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От редакционной коллегии  
 

Уважаемые читатели!  

Вашему вниманию предлагается выпуск «Вестника Южно-Уральского государственного 

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

научному сообществу новейшие исследования в сфере социально-гуманитарного знания. 

Раздел «Исторические науки» посвящен проблемным вопросам этой отрасли научного 

знания и открывается статьей А. Н. Андреева и Ю. С. Андреевой «Была ли французская 

слобода в Петербурге гугенотской?», актуальность которой обусловлена противоречивыми 

данными относительно состава французской диаспоры Петербурга при Петре Великом. 

Исследование А. В. Волкова «Проблемы деятельности органов внутренних дел Кургана в го-

ды Великой Отечественной войны» строится на основе анализа документов, многие из ко-

торых ранее нигде не публиковались. Коллектив авторов – В. А. Журавлевой, М. И. Мирош-

ниченко, Н. П. Палецких – в статье «Численность и состав населения Златоуста по данным 

Всесоюзной переписи 1959 года» на основе опубликованных результатов Всесоюзных пере-

писей населения 1939 и 1959 гг. и архивных данных впервые в уральской историографии ана-

лизируются изменения в численности и составе населения Златоуста за двадцать лет, 

прошедших между переписями. О. Ю. Никонова и Н. Т. Агуникян в статье «Парки и их 

творцы: парки культуры и отдыха Свердловска и Челябинска через призму биографического 

подхода» описывают создание парков культуры и отдыха в конце 1920-х – 1930-е гг. как 

часть советского градостроительства. В статье И. В. Сибирякова «Рождение БРИК: пер-

вые программные заявления новой международной организации» проанализированы первые 

совместные программные заявления, сделанные в 2009–2010 гг. после саммитов в Екате-

ринбурге и в Бразилии представителями стран, которые инициировали создание нового 

международного объединения, первоначально получившего название БРИК.  

Раздел «Искусствоведение» представлен статьями, в которых изучены специфические 

особенности разных видов искусства. В статье Л. В. Лозовой «Абстрактная живопись XX 

века: диалектика уникального и универсального» прослеживается то, как поиски новых ху-

дожественных методов приводят к становлению двух направлений абстрактной живопи-

си – эмоционального и рационального, рассматриваются основные этапы становления 

каждого направления с учетом особенностей проявления уникального и универсального.  

З. Солейманфар в статье «Метаморфозы персидской живописи в титрах иранских филь-

мов» на примере опыта художественного проектирования кинотитров показала возмож-

ности преобразования персидской миниатюры (негаргари) из мемориального пласта куль-

турного наследия в актуальное для современного человека явление искусства. В статье  

О. Ф. Ширяевой «Симфоническая картина как часть оперы в творчестве отечественных 

композиторов XIX века» впервые раскрываются особенности формирования жанра симфо-

нической картины, происходящего в рамках оперного спектакля.  

В разделе «Литературоведение. Журналистика» представлены статьи, освещающие 

различные аспекты филологической науки. Е. Г. Белоусова в статье «Память и забвение  

в романе Е. Водолазкина “Чагин” в свете проблемы персональной идентичности» рассмат-

ривает яркое явление современной отечественной литературы. И. М. Борисова в статье 

«Графическая композиция стиха русской поэзии XVIII века», осмысляя факты истории русской 

литературы, исследует важнейший теоретико-литературный феномен. Статья А. Р. Марфи-

цыной и А. А. Чуйдук «Информационная повестка по экологии промышленного города: осо-

бенности и содержательно-тематические ориентиры» посвящена исследованию информа-

ционной повестки по экологии в СМИ одного из крупнейших промышленных городов Челя-

бинской области – Магнитогорска. С. Н. Мурадова в статье «Кинематографическая поэтика 

произведений Ярославы Пулинович» изучает творчество известного современного драматур-

га. О. В. Сафронова в статье «Жанровая парадигма региональной прессы (на материале пе-

чатных СМИ Забайкальского края)» рассматривает жанр как ключевое понятие теории 

журналистики в дискурсе печатных средств массовой информации Забайкальского края. 
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Введение 

Существует немало исследований, посвящен-

ных истории иноземных слобод в русских городах – 

Москве, Архангельске, Вологде. Иноземные сло-

боды Петербурга при этом остаются гораздо менее 

изученными, главным образом, по причине того, 

что иностранцы в новой столице не были изолиро-

ваны от остального населения, их колонии были 

лучше встроены в социокультурное пространство 

города и потому сложнее поддаются структурному 

анализу. Но именно поэтому изучение состава 

иноземного населения раннего Петербурга по-

прежнему актуально. Это парадокс, но о нерусских 

жителях самого «европейского» города России 

историки по-прежнему знают весьма мало. Француз-

ская слобода Васильевского острова, возникшая  

по инициативе Петра Великого в 1716–1717 гг. и про-

существовавшая как минимум до конца 1720-х гг., 

была, пожалуй, самым ярким и самобытным этно-

культурным образованием Петербурга, но относи-

тельно ее конфессионального состава в литературе 

можно встретить противоречивые сведения. Неко-

торые авторитетные историки продолжают наста-

ивать на том, что среди жителей слободы и вообще 

среди французов Петербурга преобладали гугено-

ты, то есть протестанты. На наш взгляд, это мне-

ние не находит подтверждения в источниках. Дис-

куссионный характер вопроса определяет цель 

предлагаемой статьи, которая заключается в выяс-

нении преобладающего вероисповедания среди 

обитателей слободы в период ее активного форми-

рования (с 1716 по 1720 г.). Основные задачи ис-

следования сводятся к определению персонально-

го состава французской диаспоры Петербурга  

в разные временные срезы (в 1703–1715 гг., то есть 

до образования слободы, и в 1716–1717 гг., в пору 

ее организации), выявлению вероисповедной при-

надлежности французов и систематизации полу-

ченных данных. Решение задач производится на 

основе списков контрактованных французских 

специалистов, перечня обитателей домов Француз-

ской слободы и широкого круга церковных доку-

ментов инославных приходов Петербурга – реги-

страционно-учетных книг, прошений верующих. 

Обзор литературы 

Авторы существующих работ по истории 

французской диаспоры в Петербурге, как правило, 

обходят стороной вопрос о специфике ее религи-

озного состава, сосредоточиваясь на различных 

аспектах профессиональной и социальной деятель-

ности выходцев из Франции [1–4]. Интересующий 

нас вопрос вскользь затронул только В. С. Ржеуц-

кий, который в 2003 г. пришел к выводу, что бла-

годаря Ж.-Б. А. Леблону в Петербурге появился «пер-

вый крупный контингент французов-католиков» [5, 

с. 70]. Из Леблоновой команды художников и де-

кораторов, собственно, и составилась Французская 

слобода, поэтому из приведенного утверждения  
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Авторы статьи определяют религиозную принадлежность жителей Французской слободы  

в 1716–1720 гг., исследуют конфессиональный состав французской диаспоры Петербурга  

при Петре Великом. Актуальность исследования обусловлена противоречивыми данными, кото-

рые историки приводят относительно состава иноземного населения Петербурга. Решение задач 

производится на основе списков контрактованных французских специалистов, перечня обитателей 

домов Французской слободы и широкого круга церковных документов инославных приходов го-

рода. В статье приводятся персональные данные большого числа французских резидентов петров-

ской эпохи. Исследование базируется на методе дескриптивной статистики. Церковные докумен-

ты, отражающие персональный состав французской колонии, исследовались методом сплошного 

поименного изучения с фиксацией признаков принадлежности каждого лица к тому или иному 

приходу. Отсутствие данных по всем упоминаемым лицам потребовало обращения к методу экс-

траполяции. Сделан вывод о том, что среди петербургских французов, чьи имена зафиксированы 

реестрами церковных приходов, однозначно преобладали католики. Отдельные протестанты мог-

ли жить в слободе и наверняка были с нею связаны, однако не влияли на ее религиозную специ-

фику. Это позволяет утверждать, что Французская слобода была не гугенотской, а католической. 

Ключевые слова: французы в Петербурге, Французская слобода Петербурга, Петербург  

в XVIII веке, иноземцы в России, католики, протестанты. 
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следует, что в немалой своей части слобожане бы-

ли католиками. Однако позднее, в 2018 и 2019 гг., 

историки В. С. Ржеуцкий и Д. Ю. Гузевич все же 

стали склоняться к мысли о преобладании  

во Французской слободе гугенотов, указав, что 

нанятые Жаном Лефортом французские ремеслен-

ники, поселенные во Французском квартале, на 2/3 

состояли из франкоязычных женевцев-

протестантов [6, с. 40; 7, с. 89]. При этом коллеги 

сознательно проигнорировали единственную 

научную статью, специально посвященную исто-

рии Французской слободы, в которой доказывает-

ся, что слобода являлась конфессиональным объ-

единением французов-католиков (опубликована 

нами в 2017 г.) [8]. Это заставляет нас снова обра-

титься к вопросу о доминировавшем среди фран-

цузов Петербурга вероисповедании. 

Методы исследования 

Исследование базируется на методе дескрип-

тивной статистики. Церковные документы, отра-

жающие персональный состав французской коло-

нии, исследовались методом сплошного поимен-

ного изучения с фиксацией признаков принадлеж-

ности каждого лица к тому или иному приходу. 

Отсутствие данных по всем упоминаемым лицам 

потребовало обращения к методу экстраполяции. 

Результаты и дискуссия 

В. С. Ржеуцкий полагал, что «…первые фран-

цузы в Петербурге были, скорее всего, гугенота-

ми», но не привел никаких фактических данных, 

основывая свое утверждение на существовавшем  

с 1689 г. разрешении свободно приезжать гугено-

там в Россию [5, с. 70]. Подготовленный в даль-

нейшем В. С. Ржеуцким и Д. Ю. Гузевичем био-

графический словарь выходцев из Франции в Рос-

сии – уникальный по своей полноте и масштабно-

сти труд – действительно доказывает факт раннего 

присутствия французских протестантов в городе 

на Неве. К ним отнесен морской офицер Ян Гал-

лей (Жан Галле), умерший в Петербурге в конце 

1705 г. [6, с. 173–174]. С 1710 г. в окрестностях 

города трудились садовник Дени Брокет и его брат-

зодчий Жак (Яков) [6, с. 113–116]. Среди петер-

бургских протестантов первой половины 1710-х гг. 

находим серебряника Давида Болдвинова (фран-

цуза лютеранской веры), а также кальвинистов – 

военного инженера и будущего генерал-майора 

Адальбера де Кулона и его коллегу Самюеля Ле-

пино [6, с. 100, 150, 408]. Остальные известные  

по именам французы, появившиеся в первые две-

надцать лет существования Петербурга, лишь пред-

положительно могут быть причислены к гугенотам – 

это инженер Дюпуа, слесарь Пьер Жирар, архитек-

тор Креантон, механик Людовик де Шеппер [6, 

с. 270, 282, 327, 611–612]. Принадлежность брать-

ев Брокетов к протестантству, кстати, неоднознач-

ная: кто-то из них мог исповедовать католичество 

или даже менять веру, а если и не веру, то,  

по крайней мере, приход. Дени Брокет, «maitre 

jardinière», умерший 23 октября 1734 г., был похо-

ронен пастором кальвинистской общины Робером 

Дюнаном [9, л. 68 об.]. Однако он или его брат 

Жак за много лет до того имели связь с католиче-

ским приходом: в сентябре 1718 г. кто-то из них 

крестил в костеле своего незаконнорожденного 

сына Шарля – может быть, избегая вопросов  

от своих собратьев по вере, однозначно осуждав-

ших конкубинат [10, л. 8 об.]. Будущий консул 

Франции в Петербурге Анри де Лави, прибывший 

в город в январе 1715 г. в ранге морского комисса-

ра, тоже не был очевидным гугенотом, хотя его  

и окрестили в протестантской церкви в Бегле [6, 

с. 354]. Анри де Лави часто выступал в роли ста-

росты французских католиков и в официальных 

прошениях на имя властей определенно относил 

себя к «французам римской католицкой веры» [11, 

л. 66 об., 71; 12, л. 1 об.]. 

Многие гугеноты в начале XVIII в. нанима-

лись на российскую военную службу – морскую 

или сухопутную, но они, как правило, пребывали 

на театре военных действий и потому не составля-

ли постоянного населения городов. Они периоди-

чески появлялись и в Петербурге, однако францу-

зов-католиков в нем было не меньше [10, л. 6–6 об., 

17; 13, л. 2–3]. 

Массовое появление в Петербурге француз-

ских ремесленников относится к 1716 г. В марте 

этого года (по разным сведениям – 15, 23 или 24 

марта [14, с. 33; 15, с. 18, 88]) в город прибыла 

«группа Растрелли», состоявшая из архитектора  

и скульптора Бартоломео Растрелли, живописца 

Луи Каравака, литейщика Антуана Левалье (Лева-

лера), столяра-резчика Жака Леблана «Парижско-

го» и архитектурного гезеля Жака Лежандра «Па-

рижского» [16, л. 19 об.–20]. С Растрелли-старшим 

выехал также его сын Франческо Бартоломео, бу-

дущий знаменитый зодчий [14, с. 34]. Оба Рас-

трелли и Каравак были католиками, остальные 

лица в этой группе первых жителей Французской 

слободы, надо полагать, тоже исповедовали като-

личество, по крайней мере, формально. Они за-

ключили контракты в Париже, где протестантская 

вера тогда была запрещена законом, работали 

официально на «его христианнейшее величество» 

и имели репутацию столичных мастеров, о чем 

говорит данный каждому из них эпитет «Париж-

ский». Они недолго находились в Петербурге: Ле-

жандр был «отпущен во отечество» в мае 1718 г. 

[17, л. 2], Леблан и Левалье, имевшие трехгодич-

ный контракт, вероятно, тоже вскоре уехали, так 

как об их дальнейшей работе в России нет сведе-

ний. Причисляемый некоторыми авторами к этой 

группе ювелир Жан Ломбард [4, с. 125] приехал 

позже – летом 1716 г. [18, л. 4–4 об.]. 

Французская слобода сформировалась в ре-

зультате появления в Петербурге ремесленного 

«десанта» во главе с архитектором Жаном-Батис-

том Александром Леблоном. Вместе с ним в Пе-



Исторические науки 

Bulletin of the South Ural State University.  
Ser. Social Sciences and the Humanities. 2024, vol. 24, no. 4 8 

тербург были отправлены мастера и члены их се-

мей общей численностью 46 человек (см. табл. 1). 

Первая группа ремесленников, включая самого 

Леблона, состояла из 11 человек (в табл. 1 – №№  

с 1 по 11), которые добирались по суше и приеха-

ли в Петербург 6 (17) августа 1716 г. [6, с. 388]. 

Вторая группа из 30 лиц (№№ с 12 по 41) собра-

лась сначала в городе Шарлевиль-Мезьер и затем 

плыла морем, оказавшись на невских берегах  

в июле – августе 1716 г. Третья группа из пяти 

ткачей (№№ с 42 по 46), задержавшись в Париже, 

прибыла только в июне 1717 г. [6, с. 388]. Из таб-

лицы видно, что среди этих людей католики со-

ставляли не менее 65 %, вероисповедание осталь-

ных установить не удалось. Примечательно, что  

ни у одного не была достоверно подтверждена 

принадлежность к протестантской вере несмотря 

на то, что церковные записи в голландском ре-

форматском приходе, к которому поначалу отно-

сились петербургские гугеноты, сохранились  

с 1717 г. Бóльшая степень вероятности исповеда-

ния протестантства признана лишь за «немецким 

дворянином» Иоганном Мартином Шумахером –  

и то на основании гипотетического (не подтвер-

жденного даже косвенными данными) родства  

с российскими лютеранскими семьями Шумахе-

ров. Возможность исповедания кальвинизма 

Франсуа-Николя Жираром (Гирардом) следует  

из того, что он упоминается среди венчавшихся  

в голландской церкви в 1729 г., а также в качестве 

крестного у ребенка-протестанта [19, л. 47 об., 70]. 

Однако при этом Жирар вовсе мог и не быть гуге-

нотом, а только быть женатым на протестантке. 

