киноинтерпретациях происходит подрыв многих 

устойчивых представлений о космонавтах. Зрителю 

показан ненормативный космонавт, который стано-

вится трансгрессивным Другим повседневности,  

не имея возможности вписать специфический опыт 

и самопонимание, полученные в космосе, в круг 

обязанностей обычного гражданина и семьянина. 

На орбите не выполняет команды, неоднократно 

нарушает инструкции. Кинонарративы семиотиче-

ски скрепляются измененными состояниями созна-

ния: алкоголь и сигареты становятся необходимыми 

триггерами социально-психологических обстоя-

тельств встречи с космосом. Образ «главного кон-

структора» также испытывает трансформации – он 

становится своего рода антиподом Королева. В од-

ной из версий он предстает как непоследователь-

ный, эмоциональный и импульсивный, не имеющий 

абсолютного авторитета среди команды, ставящий 

под угрозу жизнь и здоровье космонавтов, находя-

щихся на орбите, в другой – как агрессивный, 

властный и антигуманный человек. 

Космос из успешного рационально обосно-

ванного технологического проекта превращается  

в поле антагонизмов, в арену иррациональности  

и мистического опыта. Исторически первый полет 

задал риторику покорения космоса, сделав челове-

чество единоличным властителем космического 

пространства. В кинологике устойчивый троп 

«одинокой» Земли разрушается кинематографиче-

ской встречей с радикальным Другим современно-

го (западного) воображения – формами внеземной 

жизни. Дискурс катастроф оформляет диегетиче-

ские происшествия, которые становятся триггером 

травматического опыта, как коллективного, так  

и индивидуального. Кинематографические собы-

тия, угрожающие героям и обществам потерей 

идентичности, рефлексивно проблематизируют 

вопросы человеческой природы и культуры. 

Таким образом, символическая поэтика филь-

мов о советской космонавтике, предлагающих кри-

тический взгляд на историю, ее «альтернативно-

фантастическую» версию, провоцирует изменение 

отношения к считавшимся незыблемыми коллек-

тивным ценностям и идеалам, вводя в культурное 

пространство памяти новые сюжеты и образы. 

Выводы 

Память о советской космонавтике, помещаясь 

в пространство современного российского кинема-

тографа, получает широкие возможности конструи-

рования художественных интерпретаций прошлого. 

Однако обобщенное рассмотрение космических 

фильмов как корпуса социокультурных артефактов 

позволяет обнаружить определенную тенденцию 

мемориализации. Образы первого полета в космос, 

личности Ю. Гагарина и конструктора С. Королева, 

являясь не только «эмблемами» советской космиче-

ской программы, но и популярными «местами па-

мяти», в кинопамяти застывают, перестают менять-

ся. Кинофильмы о событиях «зари» космической 

эры идеализируют прошлое, стремясь соответство-

вать идеологической линии брутального патрио-

тизма и тем самым «консервируя» образ героиче-

ского подвига советского человека. Его символиче-

ская нормативность, исключающая другие векторы 

социального воображения как искажающие истори-

ческую правду, приводит к тому, что в кинемато-

графическую оптику помещаются менее насыщен-

ные образами и смыслами эпизоды советской кос-

монавтики более позднего периода. Этот шаг дает 

возможность создателям фильмов разнонаправлен-

ной художественно-выразительной работы по исто-

рическому моделированию, которая расширяет про-

странство интерпретации советской истории. Таким 

образом, сегодня кинематографическое воображе-
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ние создает благодатную почву для семиотического 

взаимодействия прошлого и настоящего, реально-

сти и симуляции, правды и вымысла в практике 

памяти об освоении космоса. 

 

Литература 

1. Пипия, К. Национальная идентичность  

и гордость : пресс-выпуск / К. Пипия // Левада-

Центр, 2019. – URL: https://www.levada.ru/2019/ 

01/17/natsionalnaya-identichnost-i-gordost/. 

2. Память об СССР: Гагарин против Горба-

чева : аналитический обзор // ВЦИОМ, 2021. – 

URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analitiches 

kii-obzor/pamjat-ob-sssr-gagarin-protiv-gorbacheva. 

3. Бараш, Р. Э. Поиски оснований российско-

го национального самосознания после 2014 г.: кон-

текст фронтирных исследований / Р. Э. Бараш // 

Журнал фронтирных исследований. – 2018. – № 4. – 

С. 121–146. 

4. Пермякова, А. А. Кинематограф как меха-

низм влияния государственной культурной полити-

ки на формирование исторической памяти россиян / 

А. А. Пермякова // Культурная память и культурная 

идентичность : материалы Всероссийской научной 

конференции молодых ученых (XI Колосницынские 

чтения). – Екатеринбург : Уральский федеральный 

университет им. первого Президента России  

Б. Н. Ельцина, 2016. – С. 137–141. 

5. Сафронова, Ю. А. Третья волна memory 

studies: Двадцать три года против шерсти / Ю. А. Саф-

ронова // Политическая наука. – 2018. – № 3. – С. 12–31. 

6. Логунова, Л. Ю. Историческая и социаль-

ная память: парадоксы и смыслы / Л. Ю. Логунова // 

Идеи и идеалы. – 2019. – Т. 11, № 1. – С. 227–253. 

7. Рагозина, Т. Э. Культурная память versus 

историческая память / Т. Э. Рагозина // Наука. Ис-

кусство. Культура. – 2017. – № 3 (15). – С. 12–21. 

8. Доронина, С. Г. Социальная структура 

прошлого: индивидуальная и коллективная память / 

С. Г. Доронина // Tempus et Memoria. – 2020. – Т. 1, 

№ 1–2. – С. 36–43. 

9. On Media Memory: Collective Memory in a 

New Media Age / ed. by M. Neiger, E. Zandberg, O. Mey-

ers. – London, UK : Palgrave Macmillan, 2011. – 320 p. 

10. Артамонов, Д. С. Медиапамять: теоретиче-

ский аспект / Д. С. Артамонов // Galactica Media: Jou-

rnal of Media Studies. – 2022. – Т. 4, № 2. – С. 65–83. 

11. Лысова, Н. А. Репрезентация образа про-

шлого в современных отечественных игровых ис-

торических фильмах / Н. А. Лысова // Философия 

и культура. – 2020. – № 2. – С. 12–26. 

12. Волков, Е. В. Игровое кино как историче-

ский источник для изучения культурной памяти / 

Е. В. Волков, Е. В. Пономарева // Вестник Южно-

Уральского государственного университета. – 

2012. – № 10 (269). – С. 22–26. 

13. Самутина, Н. В. Идеология ностальгии: 

проблема прошлого в современном европейском 

кино / Н. В. Самутина. – Препринт WP6/2007/01. – 

М. : ГУ ВШЭ, 2007. – 48 с. 

14. Into the Cosmos: Space Exploration and Sovi-

et Culture / ed. by J. T. Andrews, A. A. Siddiqi. – Pitts-

burgh, Pa. : Univ. of Pittsburgh press, 2011. – 330 p. 

15. Kohonen, I. Picturing the Cosmos: A Visual 

History of Early Soviet Space Endeavor / I. Koho- 

nen. – Bristol : Intellect, 2017. – 205 p. 

16. Gerovitch, S. Soviet Space Mythologies: 

Public Images, Private Memories, and the Making  

of a Cultural Identity / S. Gerovitch. – Pittsburgh : 

University of Pittsburgh Press, 2015. – 232 p. 

17. Lewis, C. S. From the Cradle to the Grave: 

Cosmonaut Nostalgia in Soviet and Post-Soviet Film / 

C. S. Lewis // Remembering the Space Age ; ed. by 

S. J. Dick. – Washington, DC: National Aeronautics 

and Space Administration, 2008. – P. 253–270. 

18. Majsova, N. Neither Rupture Nor Continuity: 

Memorializing the Dawn of the Space Age in Con-

temporary Russian Cinematography / N. Majsova // 

The Twentieth Century in European Memory: Trans-

cultural Mediation and Reception ; ed. by T. S. Ander-

sen, B. Törnquist-Plewa. – Leiden ; Boston : Brill, 

2017. – P. 198–219. 

19. Rogatchevski, A. Space Exploration in Rus-

sian and Western Popular Culture: Wishful Thinking, 

Conspiracy Theories and Other Related Issues / A. Ro-

gatchevski // Soviet Space Culture: Cosmic Enthusiasm 

in Socialist Societies ; ed. by E. Maurer, J. Richers,  

M. Rüthers, C. Scheide. – Basingstoke, N. Y. : Palgrave 

Macmillan, 2011. – P. 251–265. 

20. Некрасова, Е. Почему первый художе-

ственный фильм про Гагарина сняли только сей-

час / Е. Некрасова // Online812.ru. – 2013. – URL: 

https://online812.ru/2013/06/13/014/. 

21. Мараховский, В. Вместо героя страны – 

супергерой без страны. К премьере «Гагарин. Пер-

вый в космосе» / В. Мараховский // Однако. – 

2013. – URL: http://www.odnako.org/blogs/vmesto-

geroya-strani-upergeroy-bez-strani-k-premere-

gagarin-perviy-v-kosmose/. 

22. Рецензии: «Главный» (2015) // Кинопоиск. – 

URL: https://www.kinopoisk.ru/film/799410/reviews/. 

23. Тищенко, К. «Спутник»: Как создавался 

первый российский сай-фай триллер / К. Тищенко // 

Moviestart.Ru. – 2020. – URL: https://moviestart.ru/ 

2020/04/30/sputnik-kak-sozdavalsya-pervyj-rossijskij-

saj-faj-triller/. 

24. Чачелов, А. Где и как снимали фильм 

«Спутник» / А. Чачелов // Бюллетень кинопрокат-

чика. – 2020. – URL: http://www.kinometro.ru/techno 

logy/show/name/Sputnik_shooting_8853. 

25. Первушин, А. Мнение: «Салют-7»: реальная 

история или фантастика «по мотивам»? / А. Перву-

шин // Мир фантастики. – 2017. – URL: https:// 

www.mirf.ru/kino/salyut-7-realnaya-istoriya/. 

26. Белик, О. Между нами тварь: Что мы знаем 

о триллере «Спутник» / О. Белик // Кинопоиск. – 

2020. – URL: https://www.kinopoisk.ru/media/article/ 

4001302/. 



Пискунова А. Е.             «Экранизация» памяти о советской космонавтике: 
(вос)производство образов в современном российском космическом кино 

Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки». 
2023. Т. 23, № 1  79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пискунова Александра Евгеньевна – аспирант факультета социологии, Санкт-Петербургский 

государственный университет (Санкт-Петербург), e-mail: alexpiskunova@mail.ru. ORCID 0000-0002-

1928-0722 

 
Поступила в редакцию 17 ноября 2022 г. 

________________________________________________________________________________________ 
 

DOI: 10.14529/ssh230109 

«SCREENING» THE MEMORY OF SOVIET COSMONAUTICS:  
THE (RE)PRODUCTION OF SPACE IMAGES IN CONTEMPORARY 
RUSSIAN CINEMA 
A. E. Piskunova 
Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russian Federation 
 

This article is devoted to the analysis of the content and pragmatics of the memory  

of the Soviet space program in contemporary Russian cinema. The relevance of the problem is 

connected with the fact that in recent years the «cosmos» has again become a stable object of so-

cial imagination and an attractive setting for the mass media. Memories of Soviet cosmonautics 

feature prominently in modern Russian culture. This article, referring to full-length Russian films 

of the 2010s, considers the cinematographic representations of the Soviet space past as memory 

practices. Studying them with an emphasis on the semiotic, narrative, and discursive realities  

of films and images offers interpretations of the past that are relevant in the concrete historical 

conditions of socio-cultural production. The materials of the study showed that the film history  

of Soviet cosmonautics has two memory frames. The heroic image of Soviet cosmonautics em-

bodied in a specific formula of historical cinema produces a kind of restoration of the Soviet pat-

riotic canon turning the image into an inspiring symbol of history. The revision of images  

of the past also leads to the release of symbolic meanings attached to the Soviet space program, 

which allows film memory to become not a static snapshot of the past, but a dynamic cultural force. 

Keywords: soviet cosmonautics, cosmonaut, images of the past, media memory, film repre-

sentations, Russian cinema. 
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Введение 

Центральная идея вовлечения сотрудников 

заключается в привлечении их к повседневному 

управлению организацией и пониманию того, что 

их вклад имеет важное значение в процессе приня-

тия управленческих решений. Вовлечение персо-

нала предстает как современная технология пар-

тисипативного менеджмента. Рядовой работник, 

вкладывая свое время, энергию и усилия, связывая 

судьбу с местом работы, имеет законное право 

влиять на различные аспекты политики компании. 

Вовлеченность сотрудников является принципом 

достижения производственной гармонии и демо-

кратии путем обеспечения полного участия со-

трудников в достижении организационных целей. 

Вместе с тем, реализация принципов партисипа-

тивного управления происходит неравномерно  

в разных странах и на разных предприятиях. Фор-

мы соучастия также могут быть различны: соуча-

стие в доходах и убытках компании, соучастие  

в собственности, а также соучастие в управлении. 

Актуальными оказываются поиски ответов на 

вопросы: насколько востребована технология во-

влеченности персонала в российской практике 

управления, заинтересованы ли руководители  

и рядовые сотрудники в поиске форм взаимодей-

ствия, каково влияние партисипативных принци-

пов на эффективность деятельности организации. 

Обзор литературы  
Вопросы вовлечения персонала рассматрива-

ются в литературе в рамках теории мотивации 

труда на предприятиях [1–3] и в государственных 

организациях [4]. Исследователи отмечают зави-

симость распространенности практики участия 

персонала в управлении от политических и соци-

ально-экономических факторов: от широкого уча-

стия до фактически полного отсутствия в период 

тоталитарного политического режима [5]. Изуча-

ется российская и зарубежная практика соучастия 

персонала в принятии решений и инициации изме-

нений [6]. В частности, в рамках концепции кор-

поративного управления анализируется китайская 

практика участия работников в корпоративном 

управлении [7]. Модель производственной демо-

кратии, реализованная в Германии, демонстрирует 

влияние участия работников в органах управления 

на деятельность компании [8]. Авторы изучают 

барьеры в отношениях между руководителями  

и работниками, препятствующие формированию 

готовности коллектива к нововведениям [9]. Если  
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Авторы придерживаются позиции, что вовлеченность персонала в управление становится 

трендом менеджмента XXI века. В рамках этой парадигмы ситуация, когда руководство рассмат-

ривает сотрудников как объект управления, призванный лишь исполнять приказы, трактуется ис-

следователями как проявление токсичных трудовых отношений. Вместе с тем, в разных странах 

проявление соучастия персонала в управлении происходит нелинейно и неравномерно.  

В статье на материалах социологического исследования анализируется состояние и перспекти-

вы использования инструментов вовлеченности в управление работников уральского региона. Выяв-

лены противоречивые тенденции: с одной стороны, разные категории персонала в большинстве сво-

ем поддерживают необходимость инициатив и нововведений; с другой стороны, наблюдается неве-

рие работников в то, что они могут оказать влияние на проводимые изменения, тем более иницииро-

вать их самостоятельно. Примечательно, что не только рабочие, специалисты, но и руководители ни-

зовых и средних уровней низко оценивают возможность своего соучастия в этом процессе. След-

ствием становится снижение ответственности персонала за результаты деятельности организации, 

имитация использования технологий вовлеченности, снижение доверия к администрации.  

Исследование позволило определить перспективы использования технологий вовлеченности 

персонала в принятие решений через организацию проектной и рационализаторской деятельности 

на предприятии. Те сотрудники, которые имеют возможность участвовать в деятельности по при-

нятию управленческих решений, в большей степени испытывают удовлетворенность работой. Во-

влеченность персонала создает предпосылки для трансформации трудовых ценностей от патерна-

листских и конфронтационных в партнёрские. 

Ключевые слова: партисипативное управление, токсичные трудовые отношения, культура 

доверия, соучастие в управлении, удовлетворенность работой. 
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длительное время человеческий фактор в про-

мышленной организации почти не признавался 

[10]; то по мере усложнения систем управления 

теоретики и практики понимают значимость шко-

лы человеческих отношений Элтона Мэйо [11], 

важность командной работы в промышленности, 

умения строить культуру сотрудничества и разви-

вать социальные навыки [12]. Сегодня отсутствие 

вовлеченности персонала рассматривается иссле-

дователями как значимое проявление токсичных 

трудовых отношений [13].  

Поиски способов участия работника в делах 

работодателя приводят исследователей к обосно-

ванию внедрения в российское трудовое право 

новой формы социального партнерства [14]. Обос-

новывается необходимость возрождения роли тру-

довых коллективов в целях расширения производ-

ственной демократии [15]. Изучаются обязатель-

ства, которые может взять на себя организация как 

участник коллективного действия перед обще-

ством, формы закрепления добросовестной дело-

вой репутации, доверие к бренду и поддержка ин-

весторов [16]. 