Он замечен, кстати, и как восприемник у католи-

ков [10, л. 47 об.]. В свете близкого родства с из-

вестной католической фамилией Леблонов (Жирар 

приходился архитектору Леблону племянником) 

он мог исповедовать католическую веру. Семья 

Жирар (Гирардов) была католической: брат матери 

Леблона архитектор Жан Жирар находился  

на службе у герцога Филиппа I Орлеанского, брата 

Людовика XIV, не терпевшего гугенотов. В като-

лических метриках фамилия встречается часто – 

известны Катрин и Франсуаза Жирар [10, л. 44, 

47 об., 48, 59, 62 об., 68]. 

Команда Леблона периодически пополнялась. 

Осенью 1716 г. и в течение 1717 г. по его рекомен-

дации в Петербург прибыли еще несколько масте-

ров: ювелир Клод Баллен, обивщик Борнод (Бор-

дон), резчики Горшнель и Кнак, краснодеревщик 

Антуан Ламбер, «лаковый мастер» Марсие (Мар-

ке), позолотчик Пу (Poux), обойщик Рушело 

(Rouchelaux), каретный мастер Николя Тайбо 

(Taillebot), резчик Абрам де Фриз [6, с. 72, 102, 

184, 316, 360, 464, 527, 547, 584, 604]. Их вероис-

поведание неизвестно, кроме Борнода, упомянуто-

го в списке прихожан католической часовни под 

именем Бордона [11, л. 71]. Возможно, реформа-

том был Баллен, так как среди верующих голланд-

ского прихода отмечен некто Баллени (Balleny), 

исповедавшийся и причастившийся в 1746 г., – 

либо сам «серебряных дел мастер», либо его пото-

мок [19, л. 3 А об.]. В январе 1717 г. из Амстерда-

ма Жан Лефорт направил в Петербург новую 

группу французов, в которую входили гобелено-

вые мастера Филипп Бегагль Старший, Филипп 

Бегагль Младший (Жан-Филипп), Людовик Бе-

гагль, красильщики шерсти Клод Мариель и Габ-

риель Рено с сыном Жаном, гравер-типограф Ан-

туан Кеблен, печатник Клод Этьен Ошер, пере-

плетчики книг братья Левек [6, с. 444]. Они прие-

хали в июне 1717 г. [20, с. 43]. Примерно тогда же 

прибыл печатник и переплетчик Себастьян Морис 

Ложер (Морисе по прозвищу Ложер) [6, с. 480].  

В церковных документах протестантов нам не уда-

лось найти упоминаний о них, зато среди католи-

ков значатся члены семей Рене (Рено) и Левек (Ле-

вюкс) [10, л. 6 об., 10]. Совершенно точно католи-

ками были все Бегагли [10, л. 36 об., 40, 44, 48, 53, 

60, 63 об.; 11, л. 66 об., 71]. 

Самая крупная партия французских специали-

стов (94 человека) была доставлена в Петербург мо-

рем 28 сентября (9 октября по новому стилю) 1717 г. 

Они прибыли вместе с католическим священником  

и двумя провожатыми, причем некоторые мастера  

и мастерицы взяли с собой несовершеннолетних де-

тей и других родственников. Все вместе они соста-

вили группу в 118 персон [21, л. 1–9 об.] (см. табл. 2). 

Именно эта группа французов подается исследовате-

лями как гугенотская на основании лишь одного 

свидетельства, правдивость которого может быть 

подвергнута сомнению. Когда эти люди проезжали 

через Данциг, тамошний французский консул в де-

пеше отметил, что они представляют собой «при-

мерно девяносто рабочих, из которых около тридца-

ти – католики, завербованные в Лионе на мануфак-

турах, остальные же – франкоязычные протестанты 

из Женевы» [6, с. 40; 7, с. 89]. Однако эти мастера 

продолжали оставаться подданными короля, и их 

официальное признание в протестантстве могло им  

в дальнейшем помешать вернуться на родину, по-

этому вряд ли консул оперировал открытыми дан-

ными и, скорее всего, судил по слухам. Остается не-

понятным, почему этих рабочих не сопровождал 

пастор, которого можно было нанять во Франции 

или же в пути. В том же Данциге существовала 

крупная община французских кальвинистов, которая 

могла бы помочь своим братьям по вере найти про-

поведника [22, с. 639]. Пастора в составе группы не 

было, зато был францисканский монах Пьер Бернар-

ден Кайо, еще в 1714 г. получивший патент на долж-

ность духовника отправляемых в Россию француз-

ских мастеров. Почти всегда текст контрактов с по-

следними содержал пункт о свободном отправлении 

своей веры в России, и, если бы среди французов 

преобладали протестанты, которые, как правило, 

были весьма увлечены своей религиозной жизнью, 

они наверняка заранее бы позаботились об этом. 
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Анализ документов из архивов петербургских 

инославных общин показал, что в этой группе 

французов как минимум 34 человека исповедовали 

католичество (не менее 29 %), еще 17 человек  

с большой долей вероятности являлись католика-

ми, лишь один француз определенно был проте-

стантом и еще четверо могут быть причислены  

к протестантам гипотетически. У остальных 62 

лиц вероисповедание не установлено даже пред-

положительно (табл. 2). Многие из прибывших 

фигурируют в списке прихожан католической ка-

пеллы Васильевского острова – Ш.-Н. Доом,  

П. Приё, П. Фоссар, братья Фурнье, де Сен-

Лораны, Фоле, Вассу, П. Леклер, Ж. Дюфур,  

Ж.-Ф. Делорм и, возможно, Жозеф Матон (в спис-

ке не все перечислены по фамилиям, некоторые 

только по именам) [11, л. 66 об.–67, 71]. В книге 

крещений католической церкви имеются данные  

о вероисповедании семейств Вассу [10, л. 14, 

27 об., 29 об.], Леклер [10, л. 49, 59, 61 об., 63], 

Пильман [10, л. 14, 23 об.], Рошебо [10, л. 27, 29, 

38 об., 42, 47 об., 48, 48 об., 56 об.], Доом [10, 

л. 10, 19, 23, 27 об., 32, 36 об., 54 об., 57 об.–59], 

Граверо [10, л. 11 об., 19 об., 29 об., 41 об., 42 об., 

48, 48 об., 51, 57 об., 60], Приё [10, л. 11, 26, 31 об., 

48], Растрелли (именно о Екатерине Елизавете 

Осмо) [10, л. 7 об., 8, 11, 24, 46]. На основании 

того, что среди католиков упоминаются некие лю-

ди по фамилии Пилон [10, л. 37], Морель [10, 

л. 42 об.], Обри [10, л. 46, 54 об.], Дюрю и Дюри 

[10, л. 10–10 об.], Рено и Рене [10, л. 10], которые 

могут приходиться родственниками указанным  

в таблице мастерам, сделаны предположения  

о возможной принадлежности некоторых из них  

к католичеству. Портретист Франсуа Жувене-сын 

отнесен к католикам, поскольку состоял членом 

Академии Святого Луки в Париже и родился  

в католической семье (его отец был королевским 

живописцем, специализировавшимся на украше-

нии католических церквей картинами религиозной 

тематики) [6, с. 283–284]. Дети католиков Соважа 

и Белена, естественно, признаны католиками. Мо-

дистки Леруа могли быть родственницами католика 

Лероа [11, л. 71]. Девица де Вилье, возможно, со-

стояла в родстве с полковником католического ве-

роисповедания Стефаном де Вилье и некоей Анной-

Агатой Девилье (Дебилле) [10, л. 19 об.; 19, л. 46]. 

Протестантскую веру среди перечисленных  

в этом списке исповедовал офицер-проводник Жан 

Шевалье – человек «убогой», принятый на рус-

скую службу еще до контрактации французских 

ремесленников [6, с. 610–611], упоминаемый сре-

ди прихожан голландской церкви [19, л. 36, 

68 об.]. Впрочем, мсье Шевалье только доставил 

французских художников и ремесленников в Пе-

тербург, и его связи с жителями Французской сло-

боды в дальнейшем никак не прослеживаются.  

К вероятным протестантам историки относят ме-

бельного обойщика Клода Деламара, связывая его 

с директором сахарного завода в Петербурге Жако-

бом де Ла Маром, умершим, как отмечают многие 

исследователи, в 1763 г. [6, с. 199; 22, с. 641; 23, 

с. 88; 24, с. 30]. На самом деле заводчик-гугенот  

Ж. Н. де Ла Мар, родившийся в 1680 г. и скончав-

шийся не в 1763 г., а 31 марта 1753 г., погребенный 

пастором французского протестантского прихода 

[9, л. 74 об.], скорее всего не тождественен обойщи-

ку Клоду. Поэтому вероисповедание последнего 

остается под вопросом. Ювелир Исаак Дюбле пред-

положительно отнесен к гугенотам по той причине, 

что имя Исаак, весьма частое у протестантов, до-

вольно редко встречается у католиков. Золотари 

Фанжельдорпы Жан и Жан-Жак, по-видимому, 

фламандского происхождения, наверняка состояли 

в родстве с кальвинисткой Элизабет Фанжельдорп, 

первой супругой «шпицного мастера» Хармана ван 

Болеса [19, л. 29, 30 об., 31 об., 32]. Остальных лиц 

считать протестантами нет оснований. 

Собственно население Французской слободы 

по состоянию на вторую половину 1717 г. задоку-

ментировано в особом «Реестре французам-

иноземцам, которые имеют квартиры в новопо-

строенных домах на Васильевскому острову»1. 

Подавляющая часть обитателей слободы, судя  

по этому источнику, однозначно относилась к ка-

толикам – Бегагли, Рено, Пилон, Вассу, Соважи  

и Сен-Манжи, Пино и Симон, Каравак, Перар, Ка-

мусы и прочие. Даже явный немец – «золотой  

и серебряной мастер» Ефрем Штернфорт, прожи-

вавший в слободе, был католиком [10, л. 19].  

И только у нескольких человек вероисповедание 

остается загадкой – это золотарь Дорс, печатники 

Ошер, Ложер и Фебяж, кожевник Плярий, пере-

водчик Перно, позументщик Леон, чулочный ма-

стер Бриссар, шпалерники Вавок и Гошер, слесарь 

Эро. Однако среди петербургских протестантов 

эти имена мы не встречаем, а значит, их принад-

лежность к гугенотам маловероятна. 

Помимо статистических данных, сама история 

гугенотской общины города опровергает гипотезу 

о преобладании среди французов лиц протестант-

ской веры. Нередко за пределами своей родины 

гугеноты селились компактно, основывая как бы 

«город в городе» (как, например, было в прусском 

Штеттине) [25, с. 210]. Но особые гугенотские 

землячества в Петербурге или в каком-либо дру-

гом месте России, по аналогии с Берлином или 

Штеттином, так и не возникли [5, с. 70]. Основные 

причины – в малочисленности гугенотов и утрате 

многими из них вместе с родиной чувства своей 

национальной идентичности. Даже в конце XVIII 

в. число французских реформатов в Петербурге 

составляло всего четыре или пять десятков чело-

век, а в начале истории их общины, относящемся  

к 1720-м гг., их было и того меньше. В основном, 

имена петербургских гугенотов известны и среди 

                                                           
1 Перечень домов и квартир с указанием имен арендаторов  

и состава проживающих см.: [16, л. 29–31 об.]. 
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них не встречаются обитатели Французской сло-

боды. Известно, что во Франции гугеноты для ви-

димости продолжали ходить в католические церк-

ви [25, с. 204], но в России, где им была предо-

ставлена полная религиозная свобода, скрывать 

свое вероисповедание у них не было причин. 

 

 

Таблица 1 

Ремесленники из Франции, нанятые для работы в Санкт-Петербурге вместе с Ж.-Б. А. Леблоном2 

Table 1 

Artisans from France, who have been hired to work in St. Petersburg together with J.-B. A. Leblond 
№ 

п/п 

Имя, профессия Религия № 

п/п 

Имя, профессия Религия 

1 Ж.-Б. А. Леблон, архитектор Католик 24 
Антуан Кардасье (Кёрдасье), камено-
тес, резчик, строитель 

Католик 

2 
Мария-Маргарита Леблон (урожд. 

Левек, Левюкс), жена архитектора 
Католичка 25 Франсуа Фуа, каменщик Н. 

3 Сын Леблона шести лет Католик 26 Шарль Леклерк, плотник Католик 

4 
Франсуа-Николя Жирар, архитектор и 
чертежник, племянник Леблона 

Кальвинист? 27 
Поль Жозеф Суалем, механик и фон-
танный мастер 

Католик 

5 
Франсуаза Катрин Гуэ (Гуэт), кузина 

Леблона 

Вероятная 

католичка 
28 Эдм Пелтье, слуга Жерара Суалема Н. 

6 
Франсуаза Ле Конт (Le Comte), гор-
ничная госпожи Леблон 

Н. 
(неизвестно) 

29 Рене Суалем, плотник Католик 

7 Клод Бержеро, лакей Леблона Н. 30 Гийом (Вилим) Белен (Белин), слесарь Католик 

8 Антуан Ла Пьер, лакей Леблона Н. 31 
Антуан Барбье (Барбей), слесарь, под-

мастерье Белена 
Католик 

9 
Жерар Суалем (Свалем), фонтанный 

мастер 
Католик 32 Жан Бюфе, подмастерье слесаря Н. 

10 Жан-Батист Мишель, столяр Католик 33 Жан Нуазет де Сен-Манж, чеканщик Католик 

11 
Иоганн Мартин Шумахер, немецкий 
дворянин 

Лютеранин? 34 Жан Ломбард, ювелир Н. 

12 Николя Пино, резчик и скульптор Католик 35 Этьен (Степан) Соваж, литейщик Католик 

13 
Марианна Пино (урожд. Гийом-

Симон), жена Пино 
Католичка 36 Эдм Бургуэн, подмастерье ювелира Католик 

14 Мария Маргарита Симон, теща Пино Католичка 37 Жан Феррэ, садовник Н. 

15 
Маргарита Симон, свояченица Николя 

Пино 
Католичка 38 

Жан-Жак Гошер (Готье), шпалерный 

мастер 
Н. 

16 
Бартелеми Гийом-Симон, скульптор-
резчик, подмастерье Пино 

Католик 39 
Жан-Луи (Людовик) Вавок, шпалерный 
мастер 

Н. 

17 
Николя Перар, резчик, подмастерье 

Пино 
Католик 40 

Пьер Гриньон (Гринно), шпалерный 

мастер 
Католик 

18 
Мария Ева Перар, жена резчика Нико-
ля 

Католичка 41 
Жан-Батист Бурден (Бурдейн), шпа-
лерный мастер 

Католик 

19 
Антуан Тессье, по прозвищу Дервиль, 

чертежник 
Н. 42 Пьер Камус, шпалерный мастер Католик 

20 
Александр Жирар, художник (рисо-
вальщик) 

Н. 43 Франсуа Камус, шпалерный мастер Католик 

21 Шарль Тапа, строитель, плотник Католик 44 Филипп Камус, шпалерный мастер Католик 

22 
Эдам де Бурбон (Бурмон, Бурма), ка-

менотес, резчик 
Католик 45 

Арнольд Масон (Массон), ткач, шпа-

лерный подмастерье 
Н. 

23 
Франсуа Бателье (Бателиер), камено-
тес, помощник скульптора 

Католик 46 
Ноэль Ронсон (Рансон), ткач, шпалер-
ный подмастерье 

Католик 

 
Таблица 2 

Специалисты из Франции, прибывшие в Петербург по рекомендации Ж.-Б. А. Леблона 28 сентября (9 октября) 1717 г. 

Table 2 

Specialists from France who were recommended by J.-B. A. Leblond and arrived in St. Petersburg on September 28 (October 9), 1717 
№ 

п/п 

Имя, профессия Религия № 

п/п 

Имя, профессия Религия 

1 
Пьер Фоссар (Фосард, Pierre Fossard), 

хирург и цирюльник 
Католик 60 

Жан де Сен-Лоран (Jean de Saint-

Laurent), скульптор-резчик 
Католик 

2 
Луи Фурнье (Фурниер, Louis Fournier), 
мастер по изготовлению футляров 

Католик 61 Де Сен-Лоран, сын резчика Жана Католик 

3 

Жан-Арман Фурнье (Фурниер, Jean-

Armand Fournier), мастер по изготовле-
нию футляров 

Католик 62 
Мартин Дажу (Пажу, Martin Dajou), 

скульптор-резчик 
Н. 