Формальный подход при использовании тех-

нологии вовлеченности в процесс управления  

не только снижает эффективность их использова-

ния, но и подрывает доверие к административной 

системе организации. Возможности же соучастия 

персонала, напротив, создают предпосылки для 

трансформации трудовых ценностей от патерна-

листских и конфронтационных в партнёрские [17]. 

Исследования доказывают, что внимание к мнению 

отдельного работника повышает его заинтересо-

ванность в решении социально-экономических  

и общественных проблем [18]. Включенность ра-

ботников в трудовую деятельность предприятия 

способствует их идентификации и ощущению субъ-

ективного благополучия [19, с. 42–43]; повышает 

уровень их лояльности, обеспечивая долгосрочное 

сотрудничество с организацией [20].  

Таким образом, вовлеченность персонала ста-

новится трендом управления в XXI веке. Работни-

ки идентифицируют себя со своим предприятием, 

его корпоративными целями. Руководство должно 

перестать рассматривать сотрудников как группу, 

которая получает только приказы и указания. Если 

они не уважают сотрудников как равных на пред-

приятии и не придают должного значения их 

взглядам, они не смогут завоевать их доверие  

и ожидать, что они помогут в принятии и реализа-

ции правильных решений в интересах организации 

[21]. Для целей нашего исследования важно под-

черкнуть блок исследований, в которых включе-

ние работников в процесс принятия решений рас-

сматривается через призму повышения его удо-

влетворенности трудом и социальной ответствен-

ности бизнеса [22]. При подготовке эмпирического 

исследования была поставлена задача диагностики 

проявления указанных трендов в российской прак-

тике управления. 

Методы исследования 

С целью изучения готовности работников  

и руководителей к участию в управлении в марте–

апреле 2021 года авторами было проведено социо-

логическое исследование методом анкетирования. 

В исследовании приняло участие 836 работников 

различных сфер деятельности. Так, на первом ме-

сте по численности – работники сферы промыш-

ленности (табл. 1). Вторую по многочисленности 

группу в структуре выборки представляет отрасль 

торговли, являющаяся и одной из наиболее много-

численных на уральском рынке труда, на третьем 

месте – транспорт.  

 
Таблица 1 

Распределение респондентов по видам экономической дея-

тельности 

Table 1 

Territorial distribution of respondents by type of economic activi-

ty 

Вид экономической деятель-

ности 

В Сверд-

ловской 
области, 

2019 г.,  

(в %)1 

Представлен-

ность в выбор-
ке, 2021 г., 

 в %, (N=836) 

Промышленность 25,4 % 23,2 

Сельское хозяйство 4,6 % 3,1 

Оказание услуг населению 

(рестораны, кафе, сфера раз-

влечений и др) 2,7 % 

2,9 

Транспорт 13,3 % 14,3 

Государствен-

ное(муниципальное) управле-
ние 1,2 % 

2,1 

Строительство 10,9 % 10,6 

Торговля 19,5 % 20,6 

Телекоммуникация и связь 2,1 % 2,3 

Образование и наука 9,1 % 10,3 

Медицина, здравоохранение 7,2 % 6,8 

Культура, спорт 0,8 % 1,0 

Финансы, банки 3,1 % 2,9 

ИТОГО 100,0 % 100,0 

 

Среди опрошенных руководители составляют 

14,3 %, служащие / специалисты – 50,6 %, респон-

денты, занимающие рабочие должности, состав-

ляют 36,1 %. В гендерном соотношении среди 

опрошенных 42,4 % мужчин и 58,6 % женщин, что 

также соответствует общероссийскому соотноше-

нию (46 % мужчин и 54 % женщин). Большая 

часть опрошенных представляет население горо-

дов (86,6 %), в поселке городского типа проживает 

10,1 % респондентов, еще 3,4 % в сельской мест-

ности. В выборке присутствуют работники всех 

возрастов, наиболее многочисленной является ка-

тегория работников в возрасте 41–50 лет (24,2 %).  

Гипотеза исследования: участие работника  

в управлении повышает уровень его удовлетворён-

ности трудом; вовлечение сотрудников в управле-

                                                           
1 По данным: Российский статистический ежегодник. 2020: 

Стат.сб. / Росстат. Р76 М., 2020. 700 с. 
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ние и участие в нем влияют на продуктивность, 

удовлетворенность работой и помогают в достиже-

нии самореализации сотрудников. 

Результаты и дискуссия 

Исследование показало средний уровень вовле-

ченности сотрудников в осуществление нововведе-

ний в организации: несмотря на то что более поло-

вины (58, 2 %) работников осознают потребность  

во внедрении инноваций на своих предприятиях, 

положительно к ним относятся (71,1 %), но лишь 

треть призналась, что могут оказывать влияние на 

проводимые изменения или инициировать их (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Оценка перспектив и возможностей участия работников  

в управлении (доля положительных ответов, в % к числу 

ответивших, N=836) 

Table 2 

Assessment of the prospects and opportunities for employees  

to participate in management (%, N=836) 

 

В 

целом 

Руко-

води-
тели 

Спе-

циа-
листы 

Рабо-

чие 

Функционирует ли на 

вашем предприятии 
система рационализа-

торских предложений, 

внедрения инноваций, 
проектов по совершен-

ствованию работы? 

52,3 64,7 51,1 49,0 

Участвуете ли вы в 

принятии решений по 
проблемам работы 

организации? 

53,7 65,5 53,0 48,3 

Насколько подобные 

проекты необходимы в 

вашей организации? 

58,2 66,1 58,7 54,5 

Как вы относитесь к 

подобным проектам? 
71,1 77,1 74,3 64,0 

На ваш взгляд, вы, как 

работник, можете ока-
зать влияние на изме-

нения, проводимые в 

организации? 

39,2 51,3 40,4 32,9 

Можете ли вы иниции-
ровать изменения? 

38,8 58,0 38,2 31,8 

 

Исследование также показало, что потребность 

изменений и возможность влиять на них неравно-

мерно распределяется среди опрошенных в зависи-

мости от должности (у руководителей она выше, чем 

у специалистов или рабочих). При этом даже руко-

водители не всегда оценивают возможности своего 

влияния на происходящие процессы положительно, 

что зависит от уровня руководящей позиции.  

Необходимость внедрения инновационных 

проектов также оценивается по-разному: несмотря 

на то что каждый второй работник признает необ-

ходимость изменений, 16,6 % опрошенных счита-

ют, что такие изменения их организации не нужны. 

Лишь каждый третий рабочий и не более 40 % спе-

циалистов считают, что могут инициировать изме-

нения или влиять на принимаемые решения в орга-

низации. Такая ситуация обусловлена невысоким 

уровнем доверия работников к руководству, что 

ограничивает возможности их участия в управле-

нии. Система внедрения инновационных проектов, 

созданная на предприятиях (о ее наличии заявил 

каждый второй опрошенный), либо функционирует 

формально, либо не создаёт условий для реального 

продвижения инициатив и предложений работни-

ков не руководящих должностей. 

Важным остается вопрос понимания происхо-

дящих изменений со стороны работников, которые, 

как показало исследование, этот процесс оценивают 

как медленный и весьма эпизодический (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Оценка респондентами активности внедрения современных 

технологий, изменений 

Table 3 

Respondents’ assessment of the introduction of modern technolo-

gies, changes 

 

В 

целом 

Руко-
води-

тели 

Специ-

алисты 

Рабо-

чие 

«Есть ли на вашем предприятии процессы, связанные с таки-

ми тенденциями, как автоматизация, роботизация, цифрови-
зация?» (в % к числу ответивших, допускалось несколько 

вариантов) 

Да, автоматизиру-
ются отдельные 

процессы 

17,1 36,1 17,9 
16,3 

Да, некоторые 
процессы цифрови-

зируются 

23,9 27,8 23,6 
20,5 

Да, вводятся совре-

менные техноло-
гии, роботизация 

11,1 2,8 19,7 

11,5 

Активно внедряют-

ся многие совре-
менные технологии 

11,2 8,3 16,0 

16,7 

Нет, таких измене-

ний не наблюдаю 
36,7 25,0 24,5 35,1 

Как вы думаете, вообще современные технологии (автомати-
зация, роботизация, цифровизация) получают активное рас-

пространение? (в % к числу ответивших) 

Да, активно внед-

ряются 
31,0 33,9 34,4 24,9 

Да, но внедряются 

частично 
27,3 30,5 27,0 26,3 

Да, но внедряются 

лишь на некоторых 
предприятиях 

23,0 22,9 23,0 23,2 

Скорее нет, внед-

рение новых техно-
логий доступно 

лишь немногим 

предприятиям 

12,2 9,3 11,2 14,9 

Нет, эти техноло-

гии не внедряются 
6,4 3,4 4,3 10,7 

 

Так, практически каждый третий опрошенный 

таких процессов не наблюдает (27,3 %), а активное 

внедрение современных технологий в большей сте-

пени ощущается работниками предприятия торгов-

ли, чем транспортного (26,9 % против 11,1 %), что 

несколько парадоксально. При этом и активность 

внедрения новых технологий вообще транспортны-

ми работниками оценивается ниже, чем в целом  

по выборке и работниками предприятия торговли  

(19,7 %, 30,9 % и 43,5 % соответственно). 
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Существенное влияние возможность участия 

в управлении оказывает на отношение работников 

к организации и труду, то есть определяет иден-

тичность с предприятием. Как показало исследо-

вание, отношение работников, которые уже участ-

вуют в управлении или планируют это сделать, 

существенно выше, чем тех, кто считает, что  

не имеет возможности оказывать влияние на изме-

нения, происходящие в организации (табл. 4).  

Довольно большая доля работников, которые 

не участвуют в управлении среди тех, кто работой 

удовлетворен (51,6 %), но существенно выше она 

среди тех, кто считают работу неприятной необхо-

димостью – 80 %. Среди удовлетворенных работой 

велика доля тех, кто планирует участие в инноваци-

онных проектах (11,7 %), и она существенно выше 

чем среди тех, кто работой не доволен (2,2 %). 

 
Таблица 4 

Влияние возможности принимать участие в управленческой 

деятельности на отношение к труду, в % к числу ответивших 

Table 4 

The influence of the opportunity to participation in decision-

making on the attitude to work, (%) 

Какое из 
следую-

щих суж-

дений о 
работе 

более 

всего под-
ходит 

лично вам? 

Принимали ли вы участие в инноваци-
онных проектах и как часто? 

Все

го 

Да, 

раз 
в 

год 

и 
ча-

ще 

Да, 
раз 

в 

2–3 
го-

да 

Раз 
в 3 

года 

и 
ре-

же 

Нет, 

не 
при-

нимал 

Только 

плани-
рую 

при-

нять 
уча-

стие 

Работа для 

меня инте-

ресна и 

важна сама 

по себе, по 
сути, 

именно 

она – мое 
«хобби» 

17,2 

% 

8,6 

% 

10,9 

% 
51,6 % 11,7 % 

100,

0 % 

Работа – 

дело важ-
ное, но 

есть вещи, 

занимаю-
щие меня 

не меньше, 

чем работа 

11,7 

% 

4,6 

% 
5,6 % 70,2 % 7,8 % 

100,

0 % 

Работа – 

это для 

меня в 
основном 

источник 

средств к 

существо-

ванию 

12,6 

% 

3

,5 % 

6

,7 % 

7

4,4 % 

2

,8 % 

100,

0 % 

Работа для 

меня – 
неприят-

ная необ-

ходимость, 
если бы 

мог, не 

работал бы 

8,9 % 
4,4 

% 
4,4 % 80,0 % 2,2 % 

100,

0 % 

Всего 12,7 

% 

4,9 

% 
6,7 % 69,1 % 6,6 % 

100,

0 % 

Закономерно и обратное суждение – возмож-

ность участия в деятельности по управлению по-

вышает удовлетворенность как работой, так и ор-

ганизацией, о чем также говорят результаты про-

веденного исследования (табл. 5). 

Среди тех, кто считает, что может оказывать 

влияние на принимаемые в организации решения, 

доля тех, кто считает работу интересной и важной, 

в среднем на 10 % выше, чем среди тех, кто счита-

ет, что такая возможность для него в организации 

отсутствует. Наибольшая доля тех, кто работой  

не удовлетворен, среди тех работников, которые 

считают, что не могут влиять на принимаемые в 

организации решения. 

 
Таблица 5 

Влияние возможности оказать влияние на решения,  

принимаемые в организации, на отношение к труд 

у (в % к числу ответивших) 

Table 5 

The impact of the ability to influence decisions made  

in the organization on the attitude to work (%) 

На ваш 

взгляд, вы 
как работ-

ник, може-

те оказать 
влияние на 

изменения, 

проводи-
мые в 

организа-

ции?  

Какое из следующих суждений о работе 

более всего подходит лично вам? 

Все-

го 

Работа 
для меня 

интерес-

на и важ-
на сама 

по себе, 

по сути, 
именно 

она – мое 

«хобби» 

Работа – 

дело 
важное, 

но есть 

вещи, 
занима-

ющие 

меня не 
меньше, 

чем рабо-

та 

Работа – 

это для 

меня в 
основном 

источник 

средств к 
суще-

ствова-

нию 

Работа 

для 

меня – 
непри-

ятная 

необхо-
ди-

мость, 

если бы 
мог, не 

работал 

бы 

Да, могу 24,3 % 47,3 % 25,7 % 2,7 % 
100,0 

% 

Скорее да 23,2 % 49,6 % 26,4 % 0,8 % 
100,0 

% 

Скорее нет 
10,1 % 49,8 % 31,7 % 8,4 % 

100,0 

% 

Нет, не 
могу 

7,0 % 43,7 % 38,7 % 10,6 % 
100,0 

% 

Затрудня-

юсь отве-

тить 

12,9 % 52,5 % 29,5 % 5,0 % 
100,0 

% 

ВСЕГО 15,3 % 48,9 % 30,4 % 5,4 % 
100,0 

% 

 

В целом, такая же тенденция характерна  

и для других индикаторов, связывающих удовле-

творенность трудом и возможности соучастия  

в управлении, такие как ощущение гордости  

от работы или нежелания оставлять рабочее место 

в случае, если такая возможность представится. 

Выводы 

Исследование перспектив соучастия в управ-

лении показало ряд противоречивых закономерно-

стей. С одной стороны, предприятия формируют 

условия для включения работников в этот процесс, 

создавая и поддерживая системы внедрения инно-

ваций, проектов и предложений и абсолютно все 

категории персонала положительно относятся  

к нововведениям, считают это процесс необходи-
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мым. При этом число работников, включенных  

в управленческий процесс, относительно небольшое 

даже среди руководителей, деятельность которых 

напрямую связана с управленческими решениями.  

Возможность соучастия также положительно 

коррелирует с отношением работников к органи-

зации, труду, что создает благоприятные перспек-

тивы для распространения этой практики и позво-

лит в дальнейшем завершить трансформационные 

процессы в отношениях между работниками и ра-

ботодателями и осуществить переход от патерна-

листского типа к партнерскому. 

С другой стороны, лишь треть работников ре-

ально считает, что может оказывать влияние  

на проводимые изменения или инициировать их 

самостоятельно. Примечательно, что к этим работ-

никам относятся руководители, причем среднего  

и высшего уровня управления. Специалисты, рабо-

чие и даже руководители низовых уровней реаль-

ной возможности соучастия в управлении не видят.  

По нашему мнению, связано это с тем, что ра-

ботники в большинстве своем, обладая достаточной 

квалификацией для выполнения работы, не могут 

воспользоваться предлагаемыми менеджментом 

предприятия инструментами влияния на управлен-

ческий процесс, либо делают это недостаточно 

профессионально, что снижает доверие руководи-

телей к мнению работников и в дальнейшем приво-

дит к снижению заинтересованности в проявлении 

подобной инициативы со стороны работников по-

вторно. Возможно также, что предложенные работ-

никам инструменты соучастия существуют на пред-

приятии в большей степени формально, не обеспе-

чивая при этом должного внимания к инициативам 

работников, что опять же снижает включенность 

работников в деятельность по управлению. 

Если говорить о перспективах соучастия,  

то положительных эффектов можно добиться, по 

нашему мнению, в том случае, если повысить квали-

фикацию работников в части использования инстру-

ментов управления, предоставляемых работникам.  

В противном случае работники смогут осознавать 

проблемы предприятия или недостатки принимаемых 

организационных решений, но так и не будут иметь 

возможности предлагать варианты решения проблем  

в необходимом для руководства формате. Подобная 

ситуация ведет к снижению ответственности за ре-

зультаты деятельности организации (так как влиять  

на них все равно нельзя), нерациональному расходо-

ванию ресурсов предприятия и формализму в реализа-

ции организационных инициатив и нововведений, что 

довольно типично для политики популизма, реализуе-

мой менеджментом. С другой стороны, руководители 

должны понимать, что партнерский тип взаимоотно-

шений требует большего доверия власти к сотрудни-

кам, при этом это не ведет к ограничению властных 

полномочий, а напротив, создает условия для большей 

вовлеченности и появлению решений, эффективно 

работающих в условиях конкретного предприятия. 
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The involvement of staff in management is a 21st century management trend. Management 

consideration of employees as objects of management, suitable only to follow orders, is interpret-

ed by researchers as a manifestation of toxic labor relations. In different countries, the manifesta-

tion of participation in management by workers occurs non-linearly and unevenly. 

Based on the materials of a sociological study, this article analyzes the prospects for involv-

ing workers in management in the Ural region. Contradictory trends have been identified: differ-

ent categories of staff for the most part support the need for initiatives and innovations; however, 

there is a lack of confidence among employees that they can influence the ongoing changes, let 

alone initiate them. Not only the workers, but also the lower and middle levels of management 

assess the possibility of their participation in this process as low. The result is a decrease  
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in the responsibility of staff for the results of the organization’s activities, ineffective use of in-

volvement technologies, and a decrease in trust in the administration. 

The study makes it possible to determine the prospects for the use of staff involvement tech-

nologies: in decision-making through the design and rationalization of activities at the enterprise. 

Those employees who have the opportunity to participate in management decision-making activi-

ties are more satisfied with their work. The involvement of staff allows for the transformation  

of labor values from paternalistic and confrontational to a partnership.  

Keywords: participatory management, toxic labor relations, culture of trust, participation in 

management, job satisfaction. 

 

 

References 
1. Tokareva Y.A., Glukhen’kaya N.M., Tokarev A.G. Motivatsiya trudovoy deyatel’nosti personala: 

kompleksnyy podkhod [Motivation of Labor Activity of Personnel: an Integrated Approach]: monografiya. 

Shadrinsk: Shadrinskiy gos. Ped. Universitet, 2021. 216 s. 

2. Goncharova N.V., Dayneko L.V., Zaytseva E.V. Upravlenie chelovecheskimi resursami organizatsii  

v usloviyakh sovremennogo rynka truda [Human Resource Management of an Organization in the Conditions 

of the Modern Labor Market]: uchebnoe posobie dlya studentov vuza, obuchayushchikhsya po napravleniyu 

podgotovki 38.03.02 «Menedzhment». Ekaterinburg: Ural’skiy federal’nyy universitet im. Pervogo prezidenta 

Rossii B.N. El’tsina, 2021. 162 s. 

3. Chevtaeva N.G. Gibkaya zanyatost’ – antikrizisnaya mera ili novaya forma organizatsii truda v uslovi-

yakh 4-y promyshlennoy revolyutsii [Flexible Employment – an Anti-Crisis Measure or a New Form of Labor 

Organization in the Conditions of the 4th Industrial Revolution] // Formirovanie sovremennoy modeli gosudar-

stvennogo upravleniya: perspektivy i vyzovy: materialy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii  

s inostrannym uchastiem; otv. red. N.P. Nosova. Tyumen’: Tyumenskiy gosudarstvennyy universitet: BRICS 

LAW JOURNAL, 2019. S. 86–88. 

4. Nikitina A.S., Chevtaeva N.G. Upravlenie chelovecheskimi resursami v gosudarstvennom i munitsi-

pal’nom upravlenii [Human Resource Management in State and Municipal Management]: uchebnoe posobie 

dlya vuzov. 2-e izd. M.: Yurayt, 2020. 187 s.  

5. Kudrin A.S. Ob uchastii predstaviteley rabotnikov v upravlenii organizatsiey v Rossii: istoricheskiy 

aspekt [On the Participation of Employee Representatives in the Management of an Organization in Russia:  

a Historical Aspect] // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pravo. 2021. № 1 (44). 

S. 104–111.  

6. Beteeva O.G. Soderzhanie i osnovnye formy souchastiya rabotnikov v upravlenii predpriyatiem (analiz 

otechestvennogo i zarubezhnogo opyta) [The Content and Main Forms of Employee Participation in Enterprise 

Management (Analysis of Domestic and Foreign Experience)]: avtoref. dis. ... kand. sots. nauk. M., 2009 

7. Tyan’fan Yan. Uchastie rabotnikov v korporativnom upravlenii kitayskikh kompaniy: sravnitel’nyy 

aspekt [Employee Participation in Corporate Governance of Chinese Companies: a Comparative Aspect] // 

Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya: Pravo. 2021. T. 12, № 3. S. 752–770.  

8. Klyuchko V.N. Sistema uchastiya rabotnikov v upravlenii kompaniyami Germanii: istoriya i sov-

remennost’ [The System of Employee Participation in the Management of German Companies: History  

and Modernity] // Innovatsii v menedzhmente. 2020. № 4 (26). S. 8–13. 

9. Okuneva T.V., Shestopalova O.N. Kul’tura truda rabotnikov kak faktor realizatsii korporativnoy 

strategii upravleniya transportnym predpriyatiem [Labor Culture of Employees as a Factor in the Implementa-

tion of the Corporate Strategy of Transport Enterprise Management] // Voprosy upravleniya. 2021. № 4 (71).  

S. 137–150.  

10. Nestor O.W. A History of Personnel Administration 1890–1910. London. Routledge, 2017. P. 230.  

11. Bendix R., Fisher, L.H. The Perspectives of Elton Mayo // Anthropology of Organisations. Routledge, 

2017. P. 11–18.  

12. Kanfer R., Frese M., Johnson R.E. Motivation Related to Work: A Century of Progress // Journal  

of Applied Psychology, 2017. Vol. 102 (3). P. 338. 

13. Fedorova A., Katashinskikh V. Toxic Elements of Labour Relations under Conditions of Growing Pre-

carization of the Employment // The 9th International Days of Statistics and Economics. Prague: Melandrium, 

Czech Republic, 2015. P. 751–760. 

14. Gondel’eva A.G. Uchastie rabotnika v delakh rabotodatelya kak novaya forma sotsial’nogo partnerstva 

v rossiyskom trudovom prave [Employee Participation in Employer's Affairs as a New Form of Social Partner-

ship in Russian Labor Law] // Chelovek. Sotsium. Obshchestvo. 2022. № 1. S. 66–70. 

15. Nurgalieva E.N., Akhmetzhan L.Z. K voprosu ob uchastii rabotnikov v upravlenii proizvodstvom  

[On the Issue of Employee Participation in Production Management] // Nauka. 2020. № 2 (65). S. 20–25. 



Социологические науки 

Bulletin of the South Ural State University.  
Ser. Social Sciences and the Humanities. 2023, vol. 23, no. 1 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Glubokaya Y.V. Uchastie v kollektivnykh deystviyakh kak pokazatel’ urovnya razvitiya korpora-

tivnogo komplaensa i nadlezhashchego upravleniya organizatsiey, neobkhodimogo dlya dostizheniya tseley 

ustoychivogo razvitiya [Participation in Collective Actions as an Indicator of the Level of Development of Cor-

porate Compliance and Proper Management of the Organization Necessary to Achieve Sustainable Develop-

ment Goals] // Vek kachestva. 2021. № 3. S. 54–63. 

17. Temnitskiy A.L. Traditsii i innovatsii v trudovoy kul’ture rossiyskikh rabochikh [Traditions and Inno-

vations in the Labor Culture of Russian Workers] // Sotsiologicheskie issledovaniya. 2021. № 4. S. 61–73.  

18. Toshchenko Zh.T. Publichnyy i privatnyy zhiznennyy mir prekariata: osnovnye cherty i orientiry [Pub-

lic and Private Life World of the Precariat: Main Features and Guidelines] // Sotsiologicheskie issledovaniya. 

2021. № 11. S. 24–36.  

19. Tatarova G.G., Bessokirnaya G.P., Kuchenkova A.V. Sub’ektivnoe blagopoluchie na rabote: issle-

dovatel’skie praktiki sotsiologicheskogo izmereniya [Subjective Well-Being at Work: Research Practices  

of Sociological Measurement] // Sotsiologicheskie issledovaniya. 2021. № 10. S. 37–49.  

20. Mezhdunarodnye tendentsii v sfere upravleniya personalom – 2020 [International Trends in the Field 

of Personnel Management]. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/human-

capital/russian/HC-trends-2020_RU.pdf. 

21. Zaware N., Pawar A., Kale S., Fauzi T., Loupias H. Deliberating the Managerial Approach towards 

Employee Participation in Management // International Journal of Control and Automation. 2020. Vol. 13,  

№ 1. P. 437–457. 

22. Sánchez-Marín G., Lucas-Pérez M.E., Baixauli-Soler, S., Main, B.G.M., Mínguez-Vera A. Excess Ex-

ecutive Compensation and Corporate Governance in the United Kingdom and Spain: A Comparative Analysis // 

Managerial and Decision Economics. 2022. P. 1–21. 

 

 

Natalia G. Chevtaeva – D. Sc. (Sociology), Professor, Head of the Department of Personnel Manage-

ment, Ural Institute of Management of the Russian Academy of National Economy and Public Administration 

(Yekaterinburg), e-mail: che13641@gmail.com  

Tatyana V. Okuneva – Senior Lecturer of the Department of Personnel Management and Sociology, Ural 

State University of Railway Engineering (Yekaterinburg), e-mail: tat-okuneva@list.ru 

 
Received March 21, 2022 

 

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ  FOR CITATION 

Чевтаева, Н. Г. «Вовлеченность сотрудников в 

управление как фактор повышения удовлетворенности 

работой / Н. Г. Чевтаева, Т. В. Окунева // Вестник 

ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки». – 

2023. – Т. 23, № 1. – С. 81–88. DOI: 10.14529/ssh230110 

 

 Chevtaeva N. G., Okuneva T. V. Staff Involvement 

as a Factor of Improving Work Satisfaction. Bulletin of the 

South Ural State University. Ser. Social Sciences and the 

Humanities, 2023, vol. 23, no. 1, pp. 81–88. (in Russ.). 

DOI: 10.14529/ssh230110 

 

 



Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки». 
2023. Т. 23, № 1 

89 

Введение 

Речевая характеристика персонажа – это  

не только художественный прием литературного 

произведения, но и активно разрабатываемый во-

прос литературоведческих исследований. Тезис  

о том, что речь литературного героя помогает понять 

его образ, стал общим местом в анализе художе-

ственного произведения, что не умаляет значения 

исследования этого художественного приёма  

и не снижает актуальности заявленной темы. Речь 

персонажа дает ключ к раскрытию его художествен-

ного образа, что, в свою очередь, облегчает объясне-

ние идейного замысла всего произведения [1–3]. 

Взаимосвязь и взаимозависимость языка и со-

знания человека, взаимовлияние и взаимообуслов-

ленность речи и характера личности волнуют уче-

ных разных научных областей: литературоведов, 

лингвистов, психологов, социологов, философов, 

логиков и др. Так, М. К. Мамардашвили, отече-

ственный философ, писал, что речь – это «…выво-

рачивание внутреннего и овнутривание внешнего» 

[4]. Через речь человек транслирует не только свои 

мысли, но и свои настроения, свой характер. По-

средством речи происходит самовыражение лично-

сти. Если вернуться к художественному произведе-

нию, то можно сказать, что речь персонажа – это 

отражение его характера, одна из составляющих его 

образа, причем важная составляющая.  

Речевой портрет – сложноорганизованная си-

стема, совокупность речевых (языковых) элемен-

тов, которые позволяют идентифицировать лич-

ность (персонаж). Его изучение содержит в себе 

характеристику различных уровней языковой лич-

ности, из которых большинством исследователей 

обычно выделяется три: 

 вербально-семантический (о чём гово-

рить?); 

 лингвокогнитивный (каким образом гово-

рить?); 

 прагматический / мотивационный (для чего 

говорить?) [5]. 

По мнению Д. Э. Розенталя и М. А. Теленко-

вой, речевая характеристика – это «…подбор осо-

бых для каждого действующего лица литературно-

го произведения слов и выражений как средство 

художественного изображения персонажей» [6]. 

Цель данной статьи – определение роли рече-

вых репрезентантов в создании художественных 

образов героинь пьесы А. П. Чехова «Три сестры». 

В ходе анализа были описаны языковые особенно-

сти персонажей, дающие понимание их места  

в системе образов драматического произведения 

для реализации идейного замысла автора. 

Обзор литературы  
Творчество А. П. Чехова и сегодня привлекает 

читателей и исследователей, оставаясь интерес-

ным, значимым, современным. Оно отражает че-

ловеческую значительность писателя. Чехов, как 

пишет Дж. Б. Пристли в своей книге «Антон Че-

хов», является «…образцом нового типа человека,  
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в котором так нуждается наш век… Он обладал 

научным образованием и мироощущением… Он 

(бесплатно) лечил крестьян по утрам, занимался 

садом, школой, библиотекой днем, а вечером созда-

вал свои маленькие шедевры. И все это делалось 

без догматизма и теоретизирования… тонко, с мяг-

ким юмором и пониманием» [7]. Изучению произ-

ведений А. П. Чехова, особенностей стиля, характе-

ров персонажей посвящены работы многих учёных, 

пытающихся раскрыть «феномен Чехова», в част-

ности феномен его драматических произведений.  

А. П. Скафтымов, исследуя драматургию Че-

хова, отмечал отсутствие событий в них и так пи-

сал о героях чеховских пьес: «Горечь жизни этих 

людей, их драматизм <…> состоит <…> не в осо-

бом печальном событии, а именно в длительном, 

обычном, сером, одноцветном, ежедневно-

будничном состоянии» [8].  

Т. Г. Ивлева указывает на «…очевидное про-

тиворечие чеховской драмы классической драма-

тургической парадигме – отсутствие в ней главной 

для драмы как литературного рода категории – 

действия, реализованного, прежде всего, в собы-

тии. <...> Чеховские пьесы – это пьесы бездей-

ствия, главные события которых (история Нины 

Заречной, самоубийство Треплева, покушение  

на профессора Серебрякова, дуэль Тузенбаха  

и Соленого, продажа вишневого сада и т. д.) выне-

сены за пределы сцены. Для обозначения этой 

противоречивой ситуации в чеховедении даже по-

явился специальный термин – подводное течение – 

метафора, называющая феномен» [9].  

Термин «подводное течение» принадлежит  

В. Н. Немировичу-Данченко. В драме персонаж 

характеризует себя напрямую, через собственные 

высказывания. Авторский комментарий, объясня-

ющий поступки героев, практически отсутствует. 

Создать подтекст, реализовать скрытый смысл  

в драматическом произведении значительно слож-

нее, чем в прозе. А. П. Чехову это удалось, на что 

указывают все исследователи его драматургии, 

отмечая психологизм его пьес. 

Так, например, М. Шхалахов [10] пишет  

о том, что Чехов «…только обозначает проблему, 

раскрывая её во всех тонкостях внутренних кон-

фликтов и взаимоотношений людей», «…давая 

возможность читателю и зрителю самому найти 

ответ» на животрепещущие вопросы жизни.  

В этом и заключается «…глубинный посыл драма-

тургии Чехова». 

Х. Питчер [11], английский исследователь  

и переводчик произведений А. П. Чехова, харак-

теризовал его пьесы как «театр эмоционального 

содержания», где создается «поле эмоций»  

и каждому персонажу присущ свой «эмоциональ-

ный комплекс». Поэтому зрителя привлекает не 

столкновение героев, а переплетение их пережи-

ваний, на которые он (зритель) эмоционально 

откликается. 

Чехов является одним из самых популярных 

русских писателей, наряду с Л. Н. Толстым  

и Ф. М. Достоевским. Одна из основных причин 

такого признания в том, что в своем творчестве  

А. П. Чехов обращался к самым существенным 

вопросам бытия человека, тонко чувствовал и глу-

боко анализировал колебания и порывы человече-

ской души. Дж. М. Марри, говоря о восприятии рус-

ской литературы в Англии, писал, что произведения 

Чехова ценят за отсутствие в них нравственного 

компромисса, за отношение автора к поступку как 

 к «проявлению мысли», за неприятие его героями 

жизненного несовершенства, за стремление героев 

найти гармонию «сердца и разума» [12]. 

Уникальность чеховской драматургии в пред-

ставлении жизни такой, какая она есть, без лишних 

эффектов, надуманных страстей, неправдоподоб-

ных историй, можно сказать, тривиальная. И задача 

драматурга через эту обыденность показать душев-

ные искания и неуспокоенность человека, пытаю-

щегося вырваться из рутины обыденности, мораль-

ного несовершенства, человека, жаждущего и ищу-

щего счастья. По воспоминаниям И. Я. Гурлянд, 

суть драматических произведений А. П. Чехова 

была определена самим драматургом: «Пусть  

на сцене все будет так же сложно и так же вместе  

с тем просто, как в жизни. Люди обедают, только 

обедают, а в это время слагается их счастье и раз-

биваются их жизни» [13]. Привычная повседнев-

ность, окружавшая героев чеховских пьес, усилива-

ет трагичность их жизненных перипетий. 