4 
Бартелеми Эро (Герот, Гирот, 

Barthélémy Herot), слесарь 
Н. 63 

Этьен Фоле (Фоллет, Estienne Follet), 

скульптор и резчик 
Католик 

                                                           
2 Таблица составлена на основании метрической книги о крещениях в петербургской католической церкви [10, 26], списка прихожан 

французской католической часовни от 12 марта 1725 г. [11] и реестра участников собрания во французской католической часовне 

Васильевского острова 1 мая 1720 г. [27, с. 53]. 
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Продолжение таблицы 2 
№ 

п/п 

Имя, профессия Религия № 

п/п 

Имя, профессия Религия 

5 Эро (Герот), жена слесаря Н. 64 
Мадам Фоле (Фоллет), жена резчика 
Этьена 

Католичка 

6 Эро (Герот), дочь слесаря Н. 65 Фоле (Фоллет), сын резчика Этьена Католик 

7 
Клод Жандар (Claude Gender), слесарь 

«для каретных пружин» 
Н. 66 

Анри Гомуа (Гомья, Henry Gaumoy), 

токарь 
Н. 

8 
Жорж Делафош (George Delafauche), 

слесарь «для каретных пружин» 
Н. 67 Обри Марен (Aubry Marin), токарь 

Вероятный 

католик 

9 
Филипп Расин (Philippe Racine), сле-
сарь 

Н. 68 
Жиль Дюфур (Дени Дюфур, Дефур, 
Gilles Dufour), чеканщик 

Католик 

10 
Жак Расин (Jacques Racine), сын слеса-

ря 
Н. 69 

Пьер Вогренон (Pierre Vaugrenon), 

чеканщик 
Католик 

11 
Клод Намбер (Намюр, Claude Namber), 
столяр 

Н. 70 
Доминик-Николя Дюбрю (Дю Рю, 
Dominique-Nicolas Dubru), чеканщик 

Вероятный 
католик 

12 Мадам Намбер (Намюр), жена столяра Н. 71 
Мадам Дюбрю (Дю Рю), жена чекан-

щика Доминика-Николя 

Вероятная 

католичка 

13 
Жан-Батист Нобле (Jean-Baptiste 
Noblet), столяр 

Н. 72 
Дюбрю (Дю Рю), дочь чеканщика До-
миника-Николя 

Вероятная 
католичка 

14 
Франсуа Добиньи (François Daubigny), 

товарищ столяра 
Н. 73. 

Пьер-Франсуа Делуан (Делон, Pierre-

François Deloin), ювелир-гранильщик 
Н. 

15 
Луи Фарзюр (Фарсуре, Louis Farsure), 
столяр 

Н. 74 
Бенуа Граверо (Benoist Gravereaux), 
ювелир 

Католик 

16 Мадам Фарзюр, жена столяра Н. 75 
Симон Блие (Simon Blie), компаньон 

Граверо 

Вероятный 

католик 

17 
Жан Тьери (Jean Thiery), товарищ сто-
ляра 

Н. 76 
Франсуа Николя (Францоа Николас 
(François Nicolas), бахромный мастер 

Н. 

18 
Шарль Перрон (Charles Perron), това-

рищ столяра 
Н. 77 

Жан Тументер (Тумен, Jean Thoumain-

taire), бахромный мастер 
Н. 

19 Никола Акар (Nicolas Acart), колесник Н. 78 
Франсуа-Николя Рокинар (François-
Nicolas Roquinard), вышивальщик 

Н. 

20 
Пьер Леозель (Лебель, Pierre Leosel, Le 

Bel), колесник 
Н. 79 

Мадам Рокинар, жена вышивальщика 

Франсуа-Николя 
Н. 

21 Дени Пранпэн (Denis Pranpain), седельник Н. 80 Лоран Отерно (Laurent Oternaud), скорняк Н. 

22 
Этьен Барну (Etienne Barnou), седель-
ник 

Н. 81 
Пьер Приё (Приер, Pierre Prieur), ма-
стер париков 

Католик 

23 
Франсуа-Паскаль Вассу (François-

Pascal Vassou), литейщик 
Католик 82 

Алексис Жуэ (Жуэт, Alexis Jouet), са-

пожник 
Н. 

24 
Мадам Вассу (<Мария Вассу>), порт-

ниха, жена литейщика 
Католичка 83 

Мадам Жуэ (Жуэт), жена сапожника 

Алексиса 
Н. 

25 
Мадемуазель Вассу (<Жанна Вассу>), 

портниха, дочь литейщика 
Католичка 84 

Пьер Мартен (Мартин, Pierre Martin), 

чулочник 
Н. 

26 
<Елизавета Граверо>, урожденная 

Вассу, портниха, дочь литейщика 
Католичка 85 

Жак Мартен (Мартин, Jacques Martin), 

чулочник 
Н. 

27 <Николя> Вассу, сын литейщика Католик 86 
Александр Уден (Alexandre Oudin), 

позументщик 
Н. 

28 
Пьер Леклер (Леклерк) (Pierre Leclerc), 

литейщик 
Католик 87 

Жан Фанжельдорп (Jean Vangeldorp), 

золотых дел мастер 

Вероятный 

протестант 

29 
Жан Гио (Гихот, Jean Guihot), литей-

щик 
Н. 88 

Жан-Жак Фанжельдорп, сын золотых 

дел мастера Жана 

Вероятный 

протестант 

30 
Николя Пилон (Пилу Nicolas Pillon), 

позолотчик 

Вероятный 

католик 
89 Ламбер (Lambert), драгунский офицер Н. 

31 Мадам Пилон (Пилу), жена позолотчика Н. 90 Мадам Ламбер, жена драгунского офицера Н. 

32 Пилон (Пилу), сын позолотчика 
Вероятный 

католик 
91 

Луи-Шарль-Альфонс Дюпон (Дупонт, 
Louis-Charles-Alphonse Dupont), зер-

кальщик 

Н. 

33 Пилон (Пилу), сын позолотчика 
Вероятный 

католик 
92 

Беннет Виллар (Вилард, Bennet 

Villard), позументщик 
Н. 

34 
Свояченица позолотчика Николя Пи-

лона 
Н. 93 

Жан-Франсуа Делорм (Jean-François 

Delorme), портной и торговец 
Католик 

35 
Жиль Клод (Gilles Claude), товарищ 

Пилона 
Н. 94 

Пьер-Жозеф Матон (Pierre-Joseph Ma-

ton), золотых дел мастер 

Вероятный 

католик 

36 Никола Туро (Nicolas Tourot), гравер Н. 95 
Раймон Серве (Сервет, Raimond 

Servet), ювелир 
Н. 

37 
Филипп Пильман (Пилеман, Philippe 
Pillement), живописец 

Католик 96 
Жан Кондамен (Кондамин, Jean 
Condamin), прядильщик шелка 

Н. 

38 Мадам Пильман, жена живописца Католичка 97 
Мария-Маргарита Моро (Маро, Marie-

Marguerite Moreau), портниха 
Н. 

39 
Габриель Морель (Gabriel Morel), пле-
мянник и подмастерье Филиппа Пиль-

мана 

Вероятный 

католик 
98 

Мадемуазель Мария-Елизавета де Ви-
лье (Девилиер, Marie-Elisabeth de Vil-

liers), модистка 

Вероятная 

католичка 
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Окончание таблицы 2 
№ 

п/п 

Имя, профессия Религия № 

п/п 

Имя, профессия Религия 

40 
Франсуа Жувене-фис (Saint-Jouvenet 

fils), живописец 
Католик 99 

Шарлотта Леруа (Charlotte Leroy), 

модистка 

Вероятная 

католичка 

41 

Жан Рошебо (Рошбот, Рушбот, Рож-

барт, Jean Rochebot), шпалерный ма-

стер 

Католик 100 
Франсуаза Леруа, модистка, дочь Шар-
лотты Леруа 

Вероятная 
католичка 

42 Мадам Рошебо, жена Жана Рошебо Католичка 101 
Мадам Растрелли (<Катрин Осмо>), 
жена скульптора и архитектора Рас-

трелли-старшего 

Католичка 

43 <Антуан> Рошебо, сын Жана Рошебо Католик 102 
<Бартоломео-младший> Растрелли, 
сын скульптора 

Католик 

44 
Тома Рупель (Рупед, Thomas Roupel), 

шпалерный мастер 
Н. 103 Сын или дочь скульптора Растрелли 

Католик или 

католичка 

45 
Клод Деламар (Claude Delamarre), шпа-
лерный мастер 

Вероятный 
протестант 

104 Служанка мадам Катрин Растрелли Н. 

46 
Жан-Шарль Андре (Jean-Charles 

André), шпалерный мастер 
Н. 105 

Мадам Прели (Прайли, Prailly), жена 

скорняка 
Н. 

47 
Николя Дарек (Nicolas Dareq), часов-
щик 

Н. 106 
Мадам Рено (Реньо, Ренолт, Regnault), 
жена красильщика Габриеля Рено 

Вероятная 
католичка 

48 
Николя Поластрон (Nicolas Polastron), 

компаньон Дарека 
Н. 107 

Рено (Реньо, Ренолт, Regnault), дочь 

мадам Рено 

Вероятная 

католичка 

49 
Исаак Дюбле (Дубле, Дюблие, Isaac 
Dublée), ювелир 

Вероятный 
протестант 

108 
Рено (Реньо, Ренолт), сын (один из 
двух «робяток») мадам Рено 

Вероятный 
католик 

50 
Мадам Дюбле, золотошвейка, жена 

ювелира Исаака Дюбле 
Н. 109 

Рено (Реньо, Ренолт), сын (один из 

двух «робяток») мадам Рено 

Вероятный 

католик 

51 
Пьер Деламот (Ламот, Pierre Delamoth), 
ювелир 

Н. 110 
Мадам Соваж (Sauvage), жена литей-
щика Стефана Соважа 

Н. 

52 
Дени Ламе (Ламер, Denis Lamait), юве-

лир 
Н. 111 Ребенок мадам Соваж 

Католик или 

католичка 

53 
Шарль-Николя Доом (Charles-Nicolas 
Dooms), ювелир 

Католик 112 Ребенок мадам Соваж 
Католик или 
католичка 

54 
Шарль Руст (Charles Ruste), скульптор-

резчик 
Н. 113 Ребенок мадам Соваж 

Католик или 

католичка 

55 Мадам Руст, жена Шарля Руста Н. 114 
Мадам Белен (Белин, Belin), жена куз-
неца и слесаря Гийома Белена 

Н. 

56 Мадемуазель Руст, дочь Шарля Руста Н. 115 Ребенок мадам Белен 
Католик или 

католичка 

57 Мадемуазель Руст, дочь Шарля Руста Н. 116 
<Жан> Шевалье (Chevallier), провод-

ник-офицер 
Протестант 

58 Руст, сын Шарля Руста Н. 117 Жилье (Gillier), проводник-офицер Н. 

59 
Антуан-Пьер Таконне (Antoine-Pierre 

Taconnet), резчик 
Н. 118 

Пьер Бернарден Кайо, францисканец 
(R.P. Bernardin Cailleau Cordelier), свя-

щенник 

Католик 

 

Выводы 

Таким образом, в 1716–1720 гг. среди петер-

бургских французов, чьи имена зафиксированы 

реестрами церковных приходов, безусловно, пре-

обладали католики. Экстраполяция полученных 

статистических данных на совокупность францу-

зов, чья вера осталась невыясненной, позволяет 

предполагать, что Французская слобода Петербур-

га была не гугенотской, а католической. Прочие 

соображения, касающиеся развития французской 

диаспоры в первой четверти XVIII в., это предпо-

ложение подтверждают и, по сути, возводят в ранг 

исторического факта. Отдельные лица протестант-

ской веры могли жить в слободе и наверняка были 

с нею связаны, но это не влияло на ее специфику.  
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The authors investigate the religious affiliation of the French Quarter’s inhabitants in 1716–

1720 and determine the confessional composition of the French Diaspora of St. Petersburg under 

Peter I. The relevance of this study is determined by the contradictory data that historians provide 

regarding the composition of the Petersburg foreign population. The authors solve the problems 

on the basis of hired French specialist’s lists, a list of the French Quarter residents and a wide 

range of non-Orthodox parishes’ documents. The article provides personal data of a large number 

of French natives in Petersburg in the Peter the Great era. This study is based on the method  

of descriptive statistics. All church documents reflecting the personal composition of the French 

colony were examined by the method of continuous name-by-name study with the fixation  

of each person’s belonging to a particular parish. The lack of data on all the mentioned persons  
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required the authors to turn to the extrapolation method. The article concludes that in the era un-

der study, Catholics definitely prevailed among St. Petersburg Frenchmen with a clarified reli-

gion. Individuals of the Protestant faith could live in the French Quarter, and certainly were asso-

ciated with it, but did not influence its religious specifics. This suggests that the French Quarter 

was not Huguenot, but Catholic. 

Keywords: the French in Petersburg, French Quarter (Settlement), Petersburg in the 18-th 

century, foreigners in Russia, Catholics, Protestants. 
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Введение 

Великая Отечественная война стала серьез-

ным испытанием для советских органов внутрен-

них дел. В военное время обеспечение обществен-

ной и государственной безопасности и поддержа-

ние правопорядка играют важную роль. Перед 

милицией, НКВД и НКГБ были поставлены новые 

задачи по пресечению дезертирства и паникерства, 

борьбе с мародерством и хищениями. Однако 

именно сотрудники органов внутренних дел были 

в первую очередь мобилизованы на фронт, что 

привело к резкому падению качества работы дан-

ных структур. 

Обзор литературы 

Уже в первые годы войны в газетах появились 

сообщения, в которых рассматривается деятель-

ность органов внутренних дел, однако эти сооб-

щения зачастую были однобокими, потому что 

содержали информацию лишь о наиболее значи-

мых событиях в сфере борьбы с преступностью  

и умалчивали о проблемах функционирования са-

мих органов. Чаще всего в газетах публиковались 

новости о раскрытии тех или иных экономических 

преступлений: хищений, спекуляций [1, 2]. 

В послевоенное время о деятельности право-

охранительных органов СССР в годы войны гово-

рилось мало, деятельность правоохранительных 

структур Советского Союза в период Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. оценивалась 

исключительно положительно [3]. 

Данная тенденция сохранилась на протяже-

нии всего советского периода. Немногочисленные 

исследования по истории деятельности органов 

внутренних дел и госбезопасности выходили  

в основном к юбилейным датам того или иного 

ведомства, создавались ветеранами системы, по-

этому зачастую ретушировали неприятные момен-

ты, связанные с деятельностью этих органов [4, 5]. 

Современный период стал более продуктив-

ным с точки зрения всестороннего анализа дея-

тельности правоохранительных органов. Расшире-

ние источниковой базы привело к появлению ряда 

исследований как в целом по истории войны, так  

и по деятельности правоохранительных структур  

в частности, например, объемная монография  

Р. Н. Байгузина, которая посвящена истории госу-

дарственной безопасности России [6]. 

Всплеск популярности темы деятельности пра-

воохранительных органов происходит в 2000-е го-

ды. На страницах научных журналов регулярно 

выходят статьи, освещающие разные стороны дея-

тельности органов внутренних дел в годы Великой 

Отечественной войны, в них вскрываются различ-

ные проблемы в деятельности ведомств, такие как 

коррупция, пьянство, нарушения дисциплины [7, 8]. 

В 2000-е годы деятельность органов внутрен-

них дел, в том числе и в рамках их функциониро-

вания в небольших городах, становится и темой 

различных диссертационных исследований. 