В. Е. Головчинер в статье «К 150-летию  

со дня рождения А. П. Чехова» пишет: «...у Чехова 

<...> система действующих лиц не дает оснований 

для поиска главного героя, судьба которого опре-

деляла бы логику, напряжение действия; деление 

героев на главных и второстепенных редуцирует-

ся, и это следует отнести к принципиальным от-

крытиям в области драмы» [14]. 

Методы исследования 

В ходе работы был использован комплекс 

научных методов: описательный, аналитический, 

сопоставительный. В процессе рассмотрения язы-

кового материала пьесы «Три сестры» были ис-

пользованы методы стилистического и контексту-

ального анализа, а также статистический прием. 

Результаты и дискуссия 

В письме Горькому Чехов жаловался: «Ужас-

но трудно было писать “Трех сестер”. Ведь три 

героини, каждая должна быть на свой образец,  

и все три – генеральские дочки» [13].  

Одна семья, одно воспитание, одинаковое об-

разование, один образ жизни – всё это делает се-

стер Прозоровых очень похожими, но не одинако-

выми. У каждой из них, как сказал Чехов, «свой 

образец», у каждой свой характер.  

Старшая – Ольга, серьезная, ответственная,  

не желающая быть начальницей, но становящаяся 

ей. Как писал И. Ф. Анненский, Ольга – это «сест-
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ра-мать» [15]. Она следит за соблюдением млад-

шими правил приличия и снисходительна к их 

слабостям-капризам. Об этом говорят ее реплики, 

обращенные к Маше, средней сестре. 

Я не слышу все равно. Какие бы ты глупости 

ни говорила, я все равно не слышу. 

Не свисти, Маша. Как это ты можешь! 

Ольга, можно сказать, с материнской гордо-

стью рассказывает Вершинину о достоинствах 

своего брата. 

Он у нас и ученый, и на скрипке играет, и вы-

пиливает разные штучки, одним словом, мастер 

на все руки. 

Речь Ольги спокойная, тихая, в ее репликах 

(впрочем, и в репликах других героев тоже) Чехов 

часто использует многоточие как знак размышле-

ния, сомнения, мечтательности, а может, невоз-

можности сбыться мечтам. 

И только растет и крепнет одна мечта... 

Мне двадцать восемь лет, только... 

У Ольги тонкая душа, чувствительная и ра-

нимая, чуткая к тому, что происходит вокруг, бо-

лезненно реагирующая на грубость. 

Утром проснулась, увидела массу света, уви-

дела весну, и радость заволновалась в моей душе! 

Ты сейчас так грубо обошлась с няней… Про-

сти, я не в состоянии переносить … в глазах по-

темнело… 

Всякая, даже малейшая грубость, недели-

катно сказанное слово волнует меня… 

Героине скучно в провинциальном городке, 

жизнь учителя гимназии не привлекает ее, она 

тоскует и скучает от неинтересной и однообразной 

повседневности:  

Устала… Лучше бы я вышла замуж… 

Она недовольна своей внешностью, устала  

от работы, от разочарования, от несбывшихся 

надежд, от обыденности, рутины, от того, что по-

стоянно болит голова. Она постоянно повторяет 

слова «устала», «замучилась», «не могу», «едва 

стою на ногах».  

Еще одна несбывшаяся мечта – мечта о заму-

жестве, причем именно о замужестве, а не о люб-

ви. Ольга – это человек долга, который она могла 

бы исполнить в большей степени (по ее мнению), 

выйдя замуж. 

Ведь замуж выходят не из любви, а только 

для того, чтобы исполнить свой долг. Я, по край-

ней мере, так думаю, и я бы вышла без любви. 

Речь Ольги выражает ее тоску, нежелание со-

гласиться с тем, как идет ее жизнь. Но героиня  

не предпринимает каких-либо попыток для измене-

ния своей жизни. Несмотря на то что она, по ее же 

словам, постарела из-за работы, а также испытывает 

регулярные головные боли, все же становится 

начальницей, получив повышение по службе.  

Все делается не по-нашему. Я не хотела 

быть начальницей и все-таки сделалась ею.  

В Москве, значит, не быть... 

«Ольга <...> это долг; но она не моралистка, 

ее девиз – труд, долг, но для одной себя. А другим 

пусть счастье. Ее, Ольгины, радости – это чужие 

радости» [15]. 

Средняя сестра – Маша. Имеет бунтарский 

характер, которому не может найти лучшего 

применения, чем свистеть и стучать вилкой  

по тарелке.  

Машу, как и старшую сестру, тоже постигло 

жизненное разочарование. Но это разочарование 

иного рода. Оно связано не с чувством нереализо-

ванного и ненайденного предназначения, а с тем, 

что спутник жизни оказался не тем, кого создала 

героиня в своем воображении. Она говорит о сво-

ем муже: 

Он казался мне тогда ужасно ученым, умным 

и важным. А теперь уж не то, к сожалению. 

У этой героини самое малое количество ре-

плик в сравнении с другими героями, она самая 

молчаливая из сестер. 

Желание любви, неуемный характер Маши 

толкают ее на любовное приключение, на измену 

мужу. Она любит открыто, даже вызывающе от-

крыто, отчаянно. 

Я люблю, люблю... Люблю этого человека... 

Вы его только что видели... Ну, да что там. Од-

ним словом, люблю Вершинина... 

Люблю – такая, значит, судьба моя. Значит, 

доля моя такая... И он меня любит... Это все 

страшно. Да? Не хорошо это? 

Передавая психологическое напряжение, ко-

торое испытывает героиня, Чехов, как и в случае  

с оформлением реплик Ольги, использует в каче-

стве художественного приема многоточие.  

Милые мои, сестры мои… Призналась вам, 

теперь молчать буду… Буду теперь, как гоголев-

ский сумасшедший… молчание … молчание… 

Недосказанность фраз выражает душевное 

волнение Маши: она влюблена, но запуталась, что 

делать и как быть – не знает. Возлюбленный Ма-

ши – женатый человек, роман их с точки зрения 

морали преступный и заканчивается трагически: 

Вершинин вместе с полком покидает город.  

И снова на героиню нападает тоска и беспросвет-

ность унылой, постылой жизни. 

Неудачная жизнь... Ничего мне теперь не 

нужно... Я сейчас успокоюсь... Все равно... 

И снова Маша скована «золотой цепью» с не-

любимым мужем. Может, поэтому рефреном Ма-

шиных реплик является пушкинская строчка:  

У лукоморья дуб зеленый… 

Несмотря на воспитание и образование, в ре-

чи Маши встречаются грубые слова и выражения: 

Вам шестьдесят лет, а вы, как мальчишка, 

всегда городите черт знает что. 

Хорошо, я пойду, только отстань, пожалуйста... 

По словам самой Маши, она стала грубой, по-

тому что «…брала счастье по кусочкам, потом 

теряла его». 
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Как и старшая сестра, Маша не в силах бо-

роться с рутиной, не может бросить вызов обще-

ству, окружающему ее, не в состоянии уйти от 

ненавистной обыденности. Даже понимая всю 

пошлость своей жизни, девушка не находит в себе 

сил оставить нелюбимого мужа и воплотить  

в жизнь свои мечты. «Милая Маша, – она никогда 

не будет счастлива...» [15] 

И наконец, младшая сестра – Ирина. Она лю-

бимица всей семьи, обласкана, избалована, изне-

жена близкими, мечтает о возвышенном, благо-

родном труде. 

Труд без поэзии, без мыслей – это совсем  

не то, о чем я мечтала. 

Она неистово желает начать новую жизнь, 

покончив со старой раз и навсегда.  

Человек должен трудиться, работать в по-

те лица, кто бы он ни был, и в этом одном заклю-

чается смысл и цель его жизни, его счастье, его 

восторги. Как хорошо быть рабочим, который 

встает чуть свет и бьет на улице камни,  

или пастухом, или учителем, который учит де-

тей, или машинистом на железной дороге... 

Работа на телеграфе не удовлетворяет ее воз-

вышенных представлений о труде.  

Устала. Нет, не люблю я телеграфа, не люблю. 

Считая труд смыслом жизни, Ирина его роман-

тизирует, не учитывая то, что всякий труд (даже 

любимый) требует от человека усердия, напряже-

ния, определенных усилий. Она увлечена не столь-

ко идеей трудиться, сколько мыслью об этой идее. 

Поэтому очень скоро она теряют веру в возмож-

ность благородного, вдохновенного труда. 

О, я несчастная... Не могу я работать, не 

стану работать. Довольно, довольно! Была теле-

графисткой, теперь служу в городской управе  

и ненавижу, презираю все, что только мне дают 

делать... 

Я в отчаянии, я в отчаянии! 

И мечты о любви приносят Ирине страдания, 

только лишь мечты, а не сама любовь: 

Я все ждала, переселимся в Москву, там мне 

встретится мой настоящий, я мечтала о нем, 

любила... Но оказалось, все вздор, все вздор... 

Надежды встретить истинную любовь рушат-

ся. Повзрослев, Ирина готова выйти замуж просто 

за хорошего человека, пусть даже не по любви. 

Она готова быть примерной женой, работать учи-

тельницей на кирпичном заводе. 

Я буду твоей женой, и верной, и покорной, но 

любви нет, что же делать! (Плачет.) Я не любила 

ни разу в жизни. О, я так мечтала о любви, меч-

таю уже давно, дни и ночи, но душа моя, как до-

рогой рояль, который заперт и ключ потерян. 

Ирина, кажется, единственная сестра, которая 

открывает свою душу миру, в ней чувствуется ка-

кая-то еще детская непосредственность, но совме-

щаемая с желанием быть взрослой, быть под стать 

сестрам. Речь ее открыта и эмоциональна, фразы 

экспрессивны. Мятущаяся душа Ирины – причина 

резкой смены настроения. То героиня готова при-

нимать мир, любить все и всех, радоваться каждо-

му проявлению жизни: 

Я не знаю, отчего у меня на душе так светло! 

Сегодня утром вспомнила, что я именинница,  

и вдруг почувствовала радость, и вспомнила дет-

ство, когда еще была жива мама! И какие чудные 

мысли волновали меня, какие мысли. 

То ее охватывает грусть, от которой она пыта-

ется убежать: 

Текут у меня слезы. Это не нужно … (Быст-

ро вытирает лицо, улыбается). Работать нужно, 

работать. 

Ирина пытается наполнить свою жизнь хоть 

каким-то смыслом, который хочет найти в своих 

мечтах о счастливой жизни. И в конце произведе-

ния у нее одной из сестер появляется шанс что-

либо изменить в своей жизни. После смерти Ту-

зенбаха она говорит:  

Завтра и поеду одна, буду учить в школе  

и всю свою жизнь отдам тем, кому она, быть 

может, нужна. 

Итак, перед нами три сестры, с разными ха-

рактерами, но с одинаковой жизненной установ-

кой на счастье, лучшее будущее, которое спасет их 

от рутины, обыденности, пошлости окружающего 

мира. Как писал И. Ф. Анненский, «…три сестры 

так похожи одна на другую, что кажутся одной 

душою, только принявшей три формы» [15]. Их 

характеры можно рассматривать как единый об-

раз, который реализуется через речь сестер. 

У всех героинь в высказываниях мы видим 

противопоставление мечты (будущего) реально-

сти (настоящему), желание убежать из этого 

настоящего, которое мешает полету души.  

И в реплике Ирины, и в реплике Маши появляет-

ся образ птицы. 

Скажите мне, отчего я сегодня так счастли-

ва? Точно я на парусах, надо мной широкое голу-

бое небо и носятся большие белые птицы. Отчего 

это? Отчего? (Ирина) 

...А уже летят перелётные птицы... (Глядит 

вверх.) Лебеди, или гуси... Милые мои, счастливые 

мои... (Маша) 

Птица – это символ свободы, легкости, воз-

можности изменить если не жизнь, то хотя бы об-

становку. 

Осознавая, что время безжалостно и необра-

тимо, что обстоятельства порой сильнее человека; 

покоряясь настоящему, хоть и не принимая его, 

сестры все же верят, что будущее светло (пусть 

даже оно останется только в мечтах). В финале мы 

опять видим единство образа сестер, которое вы-

ражается в их репликах. 

…Надо жить... Надо жить... (Маша) 

…Теперь осень, скоро придёт зима, засыплет 

снегом, а я буду работать, буду работать... 

(Ирина) 



Корнилова Л. Н.              Речевая репрезентация героев пьесы 
А. П. Чехова «Три сестры» 

Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки». 
2023. Т. 23, № 1  93 

…Пройдёт время, и мы уйдём навеки, нас за-

будут, забудут наши лица, голоса и сколько нас 

было, но страдания наши перейдут в радость  

для тех, кто будет жить после нас, счастье и мир 

настанут на земле, и помянут добрым словом  

и благословят тех, кто живёт теперь (Ольга). 

Выводы 

Итак, очевидно, что большое значение в со-

здании художественного образа драматического 

произведения имеет речь персонажа. Она выпол-

няет функции характеристики героя. И хотя иссле-

дователи творчества А. П. Чехова отмечают, что  

в его пьесах многое (причем значительное и зна-

чимое) остается невысказанным и недосказанным 

героями, все же те реплики, которые мы слышим, 

позволяют составить определенный речевой порт-

рет действующего лица и сделать вывод о его лич-

ностных особенностях. 

Благодаря высказываниям героинь мы прихо-

дим к заключению о том, что Ольга относится  

к жизни как к долгу: она обязана работать, жить, 

заботиться о близких и радоваться их счастью. 

Маша жаждет любви как всепоглощающего чув-

ства, другие проявления жизни для нее не столь 

существенны. Ирина – мечтательница, которая 

открыта жизни, хочет от жизни чего-то грандиоз-

ного (не понимая чего), мечтает о значимом по-

ступке и любит эту мечту.  

И в то же время мы понимаем, апеллируя  

к репликам сестер, насколько они похожи  

и близки. Объединяет сестер желание счастья, 

настоящей жизни, к которым они стремятся,  

но которые остаются иллюзией. Как всегда, от-

крытый финал чеховской пьесы в реплике Ольги 

дает возможность читателю и зрителю задумать-

ся над вопросом о подлинном счастье и его до-

стижимости. 
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SPEECH REPRESENTATION OF THE CHARACTERS  
IN CHEKHOV’S PLAY «THREE SISTERS» 
L. N. Kornilova 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 

 

The article is devoted to the analysis of the speech features of the characters in A. P. Che-

khov’s dramatic work «Three Sisters». The problem of the role of a speech portrait in creating 

an artistic image is one of the topical areas of philological research. The review of scientific 

literature allows us to accept as a basic thesis that the author, through immersion in everyday 

life, reveals the complexity and tragedy of human life. The aim of the study is to prove this 

thesis based on the analysis of the speech of the characters (three sisters), which is one  

of the components of their character. The article presents a description of the semantic and sty-

listic specifics of the vocabulary of each of the sisters. It is speech that acts as a representative 

of the personal characteristics of the heroines. In A. P. Chekhov’s play, we see three individu-

alities, and they are perceived as a single image. This fact can be regarded as an original artis-

tic device of the playwright. The use of a complex of descriptive and analytical methods  

in the study of the speech originality of the Prozorov sisters made it possible to conclude that 

the diverse heroines are close. This proximity is realized through a set of lexical means, dis-

cussed issues, through the designation of life position. The closeness of three different person-

alities is explained not only by the fact that they are representatives of the same family, but al-

so by the fact that the combined image helps the playwright to express his position and make 

the reader and viewer think about the eternal questions of life. 

Keywords: dramaturgy, speech portrait, speech representation, «undercurrent», subtext. 
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Введение 

В современном интернет-пространстве органи-

зация политических коммуникаций, технологий 

создания и распространения политических медиа-

текстов приобретают особое значение. Это связано 

с тем, что данные коммуникации имеют предмет-

ный характер, направлены на формирование обще-

ственного мнения и активизацию политического 

участия населения. В связи с этим политические 

акторы стремятся интегрировать актуальную тема-

тику в информационную повестку социальных ме-

диа, используя наиболее эффективные формы. При 

этом цифровые плакаты и интернет-мемы относятся 

к феноменам, демонстрирующим растущие функ-

циональные возможности в условиях информаци-

онной войны, среди которых значимыми становятся 

лаконичность, эмоциональное воздействие, способ-

ность выстраивать актуальные темы и нарративы 

новостной повестки. В свою очередь, в рамках тра-

диции изучения проблематики медиаэффектов по-

литических медиатекстов особое внимание иссле-

дователей направлено на изучение различных кана-

лов, способов передачи информации и ее содержа-

ния, а процессы восприятия индивидов фактически 

остаются вне поля зрения. Все это требует изучения 

репрезентации актуальной политической тематики 

в цифровых плакатах и мемах, а также их медиаэф-

фектов и паттернов внимания молодежной аудито-

рии как наиболее активной части пользователей 

социальных медиа. Такой исследовательский про-

цесс опирается на понимание того, что эффект ме-

диа – это феномен влияния медиа на поведение  

и предпочтения аудитории. Организация политиче-

ских коммуникаций в социальных медиа предо-

ставляет новые условия развития цифровых плака-

тов и мемов, которые актуализируют необходи-

мость более детального изучения их медиаэффектов 

и воздействия. 