Большое исследование регионального аспекта де-

ятельности правоохранительных органов предпринял  

в своей докторской диссертации А. А. Исрапов [9]. Од-

нако непосредственно работе органов внутренних дел  

и госбезопасности там уделено мало внимания.   
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Представленная статья посвящена анализу проблем, с которыми столкнулись сотрудники ор-

ганов внутренних дел и государственной безопасности г. Кургана в период Великой Отечествен-

ной войны. В условиях жесточайших испытаний войны работа этих органов сыграла жизненно 

важную роль в поддержании правопорядка и борьбе с внутренними угрозами. Актуальность ис-

следования заключается в комплексном изучении деятельности всех органов общественной и гос-

ударственной безопасности Кургана в период 1941–1945 гг. Основу источниковой базы составили 

архивные документы, в том числе архивы правоохранительных органов. На основе анализа доку-

ментов, многие из которых ранее нигде не публиковались, доказывается, что ключевыми пробле-

мами в то время были нехватка и неподготовленность личного состава, а также материальные 

трудности, которые испытывали многие небольшие тыловые города в годы Великой Отечествен-

ной войны. Данные источники включают доклады, статистические отчеты, внутренние докумен-

ты, а также обращения граждан, что позволило взглянуть на работу правоохранительных структур 

с разных сторон. При этом каждый правоохранительный орган испытывал определенные пробле-

мы, что также нашло отражение в исследовании. Статья подчеркивает важность оценки деятель-

ности органов безопасности в условиях войны, что позволяет более глубоко понять специфику их 

работы в экстремальных условиях. Данное исследование не только расширяет существующие зна-

ния о деятельности органов внутренних дел в Кургане, но и может служить основой для практиче-

ского применения в современных условиях, когда вопросы безопасности и правопорядка остаются 

злободневными. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Курган, милиция, НКВД, НКГБ, ОБХСС. 
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Большая часть исследований по общей тема-

тике статьи связана с деятельностью органов 

внутренних дел и органов госбезопасности на ок-

купированных территориях, в частности, стоит 

отметить диссертацию А. Ю. Попова [10]. Однако, 

как и все труды по данной тематике, она имеет 

свою специфику ввиду того, что деятельность пра-

воохранительных органов на оккупированных тер-

риториях имела несколько иную направленность, 

чем в тылу. 

В числе исследований, авторы которых пыта-

лись изучить проблемы деятельности правоохра-

нительных органов в годы войны и связать эти 

факторы с преступностью в регионе, стоит выде-

лить диссертацию Д. В. Тумакова, посвященную 

борьбе с преступностью в Ярославской области  

в годы войны [11]. Там исследователь проводит 

параллели с другими областями СССР, вскрывая 

проблемы деятельности органов внутренних дел, 

их изменение с началом Великой Отечественной 

войны и влияние этих изменений на раскрытие 

преступлений. Схожей с работой Д. В. Тумакова 

является диссертация Е. М. Кечайкиной, посвя-

щенная деятельности милиции Мордовии в годы 

войны [12]. Раскрывая проблемы деятельности 

милиции своего региона в годы войны, схожие  

с проблемами курганских милиционеров, исследо-

ватель не касается других структур НКВД, в част-

ности, органов госбезопасности, взаимоотношения 

с которыми немаловажны. 

На базе научных исследований в последние 

годы появляются работы научно-популярного ха-

рактера, которые имеют качественную основу. 

Чаще всего исследования по этой тематике каса-

ются наиболее резонансных и известных преступ-

лений, которые уже не раз отражались в научно-

популярной литературе и документальных сериа-

лах, и не изучают проблемы деятельности самих 

правоохранительных органов [13, 14]. 

Отдельно среди подобных обобщающих тру-

дов стоит выделить монографию В. В. Лунеева, 

основанную на материалах центральных архивов  

и богатую статистическими данными, в которой  

не только приводятся примеры преступлений,  

но и проводится анализ деятельности правоохра-

нительных органов [15]. 

Крайне редко появляются исследования ис-

ключительно деятельности органов внутренних 

дел, тем более таких небольших городов, как Кур-

ган. Одна из причин такой ситуации – это пробле-

мы с допусками к работе в специализированных 

архивах. В частности, при подготовке данной ста-

тьи у нас возникли некоторые проблемы с досту-

пом в архивы курганских региональных управле-

ний МВД и ФСБ. 

Среди работ, посвящённых истории право-

охранительных органов Кургана в годы Великой 

Отечественной войны, следует выделить моногра-

фию О. В. Вепрева и В. В. Лютова, в которой ана-

лизируется деятельность органов государственной 

безопасности Челябинской области за три века, 

включая период войны [16].  

Борьба с экономическими преступлениями  

на Южном Урале, в том числе в г. Кургане, отраже-

на в монографии А. А. Аполовникова, А. А. Пасса, 

М. Н. Потемкиной и Н. Л. Усольцевой [17]. Одна-

ко проблемы деятельности органов ОБХСС в ней 

не раскрыты подробно. 

В отличие от других уральских регионов 

проблема деятельности правоохранительных 

органов в Курганской области и в частности  

в самом Кургане широкого отражения в научных 

публикациях не нашла и представлена немноги-

ми исследованиями [18, 19]. Некоторые аспекты 

деятельности курганской милиции рассмотрены 

в работе Ю. Г. Гаврилова, однако она практиче-

ски не имеет ссылок на источники [20]. Такая же 

проблема и у труда Г. А. Иванова, который по-

священ истории органов госбезопасности Кур-

ганской области, однако помимо архивных ис-

точников автор часто ссылается на неподтвер-

жденные данные, полученные в ходе личных 

бесед с ветеранами [21]. 

Методы исследования 

Основными принципами исследования стали 

историзм и научная объективность. В качестве 

теоретического ориентира была выдвинута гипо-

теза о нехватке кадров как ключевом аспекте всех 

остальных проблем, возникавших в ходе деятель-

ности правоохранительных органов.  

Сочетание проблемного и хронологического 

подходов позволило показать все формы и прояв-

ления недостатков правоохранительной системы  

г. Кургана в годы Великой Отечественной войны. 

Использование сравнительно-исторического мето-

да дало возможность найти общее и частное  

в проблемах деятельности различных правоохра-

нительных органов.  

Кроме того, исследователь использовал про-

сопографический метод для формирования кол-

лективных портретов представителей разных про-

фессий органов внутренних дел Кургана военного 

времени. 

Для полноты исследования были изучены не 

только общедоступные архивы г. Кургана (ГАКО, 

ГАСПИКО), но и архивы Управления МВД России 

по Курганской области, а также личные источни-

ки, предоставленные на правах рукописи. 

Результаты и дискуссия 

В данной статье исследуется деятельность ор-

ганов НКВД г. Кургана, о которых содержатся 

сведения в архивах. В частности, проанализирова-

но функционирование милиции, ОБХСС и ГАИ. 

Также мы рассмотрим работу органов госбезопас-

ности, так как, несмотря на выделение НКГБ  

в самостоятельное ведомство во время войны,  

в Кургане серьезных изменений в деятельности 

этого органа не произошло. 
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В течение первых двух месяцев войны 

наблюдалось увеличение числа дисциплинарных 

нарушений среди милиционеров [22, л. 398]. 

Уровень дисциплины резко снизился с началом 

войны, особенно среди работников линейного 

отдела НКВД и транспортной милиции [22,  

л. 435]. Бывали случаи, когда сотрудники мили-

ции распивали алкогольные напитки с преступ-

никами [23, л. 12]. 

Низкий уровень профессиональной деятель-

ности сохраняется и среди работников уголовного 

розыска даже в 1943 году, когда сотрудники 

нарушали сроки ареста, затягивали следствие  

и допускали ошибки. Так, при оформлении прото-

кола места убийства следователь описал все, кро-

ме непосредственно обстоятельств совершения 

преступления и трупа [24, л. 7]. При этом жители 

города отмечали, что создание Курганской обла-

сти негативно повлияло на криминогенную обста-

новку в Кургане: «…до приезда областных орга-

низаций было меньше краж, а милиционеры лучше 

работали» [23, л. 12]. 

Качество работы следственных органов мили-

ции с началом войны значительно ухудшилось.  

В их деятельности фиксируется множество ошибок, 

а руководство не реагирует на них должным обра-

зом [22, л. 349]. Вещественные доказательства хра-

нились не в специализированных камерах, а в обыч-

ных шкафах, к которым мог получить доступ любой 

желающий [25, л. 9]. Секретные документы также 

хранились в ненадлежащих условиях, поскольку не 

было выделенных мест для их хранения.  

Условия работы в уголовном розыске были 

сложными: не хватало помещений, мебели, бумаги, 

чернил, а рабочие кабинеты часто содержались  

в антисанитарном состоянии [25, л. 10-12]. Авто-

парк все годы войны находился в нерабочем состо-

янии, все машины были разбиты [26, л. 67]. Ситуа-

ция не улучшилась даже с началом строительства  

в 1943 году нового здания Курганского управления 

НКВД, так как при проектировании забыли выде-

лить помещение для милиции [26, л. 67]. 

Несмотря на регулярные разборы нарушений 

на партсобраниях в Управлении милиции, ситуа-

ция продолжала ухудшаться. К ноябрю 1943 года 

сотрудники уголовного розыска даже отказыва-

лись выезжать на места преступлений. Это приве-

ло к снижению раскрываемости преступлений  

и увеличению чувства безнаказанности среди пра-

вонарушителей [25, л. 20]. 

На эти обстоятельства накладывался и доста-

точно курьезный факт: многие милиционеры ис-

пытывали страх перед НКГБ и своим руковод-

ством. Это порой становилось причиной странного 

поведения: при встрече с представителями данных 

структур сотрудники милиции старались избежать 

контакта, отворачивались или проявляли ненуж-

ную скромность, что «…не исключало возможно-

сти не обратить внимания на шпиона и диверсанта, 

переодетого в форму руководящего состава НКВД 

и милиции» [22, л. 350]. 

Проблемы с кадровым составом и низкая дис-

циплина неизбежно влияли на качество работы ми-

лиции, количество преступлений и процент раскры-

ваемости. Курган в октябре 1941 года столкнулся  

с резким увеличением криминальной активности,  

о чем свидетельствуют данные о кражах и грабежах 

[22, л. 484–485]. Ситуация продолжала ухудшаться, 

что подтверждается статистикой: в первой поло-

вине июля 1943 года в городе произошло 57 пре-

ступлений, из которых было раскрыто менее 20. 

Такое состояние дел указывает на серьезные про-

блемы с правоохранительными органами и рост 

преступности в условиях военного времени [25,  

л. 12]. В целом к маю 1943 года показатели раскры-

ваемости находились на уровне 66,6 %, а проблемы 

с большим количеством нищих, беспризорников и 

беспаспортных не решались вовсе [27, л. 14]. В это 

время в Кургане в среднем совершалось около  

10 краж ежедневно, при этом раскрывались 1 – 2 

[23, л. 21]. Городской сад в итоге стал прибежищем 

хулиганов, а на рынке Кургана процветали банди-

тизм и воровство [27, л. 26]. 

В 1944 году криминальная ситуация в городе 

усложняется, широкое распространение получает 

бандитизм, причем в состав банд все чаще входят 

рабочие и студенты училищ. Чаще фиксируются 

более тяжкие преступления: грабежи, разбои, из-

насилования, убийства. Однако и раскрываемость 

подобных преступлений растет [28, л. 73–76]. 

Разумеется, помимо низкого качества работы 

милиции, на рост преступности повлияли и эваку-

ация, и увеличение количества населения Кургана. 

К концу 1942 года население города выросло на 39 %, 

несмотря на мобилизацию, что в свою очередь 

привело к «…засоренности города преступным 

элементом» и росту в частности «…количества 

краж на 75 %, которые в основном совершали 

прибывшие по эвакуации» [29, л. 370]. 

Нехватка кадров оставалась ключевой про-

блемой курганских правоохранительных органов 

на протяжении всей войны. К началу 1943 года 

штат сотрудников был укомплектован не более, 

чем на 30 % по причине отсутствия материально-

бытовых условий в Кургане, нехватки общежитий 

и квартир, а также низкого уровня оплаты труда 

рядового состава [24, л. 1]. Еще одной причиной 

нежелания служить в милиции Кургана было пло-

хое питание. Несмотря на то, что оно было трехра-

зовым, сотрудникам давали только грибы [27,  

л. 26]. Все это приводило к тому, что оперативные 

сотрудники стремились перевестись в районы об-

ласти к своим семьям, там было лучше с жильем  

и имелась возможность держать подсобное хозяй-

ство [30, л. 10–11]. 

Решать проблему пытались набором граждан 

из числа членов и кандидатов в члены ВКП(б)  

и открытием школы НКВД на 150 человек, однако 
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часть новых сотрудников Курган должен был 

направить для работы на освобожденной террито-

рии. К тому же открытие учебного заведения про-

ходило медленно [31, л. 51–52]. Эта ситуация со-

хранялась вплоть до конца войны: набирая новых 

сотрудников из числа членов партии и комсомоль-

цев, часть из них Курган направлял в другие реги-

оны СССР [31, л. 291, 293]. Ситуацию с нехваткой 

сотрудников милиции частично получилось ре-

шить только к середине 1945 года, когда неком-

плект сократился до 20 % [32, л. 1]. 

При этом партийные и советские органы, судя 

по всему, не видели этих проблем, так как даже  

в 1943 году направляли сотрудников милиции  

и госбезопасности на работу в колхозы, что  

в условиях жёсткой нехватки кадров приводило  

к еще более серьезному ослаблению деятельности 

правоохранительных органов [28, л. 6]. 

Нехватка сотрудников приводила к тому, что 

даже за серьезные проступки они несли малое 

наказание. Так, в 1945 году старший оперативник 

2-го отделения милиции г. Кургана Салтанов по-

терял личное оружие, пистолет, однако в качестве 

наказания получил только 5 суток ареста [32, л. 3]. 

Проблемы с кадрами пытались решить трудо-

устройством инвалидов. Так, в феврале 1945 года 

18 инвалидов войны стали служить в милиции, од-

нако созданные им бытовые условия были плохими, 

поэтому многие сотрудники увольнялись [33, л. 32]. 

Кроме низкой раскрываемости преступлений, 

курганские милиционеры в отчетности допускали 

сокрытие преступлений. Так, за апрель – август 

1943 года в отчеты милиции г. Кургана попали 

только 222 преступления из реальных 446 [24, л. 6]. 

Проблемы личной жизни и поведения сотруд-

ников уголовного розыска были весьма серьезны-

ми. Наблюдались случаи многоженства, предна-

меренной потери улик и отказов в оформлении 

преступлений. Более того, случаи, когда аресто-

ванные сбегали из-под стражи, указывали на недо-

статочный контроль и недоработки в оперативной 

деятельности. Одним из ярких примеров стал слу-

чай кражи пистолета у спящего на рабочем месте 

милиционера в начале 1943 года [25, л. 10–12]. 

Еще один пример – быстрое прекращение рассле-

дования преступления, связанного с убийством 

жены одного из сотрудников НКВД. Все это не 

только говорит о недостатке профессионализма 

среди работников правоохранительных органов, 

но и указывает на возможное существование кор-

рупционных связей и общий упадок моральных 

устоев в системе [25, л. 13]. 

Часто сотрудники милиции допускали и реаль-

ные нарушения законности для раскрытия преступле-

ний, в частности, направляли людей в КПЗ на 3–4 дня 

при отсутствии санкции прокуратуры, чтобы получить 

признание в совершении преступления [23, л. 21]. 

Помимо прочего, нехватка сотрудников ми-

лиции и низкое качество их работы ставило под 

угрозу функционирование оборонных предприя-

тий. На заседаниях партбюро подчеркивалось, что 

сотрудники милиции не успевают проверять жите-

лей города, что в свою очередь привело к серьез-

ным проблемам с паспортным режимом и трудо-

устройству на заводы «преступного, контррево-

люционного элемента». Увольнение таких людей 

потом происходило крайне медленно, так как 

участковые не контролировали домовые книги,  

а за март 1943 года из города выселили только  

16 подобных лиц из более чем 1000 [23, л. 4]. 

Однако проблема заключалась не только  

в плохой деятельности милиции: в домах имелись 

тайные домовые книги, а жители города сами не 

стремились соблюдать паспортный режим [27,  

л. 26]. Проблема сохранялась и в 1944 году, что 

привело в итоге в июне этого года к совместной 

операции милиции и госбезопасности «по изъятию 

преступного элемента и дезертиров из армии  

и с предприятий». В итоге было задержано  

218 человек, в том числе 3 дезертира и 14 уголов-

ников. В ходе этой операции некоторые сотрудни-

ки получили ранения [28, л. 58]. 

Решить проблему низкого качества деятельно-

сти курганской милиции пытались организацией 

трех отделений милиции вместо одного, что и было 

сделано в январе 1944 года [31, л. 219, 222, 247]. 

Однако, как мы видим по статистике дел, прошед-

ших через суд, общая ситуация в городе не измени-

лась, просто количество преступлений оказалось 

«размазано» по трем отделениям вместо одного. 

Так, только через Народный суд 2-го участка  

г. Кургана в феврале 1944 года поступило 154 уго-

ловных дела, что в целом сопоставимо с цифрами 

того же месяца 1943 года [32, л. 6; 34, л. 11]. 

Отдельные подразделения городского НКВД, 

такие как ГАИ, вообще практически не работали, 

объясняя это малым количеством автотранспорта  

в Кургане [27, л. 48]. 

В ряде случаев сотрудники отдела борьбы с хи-

щениями социалистической собственности (ОБХСС) 

демонстрировали крайне неэффективную работу, что 

привело к значительным нарушениям. Многие опера-

тивники занимались присвоением вещественных до-

казательств, включая продукты и папиросы, что ста-

вит под сомнение их моральные принципы и профес-

сиональную этику. Также существовала проблема 

спекуляции в городе, но сотрудники ОБХСС часто 

игнорировали её, особенно в сфере торговли водкой. 

Это создало ощущение безнаказанности и способ-

ствовало дальнейшему распространению нелегальной 

торговли. Порой оперативники могли даже быть во-

влечены в схемы сбыта, что ещё более подрывало 

доверие к правоохранительным органам [25, л. 9, 19]. 

Так, даже в 1943 году сотрудники ОБХСС  

из 35 групповых дел закончили только 4. Из 35 дел 

11 были связаны со спекуляцией водкой, однако 

сотрудники подтвердили факты, не вскрыв источ-

ники поставки дефицитного товара [31, л. 121–122]. 
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Несмотря на специфику своей работы, органы 

НКГБ столкнулись с такой же проблемой, как  

и милиция: квалифицированные кадры были мо-

билизованы на фронт, что привело к нехватке со-

трудников, сохраняющейся и в 1943 году, и паде-

нию уровня дисциплины личного состава и членов 

их семей [36, л. 20]. Сотрудники часто опаздывали 

на службу, нарушали правила ношения формы, 

использовали служебный телефон и автотранспорт 

в личных целях [37, л. 13]. 

Комплектование управления НКГБ по Кур-

ганской области после образования нового регио-

на осуществлялось за счет командированных со-

трудников управления НКГБ по Челябинской об-

ласти и управления НКГБ по Свердловской обла-

сти, а также демобилизованных по ранению фрон-

товиков [38, с. 20, 26]. Условия службы оставались 

крайне тяжелыми.  

Вот как об этом вспоминал бывший начальник 

5 отделения, прослуживший в органах более 30 лет, 

Головин Иван Петрович: «Первоначально сотруд-

ники Управления размещались в 4 небольших  

и неблагоустроенных зданиях. В рабочих комнатах 

размещалось по 5 и более сотрудников, нередко  

по 2 человека за столом. Были затруднения с бума-

гой, канцелярскими принадлежностями. Из-за де-

фицита печатных машинок служебные документы 

оформлялись чаще всего от руки. Общественного 

транспорта в то время в городе не было. На работу 

и с работы приходилось добираться пешком, иногда 

издалека. Город был освещен очень слабо, а после 

12 ночи электричество отключалось вообще.  

На дорогах непролазная грязь, особенно в весенний 

период и после дождей. Денежное довольствие бы-

ло довольно скромное, часть денег ежемесячно от-

числялась на государственные займы, на помощь 

фронту, детским домам и пр. военные нужды. 

Снабжение сотрудников продуктами осуществля-

лось через спецторг по карточкам. Нормы отпуска 

были довольно скромными. К примеру, хлеб опер-

составу – 800 грамм, служащим и членам семей – 

по 400, сахару по 0.5 кг на месяц, немного масла  

и маргарина. Сложное положение долгое время 

оставалось с жильем. Большинство оперативного 

состава жили на частных квартирах, стоимость ко-

торых была довольно высока, что также сказыва-

лось на снижении жизненного уровня и материаль-

ного положения сотрудников» [38, с. 60]. 

К вышесказанному следует добавить, что  

в начальный период общеобразовательный уро-

вень оперсостава и служащих по ряду причин был 

очень низким, поэтому приходилось повышать его 

в организованном при управлении кружке по изу-

чению русского языка в вечерних и заочных учеб-

ных заведениях [38, с. 61]. 

При этом причинами подобных нарушений 

сотрудниками УНКГБ были не только низкий уро-

вень морально-воспитательного состояния, но  

и материальные проблемы, характерные для всего 

города, в частности, не хватало квартир, питания, 

обмундирования даже для сотрудников госбез-

опасности. Таким образом, причиной некоторых 

нарушений, зафиксированных на партсобраниях, 

были не халатность сотрудников, а объективные 

недостатки снабжения Кургана [39, л. 13]. 

Хозяйственные проблемы, с которыми столк-

нулись рядовые сотрудники госбезопасности, ока-

зывали влияние и на их семьи. Так, в конце 1944 

года зафиксирован целый ряд случаев хулиганства 

и воровства, совершаемых детьми сотрудников 

УНКГБ по Курганской области в городе Кургане. 

Они украли из городского кинотеатра 18 кинолент. 

В качестве наказания несколько детей были остав-

лены на второй год [39, л. 36–37]. 

При этом перед сотрудниками органов госбе-

зопасности стояли очень важные задачи, которые 

требовалось решать незамедлительно. В Кургане 

повсеместно обсуждались ход и окончание войны 

и распространялись антисоветские настроения  

и слухи: «Житель Кургана П.: «Разве сейчас 

жизнь, вот обождите, эту грязь смоем с земли, 

скоро этого коммунизма не будет, и тогда заживем 

по-старому. Как кончится война, так могут сделать 

вторую революцию, как в прошлую германскую 

войну. Не понимаю, что смотрят люди на фронте, 

ведь они все знают, что здесь творится, взяли бы  

и повернули штыки обратно» [40, л. 116]. 

Выводы 

Низкий уровень деятельности органов внут-

ренних дел и госбезопасности г. Кургана в годы 

Великой Отечественной войны имел субъективные 

и объективные причины. 

Ключевая проблема – нехватка кадров, а выте-

кающая из нее – качество службы новых сотрудни-

ков, которые заменили сотрудников, ушедших  

на фронт. Обученные, опытные, профессиональные 

милиционеры и чекисты были мобилизованы, а их 

заменили выходцы из обычного народа, которые не 

имели часто даже начального уровня образования, 

навыков дисциплины, выдержки, поэтому качество 

службы резко ухудшилось.  

Все остальные проблемы, которые так или 

иначе влияли на качество работы органов внут-

ренних дел, носят опосредованный, но тем не ме-

нее важный характер. Это и нехватка рабочих мест 

и жилых помещений, недостаток обмундирования 

и снаряжения. 

Однако низкое качество деятельности право-

охранительных структур вытекало как раз из не-

хватки кадров. В каких-то структурах она приво-

дила к резкому падению дисциплины: сотрудники 

понимали, что заменить их некем, поэтому не со-

блюдали законы и должностные инструкции. В тех 

ведомствах, где был доступ к каким-либо товарам, 

эта проблема приводила к тотальному воровству. 

Количество самых частых преступлений  

в Кургане в годы войны – спекуляция и дезертир-

ство – практически не снижалось, так как население 
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попросту не боялось наказания, видя нежелание 

правоохранительных органов бороться с подобны-

ми преступлениями. При этом низкое качество рас-

следований дел по спекуляциям и хищениям социа-

листической собственности имело еще одну причи-

ну: сотрудники милиции, жившие в таких же тяже-

лых условиях, как и остальные горожане, не были 

заинтересованы в потере этой небольшой возмож-

ности купить дефицитные вещи. 

В целом низкое качество работы органов 

внутренних дел и моральный облик некоторых 

сотрудников подрывали авторитет советских пра-

воохранительных органов в тяжелое время войны.  
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The article analyses the problems faced by the employees of the internal affairs and state se-

curity agencies of Kurgan during the Great Patriotic War. In the conditions of the most severe tri-

als of war, the activities of these agencies played a vital role in maintaining law and order  

and combatting internal threats. The study is highly relevant due to the comprehensive analysis  

of the activities of all public and state security agencies of Kurgan in 1941–1945. The sources are 

archival documents, including archives of law enforcement agencies. Based on the analysis  

of documents, many of which have not been published anywhere before, the author proves that 

the key problems at that time were the shortage and unpreparedness of personnel, as well as fi-

nancial difficulties experienced by many small rear towns during the Great Patriotic War. These 

sources include reports, statistical reports, internal documents, as well as citizens’ appeals, which 

made it possible to look at the activities of law enforcement agencies from different angles.  

At the same time, each law enforcement agency experienced certain problems which were also 

reflected in the study. The article emphasizes the importance of assessing the activities of security 

agencies in war conditions, which allows for a deeper understanding of the specifics of their work 

in extreme conditions. The study not only expands existing knowledge about the activities of in-

ternal affairs agencies in Kurgan, but it can also serve as a basis for practical application in mod-

ern conditions, when issues of security and law and order remain pressing. 

Keywords: Great Patriotic War, Kurgan, police, NKVD, NKGB, OBKhSS. 
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Введение 

Перепись населения является основным ис-

точником данных о населении. Именно она дает 

широкому кругу специалистов, государственных 

органов и всех заинтересованных организаций 

наиболее достоверные и полные сведения о чис-

ленности и составе населения в заданный момент 

времени. Под составом населения в широком 

смысле понимается распределение населения  

по разным признакам: полу, возрасту, брачности, 

уровню образования и проч. [1, с. 423]. Анализ 

данных переписей позволяет выявить динамику  

и основные тенденции развития населения  

на определенном историческом этапе. Всесоюзные 

переписи населения 1939 и 1959 гг. разделяют 

двадцать лет, вместившие в себя такие судьбонос-

ные события для Советского Союза, как Советско-

финляндская и особенно Великая Отечественная 

войны, восстановление и дальнейшее развитие 

народного хозяйства, которые не могли не повли-

ять на население страны и ее регионов. 

Обзор литературы 

Итоги переписи 1959 г. сразу же оказались  

в центре внимания исследователей и до сих пор 

изучаются как отечественными учеными: стати-

стиками [2], демографами [3–7], историками [8–

13], – так и зарубежными [к примеру: 14–18]. Про-

блемы исторической демографии края все чаще 

становятся предметом исследований профессио-

нальных историков. Создается коллективная мо-

нография [19], а также труды, посвященные исто-

рико-демографической ситуации в городах Сред-

него Урала [20–23]. Несмотря на значимость пред-

ставлений о развертывании демографических про-

цессов в южноуральских городах, они долгое вре-

мя оставались вне внимания региональной исто-

рической школы [24, 25]. Не создано и специаль-

ного комплексного исследования, посвященного 

демографическим процессам, характеризовавшим 

состояние населения одного из крупных центров 

тяжелой и оборонной промышленности на Южном 

Урале в первое послевоенное пятнадцатилетие –  

г. Златоуста. 

Цель статьи заключается в том, что впервые  

в российской историографии в ней предпринята 

попытка выявить и изучить основные направле-

ния, особенности, трансформации, протекавшие  

в населении Златоуста в течение 20 лет до перепи-

си 1959 г. Основной источниковой базой исследо-

вания стали опубликованные данные переписей 

населения СССР, проводимых с разницей в 20 лет 

в 1939 г. и в 1959 г. 

Методы исследования 

Теоретико-методологическую основу статьи 

составили специальные статистико-демографичес-

кие методы, применяемые в историко-демографи-

ческом исследовании. Классические проблемы 

историко-демографического исследования – коли-

чественные и качественные характеристики воз-

растных когорт; рождаемость и смертность, брач- 
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В статье на основе опубликованных результатов Всесоюзных переписей населения 1939  

и 1959 гг. и архивных данных впервые в уральской историографии анализируются изменения  

в численности и составе населения Златоуста за двадцать лет, прошедших между переписями.  

За указанный период значительно выросла численность населения Златоуста, который сохранил 

третье место по числу проживавших в нем людей среди городов Челябинской области. В конце 

1950-х гг. население оставалось молодым, выросла доля трудоспособных горожан. Вместе с тем 

обозначилась тенденция к постарению населения. Авторы справедливо отметили, что на половоз-

растные характеристики и брачность жителей Златоуста оказали влияние социально-

экономические и политические события первой половины XX века, особенно Великая Отече-

ственная война. Перепись 1959 г. выявила две демографические ямы, которые касались горожан  

в возрасте 25–29 и 35–44 лет; отметила усилившуюся диспропорцию между полами в пользу жен-

щин с 35-летнего возраста и увеличившийся разрыв между женатыми и замужними горожанами 

(основную долю одиноких в структуре населения составляли женщины с 35 лет и старше); а также 

высокий уровень грамотности населения Златоуста с 9 лет и старше при достаточно низком 

уровне образования. 

Ключевые слова: историческая демография, Урал, Златоуст, городское население, числен-
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ность, грамотность и т. п. – также рассматривались 

сквозь призму всеобщих диалектических законов  

и общеисторических методов (компаративный, 

историко-генетический и др.). 

Результаты и дискуссия 

Златоуст является одним из старейших инду-

стриальных городов Челябинской области. За вре-

мя военных испытаний промышленная база города 

существенно изменилась. Ее характеризовала ра-

бота ряда крупных предприятий группы «А» (ме-

таллургический и машиностроительный заводы, 

завод металлоконструкций и абразивный) и груп-

пы «Б» (часовой завод и мебельная фабрика; пиво-

варенная фабрика и хлебозавод), также действова-

ли и мелкие предприятия местной промышленно-

сти [26, л. 1]. Промышленное развитие города спо-

собствовало устойчивому росту его населения. 

За 1939–1959 гг. численность населения Зла-

тоуста увеличилась с 99415 до 161342 чел. или  

на 162 %. Однако темпы роста златоустовцев зна-

чительно уступали аналогичным показателям  

по другим крупным городам Челябинской области. 

За двадцать прошедших между двумя переписями 

лет численность населения Копейска выросла  

на 267 %, Челябинска – на 252 %, Магнитогорска – 

на 213 %, а городского населения края в целом – 

на 220 %. При этом Златоуст сохранил третье ме-

сто по числу жителей среди городов региона, по-

прежнему уступая только Челябинску и Магнито-

горску. На четвертую позицию вышел Копейск, 

население которого было меньше населения Зла-

тоуста всего на 629 чел. [27, с. 26–27, 36]. За ука-

занный период сократилась доля златоустовцев 

среди горожан Челябинской области с 9,6 %  

в 1939 г. до 7,1 % в 1959 г. [рассчитано по: 27,  

с. 26–27, 36]. 

За период между Всесоюзными переписями 

населения 1939 и 1959 гг. произошли изменения 

полового состава жителей Златоуста, отраженные 

в табл. 1 [рассчитана по: 28, л. 62–64]. По ее дан-

ным в 1959 г. в городе проживало 74570 мужчин  

и 86772 женщины, то есть доля женщин в составе 

населения исчислялась в 53,8 % [рассчитано по: 

28, л. 32], что соответствовало тем же параметрам 

горожан Челябинской области в целом (53,8 %) 

[рассчитано по: 27, с. 82], тогда как по переписи 

1939 г. удельный вес женщин среди жителей Зла-

тоуста составлял 53,6 % [рассчитано по: 28, л. 274]. 