Обзор литературы  
За сравнительно небольшой промежуток вре-

мени интернет прошел эволюционный путь разви-

тия и сегодня представляет глобальную сеть, охва-

тывающую почти все сферы деятельности, прак-

тически во всех странах мира. Аудитория интер-

нет-пользователей в России в 2022 году составила 

почти 130 миллионов человек, среди которых 106 

миллионов – это пользователи социальных сетей 

(72,7 % общей численности) [1]. Степень вовле-

ченности россиян в социальные медиа необычайно 

высока. По мнению Чафи и Метцгера, новые ме-

диа «…позволяют увеличить количество инфор-

мации, передаваемой через интернет, позволяют 

передавать и извлекать большее количество ин-

формации, предоставляют больше контроля  

над созданием и выбором контента в руках своих 

пользователей и делают это с меньшими затратами 

для среднего потребителя» [2]. За последние годы 

общее влияние социальных медиа резко возросло 

и имеет немало форм.  

С развитием социальных медиа трансформиру-

ется процесс политической коммуникации, которая, 

в свою очередь, меняет свое содержание и формы, 
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безгранично расширяя границы общения в реаль-

ном и виртуальном мирах, формируя установки  

и мировоззрение пользователей. Во многом это 

объясняется динамичным развитием технологий 

ведения информационной войны, возможностью 

передачи информации на большие расстояния,  

с высокой скоростью, на цифровых носителях  

в динамичном или статичном формате, мгновен-

ным откликом аудитории [3].  

В настоящее время среди разнообразных поли-

тических средств формирования общественного 

мнения не теряют своей популярности как старей-

шие информационно-пропагандистские формы – 

плакаты, так и новые – интернет-мемы. В XXI веке 

плакат все так же актуален, так как в условиях ин-

тенсивного потока информации человек вынужден 

его фильтровать на визуальном уровне и постигать  

в условиях развития клиповой культуры, характери-

зующейся мозаичностью и яркостью образов, быст-

рой сменой сообщений. Политический плакат сего-

дня находится в центре внимания ученых, которые 

рассматривали его с различных позиций [4–11]. 

Под термином «плакат» (нем. Plakat от фр. 

placard – объявление, афиша) сегодня понимается 

«…лаконичное, броское изображение с кратким 

текстом, выполненное в агитационных, реклам-

ных, информационных или учебных целях» [12,  

с. 15]. В современном дизайне плакат воспринима-

ется как «…сведенное в четкую визуальную фор-

мулу сообщение, предназначенное современнику 

для выводов и конкретных действий» [13]. В рам-

ках данной трактовки плаката выделяется его воз-

действующая функция, направленная на привле-

чение внимания и интереса, активизацию восприя-

тия, нацеливания в нужном направлении сознания 

и воли к действию [14]. В свою очередь, Т. С. Ма-

гера отмечает, что для политического плаката 

«…характерна установка на убеждение, при кото-

рой учитываются цели и условия коммуникации. 

При этом нужно отметить сознательность, пред-

намеренность акта коммуникации. Коммуника-

тивная целеустановка политических текстов – это 

установка на воздействие, убеждение» [6]. 

Современный плакат выходит за рамки тра-

диционного материала (бумаги, баннера) и с по-

мощью компьютерных технологий преобразовы-

вается в цифровой формат, что значительно эко-

номит время его создания и распространения.  

В связи с этим возникает необходимость введения 

понятия «цифровой политический плакат»,  

под которым мы предлагаем понимать статическое 

или динамическое цифровое изображение, при-

званное передать политическое послание с уста-

новкой на воздействие, убеждение или конкретные 

действия, состоящее из броского слогана, текста  

с ярким визуальным образом.  

С. Сахоо [15] при рассмотрении цифровых 

плакатов с использованием семиотической теории 

и теории новых медиа, фокусируется на трех обла-

стях: визуальные аспекты плакатов, использование 

текста и способ распространения. Одно из опреде-

ляющих отличий цифрового плаката заключается 

в том, что он позволяет интегрировать различные 

типы динамического контента – мультимедийные 

эффекты, которые могут быть направлены  

не только на донесение точной информации,  

но и на акцентирование внимания аудитории  

на важных моментах. Плакаты разрабатываются 

таким образом, чтобы они были одновременно 

привлекательными и информативными. 

Как подчеркивает Г. Г. Николайшвили, функ-

циями плаката являются: формирование обще-

ственного мнения; привлечение внимания к акту-

альным проблемам общественной жизни; форми-

рование новых типов общественных отношений 

или изменение поведенческой модели и др. [16]. 

Политический плакат всегда отвечал на соци-

альный запрос, был рупором пропаганды и агита-

ции, зачастую он призван был дать ответ на вызов 

общества, который формировался посредством ряда 

политических, экономических, социальных факто-

ров. И сегодня цифровой политический плакат – 

«…наиболее чуткая и акцентированная форма ре-

акции на события». Как подчеркивает А. Р. Ахмад, 

именно политические плакаты обладают высоким 

уровнем эмоциональной выразительности и, «…вы-

полняя роль катализатора, запускают процесс об-

щественного движения, сплочения соратников во-

круг единой цели» [17, с. 5].  

Также в рамках политической коммуникации 

сегодня особую популярность приобретает недав-

но возникший феномен – интернет-мем. Как ука-

зывается в отчете «Digital 2022 Global Overview» 

[1], среди причин популярности использования 

социальных медиа выделяются: поддержание 

коммуникации – 60,3 %, отслеживание музыкан-

тов – 30,7 %, развлечения и мемы – 30,2 %. Не-

смотря на свою недолгую историю, интернет-мем 

стал массовым и высоко популярным явлением  

в социальных медиа. На сегодняшний день в ин-

тернет-среде наблюдается «бум» интернет-мемов, 

возникла определенная мода на их создание, ти-

ражирование среди пользователей. Под термином 

«интернет-мем» (англ. Internet meme) понимается 

информация в той или иной форме, как правило, 

остроумная и ироническая, спонтанно приобрета-

ющая популярность, распространяясь в интернете 

разнообразными способами (посредством соци-

альных сетей, мессенджеров и пр.). К основным 

характеристикам интернет-мема относят «…ви-

русность, реплицируемость, эмоциональность, 

серийность, минимализм формы, полимодаль-

ность, актуальность, юмористическую направлен-

ность, медийность, фантазийный характер [18].  

Интернет-мем обладает коммуникативным  

и юмористическим потенциалом. Функции мемов 

в обществе в первую очередь связаны с поддержа-

нием коммуникации и специфическими способами 
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трансляции информации. Н. А. Зиновьева отмеча-

ет, что его развлекательные функции естествен-

ным образом переплетаются с коммуникативными 

и социальными: репрезентация идеи, трансляция 

идеологии, информирование, идентификация (де-

кодирование социокультурного кода) [19]. 

Как подчеркивают Ю. В. Щурина и М. Б. Ха-

хорина, «…функциональный потенциал мемов 

расширяется: первоначально используемые в ос-

новном в развлекательных целях, сегодня они уже 

реализуются не только как средство достижения 

комизма или эстетического удовлетворения,  

но и как инструмент воздействия в массмедийном,  

а также в идеологическом (политическом) типах 

дискурса» [20]. Благодаря комической составляющей 

объект со «встроенным» в него через мем символи-

ческим смыслом воспринимается некритично,  

при этом его постоянное повторение может ненавяз-

чиво формировать образ реальности у аудитории.  

При этом активно распространяемый и обсуж-

даемый в социальных сетях мем зачастую сам  

по себе уже создает новость [20] за счет интерпре-

тации событий оффлайн-реальности в закодирован-

ных смыслах и трактовках. В современных медиа-

коммуникациях мем занял свою нишу, представляя 

общую повестку дня своим специфическим форма-

том (юмористической или саркастической направ-

ленностью). В этом смысле мем оказывается одним 

из наиболее перспективных медиасообщений. 

Необходимо отметить, что цифровые плакаты 

и интернет-мемы выступают в роли оперативного 

средства репрезентации актуальной политической 

тематики за счет лаконичности, доступности со-

держания и выразительности. Своеобразие цифро-

вого плаката и интернет-мема заключается в том, 

что они синхронно отражают актуальные полити-

ческие события и рассчитаны на массированное 

распространение информации пользователями.  

Проблема исследования воздействия и ме-

диаэффектов цифровых политических плакатов  

и интернет-мемов обретает особую актуальность  

в условиях информационной войны, когда не соот-

ветствующая действительности информация наме-

ренно искажает реальный ход событий, массиро-

ванно распространяется и имеет долгосрочные 

негативные последствия. При этом, если изучение 

вопросов влияния СМИ сегодня в науке о комму-

никациях занимает ведущее место [21], то изучение 

медиаэффектов цифровых плакатов мемов еще  

не осуществляется в полной мере.  

Исследования, направленные на изучение то-

го, как медиа влияют на индивида и общество, 

стали одним из наиболее развитых направлений  

в науке о коммуникациях, а термин «эффекты ме-

диа» / «медиаэффекты» получил в научной лите-

ратуре множество разнообразных трактовок в рам-

ках различных подходов.  

Изучение медиаэффектов сегодня представля-

ет достаточно обширную базу публикаций [22,  

с. 870]. Исследователи анализируют воздействие 

СМИ на изменения в познании, убеждениях,  

а также эмоциональные и поведенческие эффекты. 

Авторы подчеркивают, что степень влияния ме-

диасообщения на представителей аудитории зави-

сит от множества факторов (демографические 

данные, психологические характеристики и др.). 

Медиаэффекты могут быть положительными или 

отрицательными, краткосрочными или долгосроч-

ными, прямыми или косвенными.  

Разработаны различные теории понимания 

медиаэффектов. П. Д’Анджело рассматривает ис-

следования медиаэффектов как научно-исследова-

тельскую программу и научные дискуссии о ме-

диаэффектах в рамках трех «парадигмальных» 

направлений – конструктивистского, когнитивного 

и критического [22, с. 875]. По мнению Д’Андже-

ло [22, с. 876], это необходимо, поскольку концеп-

туальные различия между подходами ведут к со-

ответствующим различиям в логике построения 

гипотез, методологии исследований. 

Когнитивный подход является одним  

из наиболее часто упоминаемых в исследованиях 

влияния медиа [23] и выделяется в качестве базо-

вого для данного исследования. Когнитивный 

подход подчеркивает влияние познавательных 

процессов на поведение человека и предлагает 

понимание того, как люди учатся поведению  

в различных контекстах, включая те, которые ос-

нованы на воздействии медиа. Тем не менее, эм-

пирические исследования на удивление слабо про-

веряют теорию в медийном контексте.  

В рамках когнитивного подхода к рассмотре-

нию влияния медиа на индивида делается акцент 

на содержании сообщения – ЧТО воспринимает 

аудитория при ее контакте со «стимулом» (сооб-

щением) [24]. Как отмечает И. Ю. Подолян [24], 

ключевым направлением исследования в когни-

тивной традиции стало изучение «путей осмысле-

ния» медиасообщений аудиторией [25]. Под этим 

подразумевается поиск ответов на вопросы о том, 

из чего складывается восприятие медиасообще-

ний, какие элементы запоминаются, а какие – «от-

брасываются», какие эмоциональные реакции воз-

никают и как они влияют на процесс мышления. 

По мнению исследователей, именно понимание 

механизмов, лежащих в основе этих процессов, 

приведет к пониманию механизмов влияния медиа 

на индивида и общество.  

В коммуникационном процессе восприятие 

сообщений выражается в эффектах воздействия на 

сознание людей. Так, концептуальная модель 

«Общество, медиа и аудитория: взаимные отноше-

ния», предложенная известными специалистами 

Болл-Рокич и Де Флюэр в 1976 году [26], имеет 

своим предметом структурные условия общества, 

в которых реализуются эффекты масс-медиа.  

По мнению авторов, в современных условиях лю-

ди становятся зависимыми от медиа. В рамках мо-
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дели авторами акцентируется внимание на следу-

ющей совокупности эффектов медиа: когнитивные 

(формирование установок, определение «пунктов 

повестки дня»); аффективные (возникновение или 

формирование эмоций); поведенческие (активиза-

ция прежних или новых форм деятельности). 

Важной новацией когнитивного подхода  

при анализе характера наблюдаемых эффектов 

«…стало присвоение высокой значимости меха-

низмам мыслительной и психической деятельно-

сти, разворачивающейся при контакте индивида  

с медиасообщением» [24]. Когнитивисты фокуси-

руются на влиянии СМИ на когнитивные и аффек-

тивные процессы и механизмы, менее доступные 

для наблюдения и измерения. Когнитивный под-

ход обеспечивает концептуальную основу для ана-

лиза детерминант и психосоциальных механизмов, 

с помощью которых коммуникация влияет на че-

ловеческое внимание, интерес, аффекты и поведе-

ние. Коммуникационные системы действуют  

по двум направлениям. На прямом пути они спо-

собствуют изменениям, информируя и направляя 

участников. Опосредованным путем медиа связы-

вают участников с социальными сетями и обще-

ственным окружением, которые обеспечивают 

руководство для желаемых изменений.  

Термин «эффекты медиа» / «медиаэффекты» 

получил в научной литературе множество разнооб-

разных трактовок. В статье мы понимаем под ме-

диаэффектами «…сознательные и несознательные 

краткосрочные и долгосрочные внутриличностные 

изменения в когнициях, эмоциях, установках, 

убеждениях, физиологии и поведении, которые яв-

ляются результатом использования медиа [27].  

В данной работе будет рассматриваться влия-

ние медиа на индивида в рамках двух взаимосвя-

занных моделей: 1) агенда-сеттинг (agenda-setting) 

или «установление повестки дня» [28] – влияние 

СМИ на социум и индивида через формирование 

структуры информационного поля и «назначение» 

степени значимости различным темам и сюжетам; 

2) фрейминг (framing) [29] – влияние СМИ на со-

циум и индивида через форму подачи информа-

ции, структурирующую смыслы и взаимосвязи 

между освещаемыми объектами таким образом, 

чтобы сформировать определенную модель вос-

приятия данной информации. 

Также необходимо отметить, что ключевая 

проблема исследования медиаэффектов – сокры-

тие истинных ощущений аудитории, через психо-

логические экраны, среди которых можно выде-

лить: экран сознания, экран толерантности, экран 

учтивости, экран конформизма и др. В связи  

с этим актуальным для исследования медиаэффек-

тов становится применение нейромаркетинговых 

технологий.  

Нейромаркетинг – это инновационное направ-

ление исследований, предметом которого является 

изучение неосознанных когнитивных и эмоцио-

нальных реакций человека на определенные стиму-

лы. Нейромаркетинговые технологии позволяют 

отследить и «измерить» косвенные реакции на сти-

мул (физиологические реакции индивида: частота 

пульса и дыхания, движение зрачков), по сути, поз-

воляют измерить паттерны внимания. 

В психологии внимание определяется как про-

цесс и состояние настройки субъекта на восприятие 

приоритетной информации и выполнение постав-

ленных задач [30]. Направленность и сосредоточен-

ность психической деятельности при внимании 

обеспечивает более эффективное восприятие ин-

формации. В общем плане выделяют два основных 

вида внимания: непроизвольное и произвольное 

(избирательное, селективное). Уровень распределе-

ния и переключения внимания рассматривается как 

психологическая характеристика и интегральный 

индикатор результативности деятельности в усло-

виях когнитивной нагрузки. В нашей работе мы 

использовали айтрекинговые технологии, направ-

ленные на фиксацию паттернов зрительного внима-

ния и выявление уровня активации внимания, зон 

интереса (изображение, текст).  

Необходимо учитывать, что одной из веду-

щих и наиболее изучаемых функций внимания 

является функция отбора или селекции релевант-

ной информации. Существующие эксперимен-

тальные данные и теории допускают возможность 

того, что отбор релевантной информации, в зави-

симости от выполняемой задачи, может осуществ-

ляться на различных основах. Так, можно искать  

и отбирать информацию, выделяя отдельные су-

щественные признаки, которые условно можно 

обозначить как зоны интереса и «мертвые зоны». 