Таким образом, за двадцать лет, прошедших меж-

ду переписями, диспропорция в соотношении по-

лов не только сохранилась, но и немного увеличи-

лась: если в 1939 г. на 1000 мужчин, проживавших 

в Златоусте, приходилось 1150 женщин, то в 1959 г. – 

уже 1164. 

Возрастная градация составила существенную 

особенность жителей г. Златоуста. По меткому 

выражению В. А. Исупова, события прошлого  

в каждый конкретно-исторический момент опре-

деляют возрастную структуру населения настоя-

щего [29, с. 50]. Население, прошедшее перепись 

1959 г., пережило события, начиная примерно  

с отмены крепостного права в России в 1861 г.  

и заканчивая 1958 г. Они включали в себя ряд 

войн (Русско-японскую, Первую мировую, Граж-

данскую, Советско-финляндскую, Великую Оте-

чественную войны), революции начала XX века, 

сталинскую модернизацию страны, голод 1921–

1922 гг., 1932–1933 гг. и 1946–1947 гг., массовые 

репрессии и проч. Все эти события повлияли  

на половозрастной состав страны в целом и ее го-

родов в частности. 

Перепись 1959 г. показала, что в населении 

Златоуста преобладали дети и молодежь. Доля лиц 

в возрасте от 0 до 30 лет по данным табл. 1 соста-

вила 60,4 %, что немного превышало этот же пока-

затель среди городского населения Челябинской 

области в целом (59,2 % [рассчитано по: 27, с. 82–

83]), но уступало удельному весу детей и молодежи 

среди златоустовцев по переписи 1939 г. (64,9 % 

[рассчитано по: 30, л. 3–3 об.]). При этом в 1959 г. 

молодежь 15–29 лет составляла 32 %, то есть око-

ло трети всего населения города, при этом доля 

женщин среди молодежи была на 2,5 % меньше 

(29,5 %.), удельный вес мужчин на 2,6 % больше 

(32 %) этого показателя. То есть население Злато-

уста в значительной степени (почти на одну треть) 

продолжало оставаться молодым.  

Большую часть жителей Златоуста представ-

ляли лица в трудоспособном возрасте (от 16 до 59 

лет). Если в 1939 г. их насчитывалось 59961 чел., 

они составляли 60,3 % всех жителей города, то  

в 1959 г. соответственно – 105422 чел. и уже 65,3 %, 

то есть за двадцать лет, прошедших между пере-

писями, возросла доля лиц данной возрастной ко-

горты. Лица в возрасте от 16 лет до 54 (у женщин) 

и 59 (у мужчин) представляли собой основу трудо-

способного населения [2, с. 28]. Согласно данным, 

полученным при сборе демографической инфор-

мации в 1959 г., в Златоусте проживало 48192 чел. 

трудоспособных мужчин (или 64,6 %) и 53572 чел. 

женщин (61,7 %), что было несколько больше со-

ответствующих показателей 1939 г. Перед войной 

трудоспособных лиц мужского пола в Златоусте 

насчитывалось 27158 чел. (или 58,9 %), а женщин – 

32803 чел. (или 61,6 %) [рассчитано по: 28, л. 62–64; 

31, л. 26]. Таким образом, к концу 1950-х гг., не-

смотря на абсолютный рост численности трудоспо-

собного населения в городе в целом, относительные 

показатели свидетельствуют о том, что доля трудо-

способных среди мужского населения возросла,  

а среди женского осталась почти прежней (незначи-

тельно уменьшившись всего на 0,1 %). В общем 

такая демографическая ситуация благоприятствова-

ла решению общегосударственных задач. 

Интересны тенденции, выявляемые табл. 1, 

материалы которой показывают, что дети и моло-

дежь до 19 лет представляли самую большую 

группу горожан, их доля в населении города со-
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ставляла 37,4 %, при этом среди мальчиков  

и юношей этот процент был еще выше (40,8 %), 

среди девочек и девушек – ниже (34,5 %). Так по-

ложительно проявили себя 14 мирных лет после 

Великой Отечественной войны, отмеченные воз-

росшей рождаемостью. Однако в 1939 г. удельный 

вес возрастной когорты 0–19 лет был значительно 

выше и достигал 42,2 %, в том числе среди маль-

чиков и юношей – 45,1 %, девочек и девушек – 

39,7 %. Расхождение между данными переписей 

объяснялось тем, что в 1941–1945 гг. резко сокра-

тилось число рождений при возросшей детской 

смертности, в итоге в конце 1950-х гг. в возраст-

ной структуре населения Златоуста доля родив-

шихся в 1942 г. составила 1 %, 1943 г. – 0,7 %, 

1944 г. – 0,6 %, 1945 г. – 1,2 %, а в целом лиц этих 

лет рождения (во время переписи 1959 г. им ис-

полнилось 13–16 лет) было всего 3,5 %. Для срав-

нения возьмем сопредельные возрастные когорты: 

родившиеся в 1939–1941 гг. (в начале 1959 г. им 

было 17–19 лет) достигали 7,2 % среди горожан; 

аналогичный уровень характерен для появившихся 

на свет в 1946–1949 гг., в период переписи 1959 г. 

им было 9–12 лет [рассчитано по: 28, л. 62]. 

Перепись 1959 г. выявила две демографиче-

ские ямы. Первая касается возрастной когорты 25–

29 лет (родившиеся в 1929–1933 гг.). Для нее ха-

рактерна была высокая детская смертность вслед-

ствие неблагоприятных социальных условий жиз-

ни горожан в период индустриализации и голода 

1932–1933 гг. [подробно об этом: 32, с. 62–63]. 

Доля появившихся на свет в 1929–1933 гг. среди 

златоустовцев достигала всего 8,5 %, тогда как 

удельный вес родившихся в граничащих с ними 

возрастных когортах был выше: в группе появив-

шихся на свет в 1924–1928 гг. – 11,4 %, а в 1934–

1938 гг. – 13,2 % [рассчитано по: 20, л. 26]. Вторая, 

еще более глубокая, демографическая яма была 

обусловлена Великой Отечественной войной.  

На возраст 35–44 года пришлись основные воен-

ные призывы и тяжелый труд в тылу, а на горожан 

45–49 лет оказала влияние еще и Гражданская 

война. Причем мужчины пострадали от войн силь-

нее, чем женщины. В итоге удельный вес мужчин 

в возрастной группе 35–49 лет оказался ниже, чем 

женщин: на долю мужчин 35–39 лет приходилось 

4,2 %, женщин – 5,4 %; 40–44 лет соответственно – 

4,6 и 5,5 %; 45–49 лет – 5,3 и 6,5 %.  

В результате людских потерь в период с июня 

1941 г. по май 1945 г. средние возрастные группы 

(30–49 лет) оказались ослабленными. По переписи 

1959 г. их доля в возрастной структуре населения 

Златоуста составляла 26 %, среди мужчин – 24,2 %, 

женщин – 27,4 %. Эти данные по жителям города 

и женщинам превышали подобные показатели 

Златоуста конца 1930-х гг.: соответственно – 25,2 

и 25,4 %, а по мужчинам они были немного ниже – 

24,8 % [рассчитано по: 31, л. 26]. Отмеченные осо-

бенности возрастных групп были характерны  

и для более старших возрастов, на которые повли-

яли еще и военные события 1914–1918 гг. За годы, 

прошедшие между переписями, вырос удельный 

вес лиц от 60 лет и старше с 4,2 % в 1939 г. до 5,5 % 

в 1959 г. Женщины жили дольше мужчин: если 

доля мужчин 70 лет и выше в 1959 г. составляла 1 %, 

то женщин – 2,7 %. Среди горожанок было 5 чел.  

в возрасте 95–99 лет, а горожан – всего один [28,  

л. 87]. Таким образом, наметилась тенденция  

к постарению населения. 

Половозрастную градацию демографических 

групп в составе населения Златоуста на момент 

1959 г. отражают материалы табл. 1. Их анализ 

показывает незначительное численное преоблада-

ние мужчин в возрасте от 0 до14 лет и от 20 до 29 

лет. В остальных возрастных группах наблюдается 

гендерный перевес женщин. Возрастные группы 

от 35 лет выявили резкое увеличение несоразмер-

ности в численности представителей двух основ-

ных полов, апогей диспропорциональности насту-

пает в группе лиц пожилого возраста (от 60 лет  

и старше). Характерно, что жительниц Златоуста 

35–39 лет насчитывалось в 1,5 раза больше, чем 

мужчин-горожан того же возраста, но в возраст-

ных группах от 60 лет и старше гендерный пере-

вес возрастал – здесь женщин насчитывалось по-

чти в 2 раза больше, чем мужчин. Эта половоз-

растная специфика населения Златоуста стала 

отражением перечисленных выше политических 

и социально-экономических событий первой по-

ловины XX в., сопровождавшихся большими по-

терями мужчин. В результате было нарушено 

соотношение полов в пользу женщин, негативно 

сказывавшееся на брачности населения и как 

следствие – на рождаемости. 

Опросы переписчиков показали, что брачное 

положение, начиная с 16-тилетнего возраста, име-

ли 33555 женщин и 33513 мужчин г. Златоуста [28, 

л. 85–87]. По сравнению с соответствующими 

данными, полученными в 1939 г., через двадцати-

летний промежуток времени доля и женщин,  

и мужчин по этому показателю (на каждую 1000 

чел.) снизилась, составив 527 замужних женщин 

против 601 и 661 женатого мужчину против 713 

[30, л. 5–6]. Диспропорция между женатыми и за-

мужними горожанами увеличилась со 112 до 134 

чел. на каждую тысячу населения от 16 лет  

и старше, что стало отрицательным последствием 

Великой Отечественной войны. 

Брачность златоустовцев в половозрастном 

аспекте представлена в табл. 2 [составлена и рас-

считана по: 28, л. 85–87].  

Брачный возраст, согласно нормам советского 

брачно-семейного права, устанавливался с 18 лет. 

Результаты опросов жителей г. Златоуста перепис-

чиками показывают, что ранние браки (заключен-

ные в 16–19 лет) нечасто, но все же встречались, 

причем число вступивших в такой брак женщин 

было в 4 с лишним раза больше, чем мужчин: же-
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натыми были девять семнадцатилетних мужчин, 

замужем состояли тридцать две семнадцати-  

и семь шестнадцатилетних женщин [28, л. 85]. 

Соотношение замужних женщин и неженатых 

мужчин резко изменяется в следующей возрастной 

группе. Анализ данных, представленных в табл. 2, 

показывает, что почти каждая вторая девушка уже 

была замужем, тогда как примерно трое из четы-

рех ровесников-мужчин по-прежнему оставались 

холостыми. 

Своего максимума доля замужних женщин 

достигала в 30–34 года, когда незамужней остава-

лась одна из трех женщин.  

Подавлявшее большинство мужчин 40–49 лет 

находилось в зарегистрированном браке, среди 

городского населения их доля превысила 97 %. 

Переписчики зафиксировали весомый процент 

мужчин, имевших семью и в группах старших воз-

растов. Что касается брачности женщин, то она 

понемногу уменьшалась, начиная с возраста 35–39 

лет. По доле вступивших в брак выделяется группа 

в возрасте 16–29 лет, в ней доля женщин, заклю-

чивших брак, была выше, чем доля мужчин соот-

ветствующего возраста. Во всех же остальных по-

ловозрастных группах было наоборот. Так Вели-

кая Отечественная война и предшествующие вой-

ны, индустриализация и прочие события первой 

половины XX в. неблагоприятно сказались на со-

отношении брачности населения Златоуста: значи-

тельное число женщин оставалось вне брака, что 

влияло на рождаемость. 

В 1959 г. при проведении переписи населения 

СССР именно уровень образования впервые стал 

объектом внимания демографической службы, 

тогда как ранее фиксировалась лишь грамотность 

населения. Градацией образования стало его деле-

ние на существовавшие ступени: три ступени бы-

ли связаны с обычным школьным образованием 

(средним общим, семилетним и начальным); три – 

с профессиональным образованием (среднее спе-

циальное; полное и незаконченное высшее образо-

вание). Образовательный уровень населения Зла-

тоуста в 1959 г. представлен в табл. 3 [составлена 

и рассчитана по: 28, л. 62–64]. 

Данные табл. 3 свидетельствуют о том, что 

грамотность населения Златоуста в возрасте от 9 лет 

и старше была высокой и достигала 95 %, в том чис-

ле среди мужчин – 98,9 %, женщин – 91,5 %.  

За прошедшие двадцать лет в Златоусте сократи-

лось число неграмотных (с 9811 чел. [рассчитано 

по: 30, л. 5–6; 31, л. 26] до 6706), уменьшился и их 

удельный вес в населении города (в группах, 

начиная с девятилетнего возраста и старше – с 12,3 

до 5,2 %). Отметим, что при этом не умевших чи-

тать и писать женщин оставалось почти в 10 раз 

больше, чем мужчин. 

Вместе с тем при такой высокой грамотно-

сти населения уровень образования оставался 

невысоким. Пятая часть горожан (20,5 %) –  

это грамотные люди, но не имевшие даже 

начального образования, они прошли только 

через систему ликбеза. Их доля среди мужчин 

была ниже (17,1 %), а женщин – выше (23,3 %). 

Каждый четвертый златоустовец (среди муж-

чин – это даже каждый третий, а среди жен-

щин – каждый пятый) имел всего лишь началь-

ное образование. 

Введение в 1933–1937 гг. в СССР всеобщего 

семилетнего образования отразилось на образо-

вательном уровне жителей Златоуста. В 1959 г. 

полную и незаконченную семилетку имели  

30,9 % горожан, в том числе 34,1 % мужчин  

и 28,3 % женщин. В области же среднего общего 

(школьного) образования, как и нижнего уровня 

профессионального (среднего специального) 

образования, гендерный перевес получили, 

наоборот, женщины. Из них (в группе горожа-

нок от 9 лет и старше) женщин, получивших 

среднее общее образование, насчитывалось  

6,8 %, а незаконченное среднее – 4,4 %, в то 

время как мужчин-горожан с таким уровнем об-

разования было соответственно 5,2 % и 4,2 %. 

Среднее специальное образование имели в Зла-

тоусте 6,7 % женщин и чуть меньше – 5,3 % – 

мужчин. 

За 20 лет увеличилось число златоустовцев  

с высшим образованием с 776 до 2907 чел. или  

в 3,7 раза, в том числе мужчин – с 571 до 1510 

чел., или в 2,6 раза, и женщин – с 205 до 1397 

чел., или в 6,8 раза [данные табл. 3; 30, л. 5–6].  

К концу 1950-х гг. небольшая часть горожан  

(0,6 %.) не завершила обучение в высших учеб-

ных заведениях. Двадцать предвоенных, военных 

и послевоенных лет, итоги демографического 

развития которых зафиксировал очередной пери-

одический учет населения СССР в 1959 г., пока-

зали резкий, очень большой прирост числа жен-

щин, получивших высшее (или незаконченное 

высшее) образование. Однако гендерный перевес 

в этой области по-прежнему оставался за муж-

ским населением. 

Выводы 

Всесоюзная перепись 1959 г. отразила изме-

нения в населении Златоуста за два предыдущих 

десятилетия. За указанный период значительно 

выросла численность жителей города, который 

сохранил третье место по числу проживавших  

в нем людей среди городов Челябинской области. 

Выросла доля трудоспособного населения, что 

позволяло успешно решать народнохозяйствен-

ные задачи. Социально-экономические и полити-

ческие события первой половины XX в., особен-

но Великая Отечественная война, негативно по-

влияли на половозрастной состав жителей города 

и их брачность. Конец 1950-х гг. характеризуется 

высоким уровнем грамотности населения, начи-

ная с девятилетнего возраста, но уровень образо-

вания оставался достаточно низким. 
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Таблица 1 

Половозрастная структура населения Златоуста (по данным Всесоюзной переписи населения 1959 г.) 

Table 1 

Sex and age structure of the population of Zlatoust (according to the All-Union Population Census of 1959) 

Возраст, 

лет 

Численность населения На 1000 

мужчин 

приходится 
женщин 

чел. % 

Всего В том числе: Всего В том числе: 

муж. жен. муж. жен. 