В целом необходимо сказать, что медиа обла-

дают способностью воздействовать на чувства  

и мысли аудитории, формировать установки и сте-

реотипы, влиять на поведение различных субъек-

тов. Эффекты медиа – «…возможно, незначитель-

ные в рамках единичного коммуникативного со-

бытия – в силу своего кумулятивного характера 

способны провоцировать существенные социаль-

ные сдвиги» [31, с. 5]. В этих условиях актуаль-

ным представляется исследование медиаэффектов 

и влияния политических медиасообщений на пред-

ставление аудитории. 

Методы исследования 

Достоверность данного исследования обеспе-

чивается обширным эмпирическим материалом  

и системой его изучения. Теоретико-методологи-

ческим основанием изучения медиаэффектов стал 

когнитивный подход. В работе использовался 

комплекс методов, а именно сравнительный ана-

лиз, метод анализа документов с элементами кон-

тент-анализа, а также метод визуального нейро-

маркетинга – айтрекинг и онлайн-опрос.  

Особое внимание было уделено применению 

айтрекинговых технологий, которые позволяют  

с помощью видеофиксации осуществлять регистра-
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цию движения глаз, направления взгляда, длитель-

ности задержки взгляда на объекте, дают возмож-

ность определять степень концентрации внимания, 

порядка просмотра информации. Методы визуали-

зации, применяемые в айтрекинге, обеспечивают 

четкое и доступное представление динамичных 

процессов через количественные показатели, 

улучшая понимание имеющихся данных. К ним 

относят: карты последовательности фиксаций; 

тепловые карты. Основные показатели отслежива-

ния глаз, задействованные в исследовании, – коли-

чество фиксаций и средняя продолжительность 

фиксаций. Фиксации используются для расчета 

времени, потраченного на просмотр определенно-

го места, которое отражает вовлеченность внима-

ния и время, необходимое для обработки стимула 

в этом месте. Средняя продолжительность фикса-

ций связана со скоростью обработки информации 

мозгом.  

В свою очередь, тепловые карты демонстри-

руют статистическое и динамическое объединение 

всех точек взгляда респондента, с помощью нало-

жения цветового градиента на представленное 

изображение. Они показывают, какие элементы 

стимула привлекли наибольшее внимание: «теп-

лые» красные области соответствуют большему 

числу точек взгляда (наибольшему интересу), бо-

лее холодные желтые, затем зеленые области со-

ответствуют меньшему числу точек взгляда (низ-

кая доля интереса). 

Важным элементом методики проведения 

айтрекингового исследования являются области 

интересов стимульного материала, которые пред-

ставляют собой инструмент для выбора областей 

фокусировки предъявляемого изображения. Расчет 

таких показателей, как количество фиксаций, 

средняя продолжительность фиксаций, определя-

ется по областям интересов. 

Для создания, проведения и анализа резуль-

татов эксперимента использовался айтрекер 

Gaze-point GP3 HD, с частотой дискретизации 150 

Гц, и программное обеспечение Gazepoint 

Analysis. В эксперименте респондентам демон-

стрировались на 24-дюймовом мониторе в произ-

вольном порядке стимульные материалы по 10 

секунд, разделенные нейтральными изображени-

ями. В результате были получены метрики про-

смотров, фиксаций, возвратов в область интереса, 

времени до первой фиксации и другие, построены 

тепловые карты. После проведения айтрекинго-

вого исследования респонденты проходили он-

лайн-опрос. 

Исследование было направлено на определе-

ние эффективности воздействия цифровых плака-

тов и мемов, выявление «актуальной повестки» 

(агенда-сеттинг) для аудитории, а также выявле-

ние фреймов за счет анализа паттернов внимания и 

реакции молодежной аудитории по областям ин-

тересов. 

Эксперимент проводился на базе анализа кон-

тента социальных медиа (ВКонтакте, Telegram). 

Было изучено более 100 цифровых плакатов и ин-

тернет-мемов, посвященных современным поли-

тическим процессам (за период 01.03.2022 – 

01.06.2022 г.) и отобрано для исследования 28 со-

общений. 

Участниками эксперимента выступали 39 

студентов (бакалавров и магистров) Южно-Ураль-

ского государственного университета в возрасте  

от 18 до 22 лет. После прохождения процедуры 

регистрации айтрекинга, анализирующего неосо-

знанные реакции участников исследования, все 

респонденты проходили онлайн-опрос, нацелен-

ный на анализ осознанного восприятия представ-

ленной информации. 

Результаты и дискуссия 

Целью нашего исследования стал анализ ак-

туальной политической тематики цифровых пла-

катов, интернет-мемов и реакций молодежной 

аудитории на них. Исследование проводилось  

в три этапа: 1) подбор стимульного материала и 

его систематизация; 2) проведение айтрекингового 

исследования и онлайн-опроса; 3) обработка полу-

ченных результатов.  

На первом этапе исследования из 100 плака-

тов и мемов был осуществлен отбор 28 сообще-

ний (21 плакат и 7 мемов) с учетом их коммуни-

кационного эффекта (частота представленности 

на цифровых платформах, наибольшее количе-

ство репостов и др.), которые были систематизи-

рованы по 10 тематическим разделам. Каждому 

стимулу был присвоен код, состоящий из буквен-

ного обозначения «S» и двузначного числа 

(например, S01). В ходе формирования выборки  

и тематических разделов 5 экспертов провели 

анализ стимулов на соответствие следующим 

критериям: содержание – соответствие теме, от-

ражение актуальных политических событий; об-

разы – соответствие теме; информационно-

агитационная направленность материалов; един-

ство и целостность композиции. 

В целом среди цифровых политических пла-

катов были выделены следующие темы: 

 воин-освободитель; 

 образ героя через историческую параллель; 

 ведущие ценности; 

 отношение к мирным жителям;  

 территория и ее историческая принадлеж-

ность; 

 борьба с нацизмом; 

 связь героического прошлого и настоящего (че-

рез образы истории Великой Отечественной войны); 

 новые символы победы «V» и «Z». 

В качестве ключевых тем среди интернет-

мемов выделены:  

 отмена русской культуры; 

 санкции.  
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На втором этапе эксперимента применялись 

айтрекинговые технологии и участникам демон-

стрировались выбранные стимулы в рандомном 

порядке в течение 10 секунд каждый. После про-

хождения все респонденты проходили опрос в он-

лайн-форме, нацеленный на выявление осознанно-

го восприятия представленной информации. Ис-

следование было направлено на: 

1) определение эффективности воздействия 

цифровых плакатов, мемов и выявление актуаль-

ной повестки (агенда-сеттинг) для аудитории; 

2) выявление паттернов внимания и реакции 

молодежной аудитории по областям интересов 

(выявление фреймов).  

При проведении айтрекингового исследова-

ния по изучению медиаэффектов политических 

сообщений использовался показатель «среднее 

количество фиксаций» (ед.) взгляда респондентов 

на стимуле и его отдельных зонах, который пока-

зывает внимание и интерес аудитории. Использо-

вание полученных данных позволило выделить  

в информационной повестке темы-лидеры, наи-

более заинтересовавшие целевую аудиторию 

(табл. 1, рис. 1). Так, лидерами информационной 

повестки по количеству фиксаций взгляда  

(от 29,857 ед. до 37,071 ед.) являются среди циф-

ровых плакатов (рис. 2–5):  

 первое место – плакат S54 «Нацизм  

не пройдет!» (тема «Борьба с нацизмом») – 

37,071 ед.; 

 второе место – S02 «Русский солдат – воин-

освободитель» (тема «Воин-освободитель») – 

36,867 ед.;  

 третье место – S31 «Нацистский сэндвич» 

(тема «Отношение к мирным жителям») – 36.000 

ед. и S41 «Мы на своей земле: Харьков» (тема 

«Территория и историческая принадлежность») – 

36,000 ед.  

Среди интернет-мемов (рис. 6–8): 

 первое место – S87 «SANCTIONS, 

SANCTIONS …» – 35,400 ед. (тема «Санкции»); 

 второе место – стимул S83 «На Западе отка-

зались читать лекции про Достоевского» – 35,300 

ед. (тема «Отмена русской культуры»); 

 третье место – S81 «Любителям санкций 

посвящается» – 34,800 ед. (тема «Санкции»). 

Таким образом, анализ актуальности инфор-

мационной повестки цифровых плакатов показал, 

что наибольший интерес у респондентов вызвали 

темы «Борьба с нацизмом», «Воин-освобо-

дитель», «Отношение к мирным жителям»  

и «Территория и историческая принадлежность», 

направленные на противостояние нацизму и за-

щиту мирных жителей. Что касается интернет-

мемов, то темы «Санкции» и «Отмена русской 

культуры» также стали актуальными для респон-

дентов, поскольку отражают инструменты зару-

бежного внешнеполитического давления.  

Далее в работе осуществлялся анализ пат-

тернов внимания молодежной аудитории, зон 

интереса и фреймов. Было важно определить ос-

новные области фокусировки взгляда респонден-

тов. Анализ фрейминга или воздействия формы 

подачи информации на аудиторию был осу-

ществлен по двум областям – «Область изобра-

жения» и «Область текста». С этой целью сти-

мульные материалы были разбиты на такие эле-

менты, как: 1) текст – заголовок, основной текст; 

2) изображение – образ ребенка, образ мирного 

жителя, образ солдата, государственные символы, 

новые символы Победы и др.  

Исходя из данных табл. 2, 3, построенных  

с учетом показателей «среднее время просмотра» 

(мс), «процент от общей продолжительности про-

смотра стимульного материала» (%) и данных 

тепловых карт, были выделены области фиксации 

внимания респондентов.  

1. Область «Изображение» занимает первое 

место по фокусировке внимания аудитории  

и показывает концентрацию интереса на следу-

ющих визуальных образах:  

 лица и глаза воинов в маске; 

 дети;  

 детские игрушки; 

 коляски; 

 символы – «Z», «V», гербы и др.; 

 географические обозначения; 

 флаги; 

 животные – медведь, змея и др. 

2. Область «Текст» привлекает внимание 

респондентов к следующим словам, словосочета-

ниям и фразам:  

 новые символы Победы – буквы «Z» и «V» 

в тексте; 

 правила поведения – «бдительность», 

«вежливость»; 

 участники СВО – «солдат», «мирные жите-

ли», «бойцы», «заложники», «нацики»; 

 географические названия – «Херсон», 

«Одесса»; 

 призывы – «За победу», «Нацизм не прой-

дет», «Своих не бросаем»; 

 глаголы – «читать», «продолжаем восхи-

щаться»; 

 существительные – «санкции», «оружие», 

«демилитаризация» и др. 

Таким образом, на первом месте по привле-

чению внимания находится область «Изображе-

ние». Результаты анализа показателей среднего 

времени просмотра (мс) и продолжительности 

просмотра (%) стимульного материала показа-

ли, что в фокусе интереса респондентов  

в первую очередь находятся образы людей: об-

раз воина-освободителя и его глаза (от 2,9 мс 

до 5,81 мс, от 28,97 % до 58,09 %); дети  

(от 1,46 мс до 1,91 мс, от 14,64 % до 19,08 %); 
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животные (4,96 мс, от 49,63 % до 49,68 %). Дет-

ские игрушки и коляски имеют также достаточ-

но высокий фокус внимания (от 2,45 мс до 4,67 мс, 

от 29,58 % до 46,74 %). Особое внимание ре-

спондентов привлекли новые символы Победы – 

«Z» и «V» (от 3,46 мс до 5,90 мс, от 34,55 %  

до 59,02 %) и др. 

Что касается анализа области внимания 

«Текст», то здесь необходимо выделить следую-

щие слова (словосочетания) и символы: новые 

символы Победы – буквы «Z» и «V» (от 1,65 мс 

до 2,28 мс, от 16,48 % до 22,82 %); призывы  

«За победу!», «Нацизм не пройдет!», «Своих  

не бросаем» (от 0,74 мс до 2,16 мс, от 7,42 %  

до 21,61 %); географические названия «Харьков», 

«Одесса» и их история (от 6,06 мс до 6,43 мс,  

от 60,63 % до 64,26 %) и др. 

Важным моментом при проведении экспери-

мента стало проведение онлайн-опроса респон-

дентов по окончании просмотра стимульных ма-

териалов. В отличие от айтрекинговых техноло-

гий, представляющих данные о неосознанных 

реакциях аудитории, основной задачей опроса 

стало выявление мнения и осознанного отноше-

ния к просмотренному материалу.  

Опрос включал в себя два вопроса к каждому 

из представленных стимулов, а именно: «Какие 

чувства вызывает данная публикация?», «Какие 

ценности Вы видите в данном материале?». 

Представим ключевые ответы. 

На вопрос «Какие чувства вызывает данная 

публикация?» респонденты ответили: 1) стимул 

S11 «Образ героя через историческую парал-

лель» – 25 % и 25 % респондентов соответствен-

но ответили «спокойствия» и «восхищения»; 2) 

стимулы S31, S32, S51 тема «Борьба с нацизмом» 

вызвали чувство «неприязни» (39 %); 3) стимулы 

S81, S84, S86, относящиеся к группе стимулов 

интернет-мемов с темой «Санкции», вызвали 

чувство «оптимизма» и «юмора» (43 %). 

Что касается ответов на вопрос «Какие 

ценности Вы видите в данном материале?»:  

1) в стимуле S02 «Воин-освободитель» увидели 

ценность «уважение» 46 % респондентов;  

2) в стимуле S21 «Бдительность – наше ору-

жие» – «надежность» отметили 39 % респон-

дентов; 3) S41 «Мы на своей земле» (тема 

«Территория и историческая принадлеж-

ность») – 47 % респондентов отметили «гор-

дость»; 4) в стимуле «Новые символы Побе-

ды» – 28 % респондентов выбрали «честность» 

и др.  

В целом, необходимо отметить, что темы 

«Борьба с нацизмом», «Воин-освободитель», 

«Отношение к мирным жителям», «Территория и 

историческая принадлежность», «Санкции» и 

«Отмена русской культуры», имеющие высокие 

показатели внимания и интереса со стороны ре-

спондентов, выявленные в результате примене-

ния айтрекинговых технологий и мониторинга 

неосознанных реакций, в рамках онлайн-опроса 

также выделяются респондентами и показывают 

особое отношение к ним. 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма «Среднее количество фиксаций по каждому стимулу (ед.)» 

Fig. 1. Diagram «Average number of fixations for each stimulus (units)» 
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Рис. 2. Стимул S54 

Fig. 2. Stimulus S54 

 
Рис. 3. Стимул S02 

Fig. 3. Stimulus S02 

 
Рис. 4. Стимул S31 

Fig. 4. Stimulus S31 

 
Рис. 5. Стимул S41 

Fig. 5. Stimulus S41 

 
Рис. 6. Стимул S87 

Fig. 6. Stimulus S87 

 
Рис. 7. Стимул S83 

Fig. 7. Stimulus S83 

 
Рис. 8. Стимул S81 

Fig. 8. Stimulus S81 
 

Таблица 1  

Тематика и показатели цифровых политических плакатов и интернет-мемов 

Table 1 

Topics and indicators of digital political posters and Internet memes 

 

№ 

п/п 

Тематический раздел Название цифрового плаката / мема Код стимульного 

материала 

Среднее количество фик-

саций, ед. 

I. Цифровые политические плакаты 

1 Воин-освободитель Спасибо Vам, Братья! S01 35,667 

Российский солдат – воин-

освободитель! 