0–9 
10–14 

15–19 
20–24 

25–29 

30–34 
35–39 

40–44 

45–49 
50–54 

55–59 

60–64 
65–69 

70 и старше 

Возраст не указан 
Все население 

34819 
11103 

14361 
20656 

16474 

16200 
7861 

8267 

9593 
7561 

5519 

3568 
2301 

3054 

5 
161342 

17723 
5610 

7038 
10492 

8251 

7520 
3174 

3468 

3954 
2944 

1861 

1154 
637 

739 

5 
74570 

17096 
5493 

7323 
10164 

8223 

8680 
4687 

4799 

5639 
4617 

3658 

2414 
1664 

2315 

0 
86772 

21,6 
6,8 

9,0 
12,8 

10,2 

10,0 
4,9 

5,1 

6,0 
4,7 

3,4 

2,2 
1,4 

1,9 

0,0 
100 

23,8 
7,5 

9,5 
14,1 

11,0 

10,1 
4,2 

4,6 

5,3 
4,0 

2,5 

1,5 
0,9 

1,0 

0,0 
100 

19,8 
6,4 

8,3 
11,7 

9,5 

10,0 
5,4 

5,5 

6,5 
5,3 

4,2 

2,8 
1,9 

2,7 

0,0 
100 

964 
979 

1040 
969 

997 

1154 
1477 

1384 

1426 
1568 

1966 

2092 
2612 

3133 

0 
1164 

 

Таблица 2 

Брачность населения Златоуста по материалам Всесоюзной переписи населения 1959 г. 

Table 2 

Marriage rate of the population of Zlatoust based on materials from the 1959 All-Union Population Census 

Возраст, 
лет 

Женатые мужчины Замужние женщины 

чел. в %% ко всем мужчинам в браке чел. в %% ко всем женщинам в браке 

16–19 

20–24 

25–29 
30–34 

35–39 

40–44 
45–49 

50–54 

55–59 

60–64 

65–69 

70 и старше 

180 

2835 

6475 
6897 

3058 

3370 
3852 

2852 

1811 

1087 

565 

529 

2,6 

27,0 

78,5 
91,7 

96,3 

97,2 
97,4 

96,9 

97,3 

94,2 

88,7 

71,6 

593 

4860 

6216 
6849 

3485 

3142 
3365 

2248 

1425 

749 

394 

229 

8,1 

47,8 

75,6 
78,9 

74,4 

65,5 
59,7 

48,7 

39,0 

31,0 

23,7 

9,9 

 

Таблица 3 

Образовательный уровень населения Златоуста с 9 лет и старше по данным Всесоюзной переписи населения 1959 г. 

Table 3 

Educational level of the population of Zlatoust from 9 years old and older according to the All-Union Population Census of 1959 

Уровень образования Все население 

с 9 лет и старше 

В том числе: 

мужчины женщины 

чел. % чел. % чел. % 

Всего 130062 100 58623 100 71439 100 

Высшее  
Неполное высшее 

2907 
765 

2,2 
0,6 

1510 
347 

2,6 
0,6 

1397 
418 

2,0 
0,6 

Среднее специальное 7906 6,1 3099 5,3 4807 6,7 

Среднее общее 

Незаконченное среднее 

7880 

5586 

6,1 

4,2 

3040 

2449 

5,2 

4,2 

4840 

3137 

6,8 

4,4 

Семилетнее 

Незаконченное семилетнее 

27577 

12612 

21,2 

9,7 

13013 

6981 

22,2 

11,9 

14564 

5631 

20,4 

7,9 

Начальное 31419 24,2 17490 29,8 13929 19,5 

Не имеющие начального образования:  
грамотные 

неграмотные 

 
26677 

6706 

 
20,5 

5,2 

 
10041 

635 

 
17,1 

1,1 

 
16636 

6071 

 
23,3 

8,4 

Не указали уровень образования 27 0 18 0 9 0 
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NUMBER AND COMPOSITION OF THE POPULATION  
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The article is based on the published results of the All-Union Population Censuses of 1939 

and 1959 and archival data, for the first time in Ural historiography, changes in the size and com-

position of the population of Zlatoust are analyzed over the twenty years that have passed be-

tween censuses. During this period, the population of Zlatoust increased significantly, which re-

tained third place in terms of the number of people was living in it among the cities of the Chel-

yabinsk region. At the end of the 1950s the population remained young, the share of able-bodied 

citizens increased. At the same time, there is a trend towards an aging population. The authors 

rightly noted that the gender and age characteristics and marriage rates of the residents of Zlato-

ust were influenced by the socio-economic and political events of the first half of the 20th centu-

ry, especially the Great Patriotic War. The 1959 census revealed two demographic holes which 

concerned citizens aged 25–29 and 35–44 years; noted an increased disproportion between  

the sexes in favor of women from the age of 35 and an increased gap between married and mar-

ried city residents (the majority of single people in the population structure were women aged 35 

and older); as well as a high level of literacy of the population of Zlatoust from 9 years of age  

and older with a fairly low level of education.  

Keywords: historical demography, the Urals, Zlatoust, urban population, population num-

ber, population composition, population census. 
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Введение 

В конце 1920-х – 1930-е гг. создание парков 

культуры и отдыха (ПКиО) стало частью советско-

го градостроительства. К проектированию парков 

были привлечены лучшие представители совет-

ской архитектуры. Перед ними стояла непростая 

задача соединения передовых идей ландшафтной 

архитектуры с идеологической концепцией ПКиО. 

Парки культуры и отдыха в СССР рассматрива-

лись как важный воспитательный, идейно-полити-

ческий и культурно-досуговый элемент новой го-

родской жизни. Наше исследование предлагает 

посмотреть на проблему создания парков культу-

ры и отдыха в провинции с использованием био-

графического метода. 

Обзор литературы 

Историографической основой и примерами 

для исследования послужили труды отечествен-

ных и зарубежных историков, которые с опреде-

ленной долей условности можно отнести к жанру 

творческих биографий. Среди них исследования, 

посвященные различным архитекторам, работав-

шим над проектами в центре и на периферии со-

ветского государства [1–5], работы о зарубежных 

теоретиках и архитекторах, творческий путь кото-

рых привел их в СССР [6–7]. В большинстве  

из них прослеживается переплетение социальной 

среды и опыта, профессионального кредо, истори-

ческих условий и архитектурных решений. 

Методы исследования 

При анализе процесса проектирования парков 

мы будем опираться на понятие «жизненного пу-

ти». Как отмечает Е. Ю. Рождественская, «…важ-

ный аспект теоретических представлений об от-

ношении личности и окружающей среды обнару-

живается в том, что индивиды не просто испыты-

вают внешние влияния (в смысле недифференци-

рованного освоения), но и интерпретируют, пере-

рабатывают их... Личности развиваются и изменя-

ются во взаимодействии с задачами, с определени-

ем и решением проблем и рефлексивным взаимо-

действием со своим материальным и социальным 

окружением» [8]. Процесс проектирования парков, 

в который герои данной статьи оказались интегри-

рованы, стал для них “миром, в котором они жили 

и когнитивно конструировали”» [8, с. 36]. Проек-

тирование парков в определенной степени для ча-

сти архитекторов стало «проектированием био-

графии», которая, в зависимости от исходных дан-

ных, могла как оказаться успешной, так и завер-

шиться трагедией. На это указывают, например, 

авторы собрания текстов женщин-архитекторов  

в своем теоретическом введении в сборник. Катя 

Фрей и Элиана Перотти приводят в пример  

Л. С. Залесскую и М. И. Прохорову, которые за-

нимались новой типологией ПКиО, олицетворяв-

ших в проекте всю советскую страну. В итоге 

женщины-архитекторы «…развились в важных 

теоретиков ландшафтной архитектуры» [9]. 

Результаты и дискуссия 

Проект челябинского ПКиО был разработан  

в 1932 г. московскими архитекторами М. И. Про-

хоровой и Л. С. Залесской. Они были выпускни-

цами Высшего художественно-технического ин-

ститута (ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН) и сегодня счи-

таются основательницами советской ландшафтной 

архитектуры. Их профессиональное становление 

было связано с творческой мастерской архитекто-

ра-рационалиста Н. А. Ладовского. Милица Про-

хорова и Любовь Залесская входили в созданную  

УДК 930.23             DOI: 10.14529/ssh240404 

ПАРКИ И ИХ ТВОРЦЫ: ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
СВЕРДЛОВСКА И ЧЕЛЯБИНСКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
БИОГРАФИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
О. Ю. Никонова, Н. Т. Агуникян 
Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, Российская Федерация 
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им Ассоциацию новых архитекторов (АСНОВА), 

которая придерживалась принципа «синтеза архи-

тектуры и различных видов искусства» [10, с. 39]. 

АСНОВА стала не только местом объединения 

рационалистов, но творческим пространством для 

единомышленников, связанных друг с другом 

многолетним общением и «…определенными 

иерархическими взаимоотношениями – учителей  

и учеников» [5, с. 41]. 

А. Вронская подчеркивает, что они смогли 

реализовать свое жизненное кредо благодаря ре-

волюции 1917 г., открывшей двери архитектурных 

образовательных учреждений для женщин. В их 

профессиональной карьере и опыте тесно сплелись 

глубокие знания истории отечественной и зару-

бежной архитектуры, идеи авангарда и этос слу-

жения новой власти с ее идеями создания «Нового 

человека» и преобразования пространства.  

Милица Прохорова происходила из семьи 

инженера-машиностроителя, владела двумя ино-

странными языками и, отучившись три года  

в ВХУТЕМАСе/ВХУТЕИНе, поступила на работу 

в проектно-планировочный отдел Центрального 

парка культуры и отдыха г. Москвы. Любовь За-

лесская родилась в семье архитектора С. Б. Залес-

ского [11] и также училась во ВХУТЕМАС-

ВХУТЕИН у Н. А. Ладовского [12, с. 204]. В 1929 г. 

Н. А. Ладовский поручил ей и другим своим уче-

никам разработку архитектурной концепции 

ЦПКиО г. Москвы в качестве дипломного проекта 

[1, с. 235]. В мастерской Н. А. Ладовского студен-

ты учились нестандартным способам работы  

с пространством, тренировали навыки анализа ги-

бридных пространств и создания архитектурных со-

оружений разной сложности [3, с. 56]. Студенты со-

здавали оригинальные проекты, поскольку Н. А. Ла-

довский на консультационных встречах не делал 

для них эскизов, а только направлял, объясняя ка-

ким образом необходимо получать тот или иной 

результат. Н. А. Ладовский не раздавал собствен-

ные архитектурные замыслы, а настраивал «твор-

ческие генераторы» у своих студентов [5, с. 4]. 

Впоследствии гибкость профессионального миро-

воззрения пригодилась им при проектировании 

парков культуры и отдыха в различных советских 

регионах и городах. В конце 1920-х гг. М. И. Про-

хорова и Л. С. Залесская начали работу в проектно-

планировочной мастерской при ЦПКиО им. Горь-

кого г. Москвы, где шли поиски творческих и тео-

ретических разработок под руководством архитек-

тора Э. Лисицкого [25, с. 213]. В 1928 г. усилиями 

проектной группы в г. Москве открылся первый 

советский центральный ПКиО им. М. Горького. 

Несмотря на то, что все советские ПКиО проекти-

ровались по столичному образцу, М. И. Прохорова 

и Л. С. Залесская отличались стремлением инди-

видуализировать свои проектные решения. 

В 1931 г. в проектно-планировочном отделе 

ЦПКиО г. Москвы Залесская и Прохорова вместе  

с архитектором Кычаковым разработали конкурс-

ный проект парка культуры и отдыха, который 

должен был стать образцом для всего СССР.  

В основу этого проекта, как указывает А. Врон-

ская, была положена дипломная работа Любови 

Залесской [1, с. 235]. Следующим этапом была 

работа в Госзеленстрое (с 1932 г.), где Любовь 

Залесская и Милица Прохорова трудились над 

проектами парков культуры и отдыха в различных 

городах советской страны. Им поручили проекти-

рование челябинского ПКиО, который по перво-

начальному замыслу должен был стать «парком-

гигантом» площадью 1800 га, что превосходило 

масштабы московского парка. 

Проект челябинского ЦПКиО объединил  

в себе знания, полученные от Н. А. Ладовского,  

и опыт, приобретенный в ходе работы в проектно-

планировочном отделе. К 1932 г. стало очевид-

ным, что грандиозные замыслы архитекторов 

сталкиваются с колоссальными финансовыми  

и организационными трудностями на местах, что 

часто делает невозможной их реализацию. Поэто-

му архитекторы предложили несколько моделей 

развития парка, каждая из которых – это диалог  

с принципами авангарда, психофизиологической 

эстетикой и кинестезией (теоретические предпо-

чтения Ладовского), а также идеологической кон-

цептуализацией советских парков. Последняя не-

однократно артикулировалась ведущими теорети-

ками и практиками советского паркостроения. Так, 

Л. Лунц начинает свой обзор текущих проектов 

ПКиО с указания на решения XVII съезда партии 

об организации рабочего отдыха и пишет, что 

«…одним из путей разрешения этой проблемы 

является организация парков культуры и отдыха, 

представляющих собой крупные комбинаты оздо-

ровительной работы, развлечений и политико-

просветительской деятельности» [13, с. 20]. Ди-

ректор московского парка культуры и отдыха Бет-

ти Глан считала, что основная задача парков – 

«…мобилизация творческих сил рабочего класса 

на социалистическое строительство» [1, с. 236].  

Е. В. Барышева, анализируя потестарную симво-

лику советских парков культуры и отдыха на ос-

нове опубликованных материалов и научной лите-

ратуры, отмечает, ссылаясь на классиков советско-

го периода, что «…в советской прессе парки куль-

туры и отдыха получили наименование “комбина-

тов культурно-политической работы”» [14, с. 10]. 

Их описывали преимущественно с использованием 

производственных и воспитательных терминов, 

называя «культурными комбинатами», «фабрикой 

переделки сознания», «школой выходного дня», 

«зеленым университетом», «клубом на открытом 

воздухе», «пропагандистом нового быта», «рассад-

никами социалистической культуры» [14, с. 10]. 

В 1934 г. Л. Лунц опубликовал в журнале 

«Архитектура СССР» большой обзор спроектиро-

ванных и строившихся парков культуры и отдыха, 
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в котором был упомянут и проект челябинского 

парка. Он описывал четыре предложенные М. Про-

хоровой и Л. Залесской проектных решения, каж-

дое из которых имело недостатки, связанные  

с нарушением следующих принципов: одинаковой 

доступности всех разделов парка для трудящихся, 

равномерного развития территории, целостного 

использования природных ресурсов или синтети-

ческого воздействия парка на посетителя. Эти че-

тыре варианта получили условные названия «цен-

тральное освоение» (единым массивом, расширя-

ющимся от города в глубину парка), метод расши-

рения разделов парков вокруг себя, «линейное 

освоение» (разделы представляют собой полосы, 

расширяющиеся в обе стороны) и «повторное 

освоение» (разделы повторяют друг друга в раз-

личных частях парка). А. Вронская указывает  

на то, что проект «центрального освоения» во-

площал принцип «параболы» Н. Ладовского, рас-

считанной на производство максимального пропа-

гандистского и эмоционального эффекта. А соче-

тание элементов проекта позволяло дополнить 

функциональный подход к проектированию парка 

идеей «переключения» (термин Эля Лисицкого), 

известной тем, что она «…гарантировала правиль-

ность идеологического эффекта парка», стимули-

ровала «…посетителей передвигаться между зо-

нами, знакомясь с каждой из них, а не ограничивая 

себя пребыванием лишь в одной» [1, С. 239–241]. 

Характеризуя челябинский проект, Л. Лунц 

обозначил тенденцию отказа от гигантомании.  

«В силу того, что парк занимает громадную терри-

торию и, следовательно, не представляется воз-

можным (да и нет надобности) освоить всю эту 

территорию сразу, авторы проекта тщательно раз-

работали принципы и методы постепенного освое-

ния площади, отведенной под организацию парка» 

[13, с. 25]. Учитывая, что ни один из предложен-

ных вариантов не был идеальным, Л. Залесская  

и М. Прохорова решили объединить все варианты 

на запланированной территории. Одновременно, 

как подчеркивает А. Вронская, женщины-архите-

кторы заложили в проект возможность запуска 

парка еще до освоения всей территории [1, с. 239]. 