S02 36,867 

2 Образ героя через исто-
рическую параллель 

Три богатыря – три русских воина 
разных времен 

S11 29,857 

Zа Родину! S12 31,933 

3 Ведущие ценности 

 

Бдительность – наше оружие! S21 32,143 

Вежливость города берет! S22 32,857 

4 Отношение к мирным 
жителям 

«Нацистский сэндвич» S31 36,000 

Вот в чем разница S32 30,867 

5 Территория и ее исто-

рическая принадлеж-

ность 

Мы на своей земле: Харьков S41 36,00 

Мы на своей земле: Одесса S42 34,800 

6 Борьба с нацизмом 1945–2022 S51 33,071 

Save S52 31,143 

Z – За победу! S53 32,733 

Нацизм не пройдет! S54 37,071 

7 Связь героического 
прошлого и настоящего 

Мальчик Алешка S61 31,733 

«Отдай флаг. За этот флаг мои родите-

ли воевали» 

S62 30,200 

8 Новые символы Победы Для демилитаризации нажмите CTRL 

Z 

S71 33,200 

Z #СвоихНеБросаем S72 32,733 

СИЛА V ПРАВДЕ S73 29,500 

Z За Победу! S74 31,800 

V Задача будет выполнена S75 31,800 

II. Интернет-мемы 

9 Санкции Любителям санкций посвящается S81 34,9292 

Что значит пешком Хьюстон? S84 32,867 

По указке Вашингтона пишет санкции 

Европа 

S85 32,267 

САНКЦИИ? ГДЕ? S86 30,400 

SANCTIONS, SANCTIONS… S87 35,400 

10 Отмена русской культу-

ры 

САНКЦИИ на русских писателей S82 33,200 

На Западе отказались читать лекции 

про Достоевского 

S83 35,800 
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Таблица 2 

Паттерны внимания по области интереса «Изображение» 

Table 2  

Attention patterns by area of interest «Image» 

Стимул 

 

Область интереса 

 

Среднее время просмотра 

(мс) 

Процент от общей продолжительности 

просмотра стимульного материала (%) 

S02 Лицо и глаза воина  3,06 30,64 

S11 Лица и глаза воинов  5,81 58,09 

S12 Лица и глаза воинов  5,50 54,96 

S21 Лица и глаза воинов  5,04 50,35 

S22 Лица и глаза воинов  5,23 52,34 

S54 Лица и глаза воинов  4,98 49,85 

S75 Лица и глаза воинов  2,90 28,97 

S01 Дети 1,91 19,08 

S61 Дети 1,46 14,64 

S81 Детские игрушки 4,67 46,74 

S32 Коляски 2,45 29,58 

S62 Символы: герб СССР 2,20 22,00 

S72 Символы: Z, V 5,90 59,02 

S73 Символы: Z, V 3,46 34,55 

S32 Флаги (России и Украины) 0,95 9,53 

S62 Флаг СССР 2,20 22,00 

S51 Животные (змея) 4,96 49,68 

S86 Животные (медведь) 4,96 49,63 

S41 Географические обозначения (Харьков) 0,49 4,85 

S42 Географические обозначения (Одесса) 0,34 3,39 

 

Таблица 3 

Паттерны внимания по области интереса «Текст» 

Table 3 

Attention patterns by area of interest «Text» 

Стимул Область интереса Среднее время просмотра 

области интереса (мс) 

Процент от общей продолжи-

тельности просмотра сти-

мульного материала (%) 

S01 Символы Победы: буква «V» в тексте 1,65 16,48 

S53 Символы Победы: буква «Z» в тексте 2,28 22,82 

S74 Символы Победы: буква «Z» в тексте 2,06 20,67 

S21 Правила поведения: «бдительность» 1,88 18,76 

S22 Правила поведения: «вежливость» 1,57 15,67 

S02 Участники СВО: «солдат» 2,41 24,10 

S31 

Участники СВО: «мирные жители», «бойцы», 

«заложники», «нацики» 6,30 63,00 

S41 Географические названия: «Харьков» 6,06 60,63 

S42 Географические названия: «Одесса» 6,43 64,26 

S53 Призывы: «За победу» 0,74 7,42 

S54 Призывы: «Нацизм не пройдет» 1,43 14,29 

S72 Призывы: «Своих не бросаем» 2,16 21,61 

S83 Глаголы: «читать», «продолжаем восхищаться»   

S71 Существительные: «демилитаризация»  3,90 38,97 

S12 Существительные: «оружие»  1,88 18,76 

S86 Существительные: «санкции» 1,72 17,16 

S87 Существительные: «санкции» 2,15 21,46 

  

Выводы 

Исследование темы репрезентации актуаль-

ных политических событий в цифровых плакатах  

и интернет-мемах приобретает новое видение  

и базируется в данной работе на научном потенци-

але когнитивного подхода при изучении медиаэф-

фектов политических медиасообщений. Когнитив-

ная теория, на наш взгляд, может сегодня стать 

ведущей в понимании влияния медиа на поведение 

и реакции аудитории. Как отмечают П. М. Валкен-

бург, Й. Петер, «…только если мы будем знать, 

кто, когда, как и почему люди могут подвергаться 

влиянию определенных видов СМИ, мы сможем 

адекватно направить на них стратегии профилак-

тики и вмешательства» [32, с. 237]. 

Таким образом, организация политических 

коммуникаций в социальных медиа предоставляет 

новые условия развития цифровых плакатов и ин-

тернет-мемов, которые актуализируют необходи-

мость более детального изучения их медиаэффек-

тов (когнитивных, аффективных, поведенческих)  

и воздействия на молодежную аудиторию в усло-

виях информационной войны. 
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This article analyzes contemporary digital political posters and Internet memes as phenome-

na demonstrating increasing functionality in the conditions of information warfare. They repre-

sent the current topics and narratives of the news agenda in social media and have a high level 

of emotional expressiveness. In the study of social media content (VKontakte, Telegram) more 

than 100 digital political posters and internet memes devoted to contemporary political processes 

were analysed. Based on this, a sample of 28 media texts was formed which took into account 

their communication effect (frequency of representation on digital platforms). The topics were 

systematized into 10 blocks. Visual neuromarketing (i.e., i-tracking) and an online survey were 

used in the media effect study. The respondents were young people between the ages of 18 

and 22. The study was conducted by applying the main tenets of the cognitive approach to the 

study of media effects through two interrelated models: agenda-setting and framing, used to ana-

lyse the content and presentation of information. The main results of the study reveal the key at-

tention patterns and areas of interest of the respondents («image», «text»), as well as the attitudes 

towards the proposed stimuli. 

Keywords: media effects, digital political poster, internet meme, neuromarketing, 

i-tracking, cognitive approach.
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Понтификат Пия XII (1939–1958, в миру – 
Эудженио Пачелли) до сих пор приковывает 
внимание историков как один из самых спорных 
и противоречивых этапов в истории Католиче-
ской церкви в XX в. На многие вопросы ответы 
будут получены только после того, как исследо-
ватели проанализируют обширные фонды его 
понтификата, доступ к которым Ватиканский ар-
хив открыл в марте 2020 г. Однако «допапский» 
период в жизни Пачелли имеет не меньшее зна-
чение для понимания политики Пия XII и в осо-
бенности – его отношения к Третьему рейху 
и немецкому католицизму. В 1917 г. он был 
назначен апостольским нунцием в Баварию, 
а после установления дипломатических отноше-
ний между Веймарской республикой и Ватиканом 
в 1920 г. стал официальным представителем Свя-
того Престола для всей Германии. Без сомнения, 
этот опыт наложил отпечаток – пусть даже бессо-
знательный – на Пия XII, и во многом из него он 
впоследствии черпал аргументы при принятии 
тех или иных решений. «Пий XII действовал 
в качестве верховного понтифика столь же осто-
рожно, дипломатично и беспристрастно, как 
Эудженио Пачелли на посту нунция в Германии 
и государственного секретаря» [1, S. 27]. 

В 2003 и 2006 гг. был открыт доступ к ар-

хивным фондам понтификата Пия XI (1921–

1939), которые содержат отчеты апостольского 

нунция в Германии. Исследовательская группа 

под руководством церковного историка Х. Воль-

фа, профессора Мюнстерского университета 

и крупнейшего специалиста по истории Ватикана, 

на протяжении нескольких лет ведет активную 

работу по созданию цифрового архива отчетов 

Пачелли (pacelli-edition.de), который на данный 

момент включает в себя около 21 тыс. докумен-

тов. Проект осуществляется в тесном сотрудни-

честве с Апостольским архивом Ватикана (AAV) 

и Германским историческим институтом (DHI) 

в Риме.  

Коллективная монография «Der römische 

Blick: Eugenio Pacelli und seine Nuntiaturberichte 

aus der Zeit der Weimarer Republik» увидела свет 

осенью 2021 г. Среди ее авторов – непосред-

ственные участники проекта «Kritische Online-

Edition der Nuntiaturberichte von Eugenio Pacelli 

(1917–1929)», которые в течение многих лет ра-

ботали с документальным наследием нунция Па-

челли. В рецензируемом издании представлено 

девять статей, которые затрагивают самые разные 

аспекты деятельности Пачелли в годы Веймар-

ской республики. Первые две из них позволяют 

представить масштабы проделанной работы по 

оцифровке отчетов папского посла. Статья 

С. Хинкеля и Э.-М. Рихтер подробно раскрыва-

ет специфику таких отчетов как исторического   

Рецензии 

УДК 94(430).085 DOI: 10.14529/ssh230113 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: DER RÖMISCHE BLICK: EUGENIO 
PACELLI UND SEINE NUNTIATURBERICHTE AUS DER ZEIT 
DER WEIMARER REPUBLIK (PADERBORN: BRILL, 
FERDINAND SCHÖNINGH, 2021) 
А. А. Мордзилович 
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, 
Российская Федерация 

Рецензируемая коллективная монография, опубликованная в 2021 г., посвящена различ-

ным аспектам деятельности апостольского нунция в Германии Эудженио Пачелли, будущего 

папы римского Пия XII (1939–1958). Основным источником послужили отчеты, практически 

ежедневно направляемые им в Рим и относительно недавно ставшие доступными для широко-

го круга исследователей. Авторами и редакторами монографии выступают участники проекта 

«Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte von Eugenio Pacelli (1917–1929)», который осу-

ществляется под руководством известного немецкого историка Хуберта Вольфа, профессора 

Мюнстерского университета. Спектр изучаемых ими тем достаточно широк: от сложного про-

цесса создания отчетов нунция до участия Пачелли в публичных мероприятиях и в консуль-

тировании римской курии по самым разным вопросам. Делается вывод, что представленные 

в книге статьи наглядно демонстрируют огромный исследовательский потенциал донесений 

нунция как источника по истории Ватикана и Веймарской республики. Актуальность и значи-

мость данного труда невозможно переоценить, поскольку он, без сомнения, является суще-

ственным вкладом в изучение биографии самого противоречивого папы XX в. 

Ключевые слова: Пий XII, Эудженио Пачелли, Ватикан, Веймарская республика, нунций, 

Хуберт Вольф, немецкий католицизм. 
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источника и демонстрирует, в какой степени  

в их составлении принимали участие секретари 

нунциатуры. Ярким примером может служить 

отчет Пачелли от 30 апреля 1919 г., в котором 

он рассказывает о попытке мюнхенских красно-

гвардейцев конфисковать служебный автомо-

биль нунциатуры для военных нужд недавно 

провозглашенной Баварской Советской респуб-

лики. Авторы статьи проводят текстологический 

анализ этого донесения и приходят к выводу, 

что, хотя документ подписан Пачелли, отдель-

ные его части были написаны аудитором, мон-

сеньором Л. Скьоппа, поэтому документ пред-

ставляет собой взгляд на события двух разных 

людей. Это важное дополнение не только углуб-

ляет наши представления о внутренней работе 

нунциатуры, но и заставляет задуматься о том, 

является ли этот отчет бесспорным доказатель-

ством антисемитизма Пачелли, как убеждены 

некоторые исследователи. 

Работа М. Дауфратсхофера также предла-

гает читателю познакомиться с «письменной 

лабораторией» апостольской нунциатуры  

в Мюнхене и в Берлине на примере создания 

отчета от 15 февраля 1925 г. В ходе исследо-

вания ему удалось установить, что в составле-

нии документов Пачелли нередко помогали 

внешние консультанты, не состоявшие офици-

ально на службе в нунциатуре и зачастую 

остававшиеся анонимными. В частности,  

для получения информации нунций через сво-

его неофициального личного секретаря 

Р. Ляйбера прибегал к услугам информаторов 

разветвленной сети иезуитского ордена. Оче-

видно, что именно в Мюнхене началось долго-

временное сотрудничество будущего папы  

с Обществом Иисуса. 

Статья С. Галебаха продолжает тему рево-

люции в жизни Эудженио Пачелли и касается 

истории распространения теории еврейско-

большевист-ского заговора в Баварии на заре 

1920-х гг. На основе хронологического анализа 

статей ведущих католических журналов, издава-

емых в Мюнхене, исследователь выделяет не-

сколько этапов в данном процессе. Проблема 

проникновения мифа о еврейско-большевист-

ском заговоре в респектабельные католические 

круги Баварии тем более интересна, что в это 

время надзор за католической прессой осу-

ществляли кардинал М. Фаульхабер и нунций 

Пачелли. И, как пишет С. Галебах, хотя трудно 

установить, в какой степени они влияли на со-

держание этих статей, по крайней мере можно 

говорить о том, что они не препятствовали уко-

ренению антисемитских предрассудков в бавар-

ском обществе [2, S. 104–105]. 

В центре внимания Пачелли находились 

также вопросы образования, которым он при-

давал огромное значение на переговорах  

по Баварскому и Прусскому конкордатам. Со-

гласованию положений Баварского конкордата 

(1924), касавшихся теологических факульте-

тов, посвящена статья М. П. Лоренц-Фи-

лограно. Переписка Пачелли и государствен-

ного секретаря Ватикана П. Гаспарри позволя-

ет сделать вывод об имевшихся разногласиях 

между ними по поводу формулировок пунктов 

о богословских факультетах в готовившемся 

соглашении. Таким образом, статья, помимо 

прочего, дает читателям возможность позна-

комиться с механизмом принятия решений  

в Ватикане. Автор приходит к выводу об осо-

бом положении Пачелли среди папских ди-

пломатов: часто он был убежден, что понима-

ет ту или иную ситуацию лучше, чем его 

начальство, которое, похоже, считало так же, 

поскольку нередко соглашалось с его предло-

жениями. Иными словами, «…часто именно 

нунций определял стратегию переговоров Ва-

тикана, а не государственный секретарь  

или конгрегация» [3, S. 149]. 

В 1924–1926 гг. в римской курии широко 

обсуждался вопрос о сохранении конференций 

католических епископов, возникших в различ-

ных странах во второй половине XIX в. в ка-

честве органов, объединяющих представите-

лей местного епископата для консультаций  

и координации действий. Для принятия реше-

ния Ватикан запросил мнение апостольских 

делегатов и нунциев в Германии, Франции, 

Югославии, Польше, Канаде, Швейцарии, 

Венгрии и США. В статье М. Пфистера срав-

ниваются точки зрения папских представите-

лей на природу епископских конференций, 

которые не были предусмотрены Кодексом 

канонического права 1917 г. Позиция Пачелли 

не выделялась на фоне мнений его коллег, что, 

с одной стороны, характеризует его как ти-

пичного представителя своего ведомства. Он 

находил епископские конференции 

«…полезными и необходимыми, особенно  

в нынешние трудные времена в Германии»  

[4, S. 175], хотя и критически отзывался  

о председателе Фульдской конференции епи-

скопов кардинале А. Бертраме. 

В статье Р. Хюльсбемера впервые осве-

щаются обстоятельства назначения А.  Хиль-

фриха на должность епископа-коадъютора 

Лимбурга в 1930 г. Пачелли принимал в этом 

процессе непосредственное участие сначала 

как апостольский нунций, а затем как госу-

дарственный секретарь. Благодаря проведен-

ному автором исследованию для читателей 

приоткрывается «внутренняя кухня» проце-

дуры выборов и утверждения епископов, что 

позволяет глубже понять некоторые нюансы 

кадровой политики Святого Престола в Гер-

мании. 
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Большой интерес представляет статья  

К. Валентина, которая исследует публичные вы-

ступления как сферу деятельности папских ди-

пломатов на примере визита апостольского нун-

ция в Баварии М. Вьяле-Прела в Вюрцбург  

в 1843 г. по случаю юбилея епархии и участия 

Пачелли в немецком католическом конгрессе 

(Katholikentag) в Магдебурге в 1928 г. Как осу-

ществлялось взаимодействие нунциев с верую-

щими и какие цели они преследовали, участвуя  

в религиозных и политических общественных 

мероприятиях, – вот главные вопросы, которые 

ставил перед собой исследователь. Данная рабо-

та является весомым вкладом в изучение взаи-

модействия папства с общественностью в XIX–

XX вв. 

Отдельного внимания заслуживает статья  

Х. Вольфа, посвященная отношению Пачелли  

к партии Центра, которое историк характери-

зует как двойственное. С одной стороны, нун-

ций видел в этой партии инструмент для ре-

шения двух задач: предотвращения коммуни-

стической революции и лоббирования интере-

сов Святого Престола в государственных ор-

ганах Веймарской республики, в том числе 

посредством заключения конкордатов. С дру-

гой стороны, как только стало ясно, что пере-

говоры по Прусскому конкордату и рейхскон-

кордату затягиваются, Пачелли начал отзы-

ваться о Центристской партии с большей кри-

тикой. Таким образом, его отношение к дан-

ной партии определялось исключительно 

практической пользой, которую она могла 

принести для достижения его целей.  

На наш взгляд, участникам данной коллек-

тивной монографии удалось, насколько это поз-

волял объем монографии, показать специфиче-

ский «римский взгляд» Пачелли на немецкий 

католицизм и Веймарскую республику. Разуме-

ется, в пределах одной книги исчерпать столь 

обширную тему невозможно и далеко не все 

проблемы нашли свое отражение на ее страни-

цах. В данном издании трудно выделить органи-

зационный принцип, однако многообразие пред-

ставленных сюжетов лишний раз убеждает нас  

в том, что «…отчеты нунциатуры, относящиеся 

к первой половине XX в., представляют собой 

захватывающий источник» [1, S. 4], который 

имеет огромный потенциал для постановки са-

мых разных вопросов в исторических, богослов-

ских, юридических и междисциплинарных ис-

следованиях. 

Таким образом, рассмотренная коллектив-

ная монография позволяет нам увидеть Пачелли 

в самых разных ипостасях: как консультанта 

Святого Престола по различным вопросам, в том 

числе кадровым, как общественного деятеля, как 

надзирателя за католической прессой и т. д. За-

слуга авторов, участвовавших в создании этого 

труда, состоит также в углублении знаний о вза-

имодействии Святого Престола с нунциатурами, 

о сложной внутренней работе римской курии,  

а также о процессе создания отчетов нунция. 

Знакомство с книгой, вне всяких сомнений, обя-

зательно для всех исследователей, занимающих-

ся не только историей Ватикана первой полови-

ны XX в., но и политическими, культурными  

и социальными проблемами Веймарской рес-

публики. 
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The reviewed collective monograph, published in 2021, is devoted to various aspects  

of the work of the Apostolic Nuncio in Germany, Eugenio Pacelli, the future Pope Pius XII 

(1939–1958). The main source for these papers were the reports he sent from Munich  

and Berlin to Rome almost every day and which have recently become available to re-

searchers. The authors and editors of the monograph are the participants of the project 

«The Critical Online Edition of Eugenio Pacelli’s Nuncial Reports (1917–1929)».  

The head of the project is Dr. Hubert Wolf, professor at the University of Münster and one 

of the leading church historians in Germany. The range of topics presented in this volume 

is wide and impressive: from the complex process of creating Nuncio’s reports to Pacelli’s 

participation in public events and in advising the Roman Curia on a variety of issues.  

The articles presented in this book demonstrate the enormous research potential  

of the nuncial reports as a source on the history of the Vatican and the W eimar Republic. 

Undoubtedly, the authors have made a significant contribution to the study of the biog-

raphy of the most controversial Pope of the 20th century, which is why the relevance  

and importance of this book cannot be overestimated. 

Keywords: Pius XII, Eugenio Pacelli, Vatican, Weimar Republic, nuncio, Hubert Wolf, 

German Catholicism. 
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Рецензируемая монография прежде всего 
привлекает внимание (точнее сказать ‒ задержи-
вает, останавливает) своим названием: что это  
за «отражение универсальных смыслов» в кон-
тексте исследования, да еще и регионального? 
Ведь смысл, как утверждают психологи, принад-
лежит человеку. Однако, чем больше вдумыва-
ешься, тем отчетливее понимаешь: так сформу-
лированное название не маркетинговый ход,  
да и авторы монографии ‒ известные в професси-
ональном сообществе исследователи ‒ вряд ли 
думали о маркетинге, они пишут именно о сту-
денте, человеке молодом, который в процессе 
чтения ищет смыслы или создает их, иными сло-
вами, решает «задачу на смысл» (А. Леонтьев).  

По мере освоения монографии становится по-

нятным, что авторами предпринято серьезное 

научное исследование того, как студент, будучи 

субъектом собственной читательской деятельно-

сти, определяет поле и способы своего чтения, 

ищет смыслы в том, что он читает и как он это 

делает в современных социокультурных условиях. 

Авторы фиксируют: «…представители данного 

поколения интегрированы в системы информаци-

онных технологий (высокая степень зависимости 

от мобильных устройств и каналов коммуника-

ции), отличаются быстрым переключением внима-

ния и приоритетным выбором аудиовизуальных 

форматов коммуникации. Все эти особенности, 

ставшие для них привычной и воспроизводимой 

поведенческой моделью, распространяются и на 

представления о книге и чтении» [1, с. 5].  

Авторы не просто описывают ситуацию 

«молодежь и чтение», а концептуализируют ее, 

утверждая, что в современной социокультурной 

ситуации, которая в терминах М. Мид трактует-

ся как префигуративная, больше нельзя говорить  

с молодежью и о молодежи на языке должен-

ствования, что важно преодолеть объектно-

ресурсный подход в отношении молодых и их 

чтения.  

В осуществленном исследовании авторы 

последовательно опровергают миф «молодые 

не читают», опираясь на цифры и факты, они 

показывают, что а) студенческая читательская 

аудитория не однородна, ее часть действитель-

но дистанцированна от книжной культуры,  

но именно часть, б) традиционное для предше-

ствующих поколений чтение-понимание заме-

няется чтением утилитарным, прагматическим, 

в) студентов можно дифференцировать по раз-

ным основаниям, и это надо учитывать  

при продвижении чтения в студенческую среду,  

г) поколенческий разрыв «отражается» и на круге 

чтения, чтобы его преодолеть, читателям раз-

ных поколений можно и нужно делать шаги 

навстречу, д) цифровая реальность трансфор-

мирует читательские практики ‒ все перечис-

ленное (а это данные исследований) должно 

быть учтено при определении ключевых стиму-

лов активизации читательской деятельности 

студентов, а также при разработке и внедрении 

в образовательные практики цифровых форма-

тов чтения, которые адекватны запросам и пред- 
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почтениям поколения эпохи постграмотности. 

Читая монографию, убеждаешься: перед тобой 

научное исследование, выполненное на междис-

циплинарном уровне: авторами с опорой на чита-

телеведческие, социологические и культурологи-

ческие исследования (в первую очередь на мето-

дологические труды М. Ю. Гудовой [2]) уточнен 

понятийный аппарат, определено его проблемное 

пространство.  

В первую главу монографии включен глос-

сарий, где определяются такие термины, как чте-

ние, читатель, приоритетный читатель, чита-

тельская деятельность, практики читательской 

деятельности / читательские практики, чита-

тельская активность, стимулы чтения. Столк-

нувшись с таким словарным перечнем, включен-

ным в массив текста, а не вынесенным в прило-

жение, как это делается обычно, сначала недо-

умеваешь, а потом, по мере погружения в главу, 

понимаешь: без этих определений, которые во-

шли «в плоть и кровь текста», он бы обеднел, 

стал бы усеченным, освоение терминологии было 

бы дано на «откуп» читающему. Однако авторы 

понимают: сегодня именно «устроение» термино-

системы в проблемном поле «чтение» ‒ важней-

шая научная задача, которую они призваны ре-

шать, а не отдавать на откуп самоназначенным 

«экспертам». Это свидетельство и новизны моно-

графии, и научной смелости авторов, и одновре-

менно их уважительного отношения к тому, что 

сделали предшественники, объективная оценка 

того, что при решении поставленных научных 

задач надо развивать, а что ‒ преодолеть.  

Представленная монография ‒ очень мощная 

попытка научного коллектива определить, в ка-

ком направлении и на каких теоретических осно-

ваниях сегодня может развиваться междисципли-

нарная наука о чтении, что / кто и почему может 

стать объектом и предметом ее изучения. Осо-

бенно ценно, что эта попытка не умозрительная,  

а выстроена на основе проведенного исследова-

ния. Что же утверждают ученые? 

 изучать молодежную аудиторию читателей 

можно только там, где они преимущественно 

находятся (в виртуальной среде), а не там, где мы 

хотим, чтобы он находились. Ведь именно в ин-

тернет-среде они полно и открыто проявляют  

и выражают свою субъектность; 

 исследования чтения молодых проводятся 

сегодня не для того, чтобы «…понять, как ди-

джитализация влияет на читателя и его деятель-

ность, какие цифровые следы оставляет читаю-

щий человек в сетевом пространстве» (с. 30) ‒ это 

уже сделано предшественниками, предложивши-

ми разные подходы к изучению и осмыслению 

проблемы (добавим в скобках: эти подходы  

не только вычленены, но и тщательно проанали-

зированы в монографии), а чтобы увидеть, как  

и почему меняется читательское поведение сту-

дентов, как часто это происходит, как на это мо-

гут реагировать культурные и образовательные 

институции; 

 исследование состоится, если выбран под-

ход, отвечающий целям и задачам [1]. 

В качестве такого подхода научным коллек-

тивом выбран социо-культурологический подход. 

Собственно, основная часть монографии и по-

священа описанию методики исследования, про-

веденного в его рамках, процедуры сбора эмпи-

рического материала и ‒ самое главное ‒ интер-

претации полученных данных. Таким образом 

была решена поставленная цель ‒ содержательная 

конкретизация отношения студентов вузов Юж-

ного Урала к различным аспектам и практикам 

чтения в контексте цифровых трансформаций 

XXI века. 

Важно отметить, что дизайн исследования 

предполагал не только актуальный (2021) замер 

стимулов и практик чтения современных студен-

тов и его интерпретацию, но и сопоставление по-

лученных результатов с социологическим иссле-

дованием 2015 года для отслеживания динамики 

читательских настроений. Поставленная задача 

определила содержание второй главы моногра-

фии «Стимулы и практики чтения современных 

студентов: лонгитюдный дизайн социологическо-

го исследования», в которой представлены, сопо-

ставлены и проинтерпретированы результаты 

исследования чтения студентов Южного Урала  

в 2015‒2017 годах и в 2021 году. Описания обоих 

исследований убедительны, полученные данные 

безусловно достоверны. 

Последнее исследование (2021) позволило 

выявить те характеристики читательского пове-

дения, которые важно учитывать при построении 

образовательных траекторий студентов и про-

движения чтения в молодежную среду. К их чис-

лу можно отнести: противоречие между деклари-

руемой ценностью чтения (оно трактуется моло-

дыми как статусная практика в культуре повсе-

дневности) и реальной читательской деятельно-

стью (она не у всех студентов достаточна интен-

сивна), режимы чтения, онлайн и офлайн, прин-

ципиально ими не противопоставлены, однако 

есть разделение среди студентов по избираемому 

контенту (художественные и нехудожественные 

тексты). Исследователи также установили, что 

лидирующим мотивом чтения на сегодняшний 

день является «мотив общекультурной компе-

тентности ‒ 62 %» [1, с. 65], но при этом чита-

тельские предпочтения студентов дифференци-

рованы; студенты положительно относятся к «не-

навязчивому» продвижению чтения в их среду, 

но отдают предпочтение цифровым и визуальным 

технологиям популяризации чтения. 

Особенно интересным оказались результаты 

оценки студентами работы вузов в этой области.  

А тот факт, что продвижение чтения не является 
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задачей преподавателей на большинстве учебных 

занятий, не просто опечалил, но и заставил заду-

маться над вкладом «значимых взрослых», кои-

ми, безусловно, являются вузовские преподавате-

ли, в формирование читающей нации. 

Сделанные исследователями выводы, поми-

мо названных выше, в частности, касающиеся 

деятельности библиотек и «цифрового» чтения, 

не просто интересны, а должны быть осмыслены 

культурно-образовательным сообществом, пото-

му что какие-то используемые ими формы работы 

по продвижению чтения требуют существенного 

пересмотра или доработки (говоря языком совре-

менной молодежи «докрутки»), а какие-то ‒ раз-

работки. В последнем убеждает нас контент-

анализ сетевой читательской деятельности ре-

спондентов, результаты которого представлены  

в одноименном параграфе второй главы. В нем 

вычленены и проанализированы ключевые стра-

тегии, используемые для продвижения практик 

чтения и популяризации книг в читательских со-

обществах. 

Для проведения исследования были разрабо-

таны несколько кейсов. Отметим те, которые, как 

нам кажется, адекватно отвечают на вызовы вре-

мени. Так, для исследования книжных блогеров  

[1, с. 89–96] с использованием инструментария, 

разработанного в рамках научной школы одного 

из авторов монографии ‒ В. Я. Аскаровой, были 

использованы, в том числе, ссылки на студенче-

ские исследования. Это говорит и о качестве са-

мого инструментария, его технологичности  

и о том, что его использование привлекает моло-

дых, тех, кто может совмещать позиции пользо-

вателя, включенного наблюдения и аналитика.  

Второй исследовательский кейс, связанный  

с изучением читательских предпочтений в рамках 

сетевого поведения аудитории, был связан с изуче-

нием деятельности фандомов. Фанфикшен ‒ это 

достаточно мощное «читательское» движение  

в сети, которое только недавно стало привлекать 

внимание исследователей. Отрадно, что в моногра-

фии на осмыслении читательского поведения «фан-

домцев» сделан отдельный акцент, и поэтому вы-

бран тот предмет анализа, который прежде не рас-

сматривался ‒ актуальные жанры фанфиков. Под-

водя итоги анализа этой главы, особо отметим  

не только новизну методики, глубину и точность 

описания разных «треков» исследования, но и тща-

тельную разработку инструментария, который мо-

жет быть востребован не только другими учеными, 

но и рядом интересантов в сфере чтения: в первую 

очередь речь идет об определенных институтах 

инфраструктуры чтения. 

В третьей главе показано, как осуществляет-

ся стимулирование чтения молодежи на уровне 

институциональной регуляции и как оно проис-

ходит в неинституциональной сфере. При этом 

авторы вписывают деятельность институтов чте-

ния РФ в мировой контекст, показывая общее  

и особенное, и приходят к важному выводу: 

«…различным институтам инфраструктуры чте-

ния при определении оснований дифференциро-

ванного подхода целесообразно ориентировать-

ся именно на интерпретативные сообщества»  

[1, с. 128].  

В целом ученые провели колоссальную работу, 

собрав опыт стимулирования читательской дея-

тельности, накопленный в поле образования и куль-

туры России и ряда стран мира, аналитически опи-

сали его, выявили тенденции и предъявили профес-

сиональному сообществу в качестве возможного 

ориентира. Авторами справедливо сделан вывод  

о том, что «…создание читающей нации на основе 

стимулирования читательской активности молоде-

жи возможно при наличии целенаправленной куль-

турной политики, предполагающей усилия на наци-

ональном, региональном уровнях с включением 

всех заинтересованных структур» [1, с. 148].  

Осмысление второго параграфа заключи-

тельной главы приводит к однозначному выводу: 

именно в неинстуциональной сфере всем заинте-

ресованным лицам, в первую очередь педагогам  

и библиотекарям, надо искать неочевидные ре-

шения в части продвижения чтения и методики 

обучения речевой деятельности, ибо в фандомах 

читают «нечитающие» и пишут «непишущие»,  

а использование медийных инструментов и фор-

матов при освоении разных практик чтения мо-

жет стать мощным стимулом в развитии методи-

ки обучения литературе. Подтверждение тому ‒ 

аналитически описанная авторами деятельность 

книжных блогеров и создателей фанфикшена. 

Безусловно, стоит согласиться, что «…два 

десятилетия развития интернет-исследований  

в области чтения ‒ ничтожно малый срок  

для формирования их методолого-методических 

и гуманистических оснований» [1, с. 106],  

но существенный шаг в этом направлении сде-

лан авторским коллективом монографии:  

В. Я. Аскаровой, Н. Л. Зыховской, Д. М. Хафи-

зовым. Очередное свидетельство этого ‒ полно-

весное заключение, которое не повторяет основ-

ных выводов, а выводит их на новый уровень 

обобщения, демонстрируя весь структурирован-

ный массив огромного исследовательского ма-

териала. 

Новизна, теоретическая и практическая зна-

чимость книги несомненна. Она адресована само-

му широкому кругу исследователей чтения и тем, 

кто осуществляет стимулирование читательской 

деятельности в рамках своей ежедневной профес-

сиональной (и не только) деятельности. Уверена: 

они прочтут книгу с удовольствием ‒ и язык моно-

графии (просто и понятно о сложном), и ее струк-

тура, и научный аппарат, а также список литерату-

ры, который представлен в формате и списка, и 

постраничных сносок, этому очень способствует. 
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The article provides a comprehensive and systematic analysis of a collective monograph de-

voted to various angles of the study of youth reading– both in the universal dimension and based 

on the materials of regional sociological research (Chelyabinsk, 2022). The author analyzes in de-

tail the structure of the work (chapters and paragraphs of the monograph), identifies relevant is-

sues related to the analysis of the student reading audience, the implementation of their requests 

and reading interests in the traditional book culture and digital reality. The author points out the 

originality of approaches and the novelty of the material obtained, the theoretical and practical 

value of the results and conclusions of the study. The author focuses on identifying key strategies 

used to promote reading practices and popularize books in online reading communities. The au-

thor concludes that the monograph is in demand for educational institutions, libraries, and various 

institutions that regulate the development of reading practices in modern Russia and the world 

community.  

Keywords: reading, reading activity, sociological research on youth, students of the South 

Urals, incentives, digital reality. 
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