Вот как описывает это Л. Лунц: «Ближайшая  

к городу северная часть парка превращается  

в микропарк. Начиная от микропарка, вдоль русла 

реки принята форма линейного освоения в целях, 

во-первых, приближения каждого сектора к воде, 

во-вторых, обеспечения возможности расширения 

каждого сектора в обе стороны, и, в-третьих, обес-

печения возможности перехода из каждого сектора 

в тихую зону зеленого массива. Южная половина 

парка, отведенная под оздоровительную работу, 

осваивается пятнами, представляющими собой 

физкультурно-оздоровительные комбинаты» [13, 

с. 25]. Зонирование парка, воплощенное женщи-

нами-архитекторами, отражало его идеологиче-

скую направленность: зона массовой работы, сель-

скохозяйственная зона, зона техники, военной ра-

боты, этнографическая зона c упором на интерна-

циональное воспитание. Однако идеологически 

нагруженные разделы не были доминирующими, 

возможно, благодаря тому, что территория парка 

была огромной. Фактически большая часть его 

пространства была отдана под рекреационные  

и физкультурно-оздоровительные нужды. Свое 

место в проекте парка нашлось зооботаническому 

саду. Важную роль в планах Залесской и Прохоро-

вой играла вода. Выходы к реке Миасс были опре-

деляющим фактором для выбора линейной плани-

ровки, а озеро (в действительности – пруд) ЧГРЭС-

II предполагалось превратить в физкультурный 

центр общегородского значения. Отметим, что 

пруд действительно стал местом отдыха горожан  

в позднесоветский период. 

В создании проекта челябинского ПКиО ак-

тивное участие принимала бригада, которая состо-

яла из инженера-архитектора Н. А. Бойно-Родзевич, 

зоолога П. А. Мантейфеля, инженеров И. И. Кланга, 

Д. Т. Данилова, А. И. Наумова [15, л. 13]. Знания 

этих специалистов были необходимы для грамот-

ного распределения нагрузки на секторы парка,  

а также на природную составляющую простран-

ства. Все затруднительные моменты по вопросам 

освоения парковой территории, ассортименту зе-

леных насаждений обсуждались с привлечением 

дендролога С. Д. Георгиевского, лесоведа-дендро-

лога В. И. Васильева. Неоднократно процитиро-

ванный ведущий эксперт в области паркового пла-

нирования – Л. Б. Лунц – возглавил методический 

центр парка [16, с. 133].  

Проект Челябинского ПКиО был нацелен  

на то, чтобы на психоэмоциональном, физическом, 

интеллектуальном и идеологическом уровнях фо-

рмировать здоровых, любознательных и политиче-

ски лояльных советских граждан. Женщины-

архитекторы предполагали, что решения, разрабо-

танные для советской столицы, не всегда можно 

реализовать в провинции. Поэтому они допускали 

поэтапное строительство. В челябинском случае 

оно началось со строительства микропарка.  

Вероятно, можно утверждать, что проекты 

парков культуры и отдыха стали для женщин-

архитекторов началом успешной жизненной тра-

ектории. Вписанность их проектов в раннесталин-

скую идеологию, подходящее социальное проис-

хождение и готовность отвечать на запросы вла-

сти, которые сочетались с творческим поиском  

и оригинальностью решений, заложили основу 

карьеры. Талантливый архитектурный тандем  

М. И. Прохоровой и Л. С. Залесской не только ра-

ботал над ПКиО, но и разрабатывал конкурсные 

проекты для «Дома промышленности г. Москвы», 

здания Академии наук и ПКиО г. Минска, синте-

тического театра в г. Свердловске. 

Милица Прохорова в дальнейшем смогла реа-

лизовать апробированные на московском и челя-
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бинском парках принципы при проектировании 

парка культуры и отдыха в Туле, а затем работала 

над проектами озеленения Москвы [1, с. 241–242]. 

Одним из наиболее успешных стал проект озеле-

нения Фрунзенской набережной, который получил 

высокую оценку профессионального сообщества. 

К творческому наследию Прохоровой относятся 

научно-исследовательские труды в области парко-

строения и озеленения городов, также диссертация 

по типологии скверов и бульваров Москвы. 

Любовь Залесская в составе разных проекти-

рующих бригад работала над созданием ПКиО  

по всей стране. В конце 1930-х гг. она окончила 

аспирантуру Московского архитектурного инсти-

тута под руководством архитектора Евгения Шер-

винского. Постепенно ее научные интересы стали 

тяготеть к исследованию природных городских 

зон, озеленению жилых и общественных про-

странств. Л. Залесская стала профессором кафедры 

градостроительства Московского архитектурного 

института, преподавала на факультете городского 

планирования в Московском лесотехническом ин-

ституте. Ей удалось воспитать плеяду ланд-

шафтных архитекторов, написать несколько фун-

даментальных работ в области теории озеленения 

городов и ландшафтной архитектуры. До конца 

своей жизни Любовь Залесская возглавляла ка-

федру в Московском архитектурном институте. 

Проект Свердловского ПКиО был создан ко-

мандой местных архитекторов – В. П. Дрожжи-

ным, А. М. Дукельским, В. Д. Соколовым. Как 

утверждает Е. Рабинович, идея создания в Сверд-

ловске парка, подобного столичному парку Горь-

кого, принадлежала архитектору В. С. Домбров-

скому [17, с. 1002]. Разработку проекта поручили 

архитектурной мастерской № 1 облисполкома, ру-

ководил которой Вениамин Соколов [17, с. 1002–

1003]. Архитектор Вениамин Дмитриевич Соколов 

появился на свет в семье врача. Он принадлежал  

к архитекторам, получившим образование в доре-

волюционный период. В. Соколов учился в Петер-

бургской академии художеств, работал в крупных 

городах под руководством частных архитекторов. 

В 1926 г. он переехал в Свердловск, начал рабо-

тать в Уральском государственном институте, 

проектировал металлургические заводы и жилые 

здания. К началу проектирования парка В. Соко-

лов был уже известным специалистом, перешаг-

нувшим 40-летний возрастной рубеж. Проект пар-

ка был лишь этапом в творческой жизни архитек-

тора, по завершении которого он вновь обратился 

к привычным для него промышленным и жилым 

зданиям. В архитектурно-проектной мастерской № 1, 

которую возглавил В. Соколов, трудились два соав-

тора по проекту – молодые архитекторы А. М. Ду-

кельский и В. П. Дрожжин.  

Алексей Дукельский родился в Киеве, в семье 

профессора химических наук М. П. Дукельского, 

учился в Высшем художественно-техническом 

институте (ВХУТЕИН), однако за год до его окон-

чания перевелся в Ленинградский институт инже-

неров коммунального строительства [18]. А. Ду-

кельский начал свой творческий путь в Ленин-

градском государственном институте, выполняя 

работы по проектированию металлургических за-

водов, в основном работал в стиле конструктивиз-

ма и рационализма [19, с. 161]. В 1931 г. А. М. Ду-

кельский вместе с семьей переехал в г. Свердловск 

и начал работать в отделе городского коммуналь-

ного хозяйства. Проектирование парка культуры  

и отдыха стало для А. М. Дукельского одним  

из служебных поручений, так как при городском 

комитете хозяйства была создана дирекция строи-

тельства парка. А. М. Дукельский стал в рабочей 

группе проекта главным инженером. О третьем 

участнике проекта – В. П. Дрожжине – на настоя-

щий момент практически ничего не известно. 

Проект ПКиО в Свердловске включал в себя 

территорию соснового леса и р. Исеть. Архитекто-

ры пытались переложить столичный образец  

на местный ландшафт, который имел участки  

с повышенной влажностью и холмы, и спроекти-

ровать связанный парковый архитектурно-художе-

ственный ансамбль. В Свердловске предполага-

лось создать два парка культуры и отдыха – север-

ный и южный [20, л. 33]. Центральным ПКиО счи-

тался южный, его территория на несколько гекта-

ров превышала территорию северного парка.  

Подобно другим советским паркам культуры 

и отдыха, территория Свердловского ПКиО была 

связана воедино центральной магистралью и раз-

делена на функциональные секторы. Вот как опи-

сывает это Л. Лунц в небольшой по объему замет-

ке о проекте Свердловского ПКиО: «От главного 

входа весь парк пересекает основная магистраль. 

У входа к югу от нее размещен сектор работы  

с детьми, а еще южнее, около товарной железно-

дорожной станции, административные и хозяй-

ственные постройки парка. От “площади прибы-

тия”, находящейся в глубине парка, главная маги-

страль приводит на митинговую площадь, увязан-

ную со стадионом, а второстепенная магистраль 

направляет посетителя в сектор выставок. К югу 

от поля массовых действ размещено зрелищное 

ядро парка, увязанное с группой аттракционов,  

а еще южнее, вплоть до пруда, вся территория от-

ведена под тихий отдых. На самом берегу развер-

тывается крупная база работы на воде. К северу  

от центра парка расположена физкультура, а к во-

стоку оборонная работа. В наиболее отдаленном 

от главного входа участке организуются дома от-

дыха» [13, с. 27]. Функциональный набор секторов 

парка был типичным: массово-политический, зре-

лищный, физкультурно-оздоровительный, дет-

ский, научно-технический, оборонный секторы.  

С челябинским парком роднит свердловский  

и решение о поэтапной реализации проекта. Сна-

чала были выделены объекты первой очереди 
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строительства (например, участок у Ленинской 

фабрики). В отличие от челябинского парка, где 

основной проблемой при реализации проекта ока-

залось финансирование, в судьбу свердловского 

вмешалась политика. В 1934 г. была ликвидирова-

на Уральская область, и Свердловский ПКиО, ко-

торый должен был стать показательным парком 

для всей области, сразу потерял свой статус, а зна-

чит, и все, связанные с ним привилегии.  

В отличие от архитектурной команды челя-

бинского парка культуры и отдыха, свердловские 

архитекторы являют собой пример сотрудничества 

специалистов, принадлежавших к разным поколе-

ниям. Соколова, Дукельского и Дрожжина объ-

единяло то, что планирование парков культуры  

и отдыха не стало для них определяющим опытом. 

К моменту начала работы все они уже были сфор-

мировавшимися профессионалами, которые по за-

вершении проекта вернулись в привычную сферу 

деятельности. Их жизненные траектории оказа-

лись различными. Вениамин Соколов после войны 

принял участие в проектировании первых в стране 

экспериментальных малоэтажных крупнопанельных, 

жилых домов заводского изготовления [21, с. 6.]. 

Проекты Соколова стали образцами советской ар-

хитектуры, а некоторые спроектированные им со-

оружения в настоящий момент являются объекта-

ми культурного наследия г. Екатеринбурга1. Сего-

дня Соколов считается одним из основателей кон-

структивистской школы в Уральской области. 

Судьба Алексея Дукельского оказалась дра-

матичной, он был репрессирован на пике своей 

карьеры. К 1937 г. Алексей Дукельский спроекти-

ровал промышленные здания в Магнитогорске  

и Забайкалье, стал одним из авторов проекта 

свердловского ЦПКиО, участвовал в реставрации 

особняка Расторгуева-Харитонова. Когда Дукель-

ского арестовали, он работал над проектом воен-

ного городка № 17. Дукельский был разносторон-

ней личностью, рисовал, писал стихи. 

Дукельский успешно продвигался по карьер-

ной лестнице. Его избрали членом правления,  

а затем секретарем Свердловского отделения Сою-

за Советских архитекторов, направили для участия 

в первом съезде общесоюзного общества. Алексея 

Дукельского ждала должность главного архитек-

тора одного из советских городов. В 1937 г. его 

арестовали и обвинили в том, что он являлся 

                                                           
1 Жилой комплекс «2-й Дом Советов» 1930–1932 гг. (памятник 

архитектуры федерального значения, архитекторы И. П. Анто-

нов и В. Д. Соколов), Дом жилой в стиле конструктивизма, 
1930-е гг. (памятник архитектуры регионального значения), 

Дом жилой, 1930-е гг. (памятник архитектуры регионального 

значения, архитекторы А. М. Дукельский, В. Д. Соколов), Дом 
Связи, 1933 г. (памятник архитектуры регионального значе-

ния), комплекс зданий «Городок чекистов», 1932–1934 гг. (па-

мятник архитектуры федерального значения, архитекторы  
И. П. Антонов и В. Д. Соколов и А. М. Тумбасов), Спортком-

плекс «Динамо», 1929–1934 гг., (памятник архитектуры феде-

рального значения). 

«…участником контрреволюционной военной тер-

рористическо-повстанческой троцкистской орга-

низации в Уральском Военном Округе и проводил 

подрывную и вредительскую работу в области 

строительства военных объектов» [18]. Внук архи-

тектора (из второй семьи архитектора) считает, что 

Дукельский оказался вовлечен в процесс против 

командующего войсками Уральского военного 

округа, проходившего по «делу Тухачевского» [22]. 

Дукельского расстреляли в 1938 г. в возрасте 29 лет. 

Выводы 

Биографии московской проектной группы по-

казывают определенное единство профессиональ-

ной среды, в которой молодые архитекторы фор-

мировались как специалисты. Учеба во ВХУТЕ-

МАСе, приобретение всех необходимых навыков  

и работа в Ассоциации новых архитекторов в сово-

купности позволяли М. И. Прохоровой и Л. С. За-

лесской воплощать в парковых проектах рациона-

листическую социально ориентированную архи-

тектуру, которая учитывала в своей основе поли-

тико-идеологические и визуально-эстетические 

факторы. Практические знания, полученные в кон-

це 1920-х гг. в проектном бюро ЦПКиО г. Москвы, 

сформировали начальный опыт паркового проек-

тирования и заложили архитектурные основы,  

по которым должны были выполнятся проекты 

парков в других городах страны. Проектирование 

парков, в том числе и челябинского, стало для 

женщин-архитекторов конституирующим профес-

сиональным опытом, определившим их жизнен-

ный путь. Сегодня Л. С. Залесская и М. И. Прохо-

рова считаются теоретиками советской ланд-

шафтной архитектуры.  

Архитекторы свердловского ПКиО формиро-

вались как специалисты обособленно друг от дру-

га. Вследствие разного возраста и различных стар-

товых траекторий к моменту создания ПКиО они  

в основном имели опыт проектирования промыш-

ленных и жилых объектов, который был далек  

от тонкостей паркового строительства. Судьба 

свердловской проектной группы показывает две 

различные профессиональные траектории, одна  

из которых (архитектор Соколов) завершилась 

достижением статуса успешного советского архи-

тектора так же, как и у Прохоровой и Залесской. 

Другая (архитектор Дукельский) повторила траги-

ческую судьбу сотен тысяч репрессированных со-

ветских людей, оборвав творческий путь архитек-

тора на вершине его карьеры.  

Проекты челябинского и свердловского ПКиО 

создавались в начале 1930-х гг., когда архитектур-

ное сообщество только накапливало опыт в строи-

тельстве ПКиО и копировало столичный образец. 

Во второй половине 1930-х гг. уже был накоплен 

проектный материал и факты его реализаций, ко-

торые было необходимо представлять на конфе-

ренциях и совместных обсуждениях для обмена 

опытом. Среди архитекторов существовало мне-
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ние о целесообразности создания единого методи-

ческого и организационно-хозяйственного центра, 

некоторые считали возможным передать разработ-

ку архитектурно-планировочной методологии ака-

демии архитектуры, при которой было необходи-

мо создать всесоюзный совет паркостроения [23,  

с. 71]. В это время архитекторы пришли к выводу, 

что грандиозные масштабы проектов ПКиО не 

соответствовали возможностям советских городов. 

Недостаток финансирования, проблемы с контро-

лем процесса строительства, нехватка местных 

компетентных специалистов – все это вело к замо-

раживанию проектов. Выход авторы проектов ви-

дели в поэтапном их воплощении. Поэтому в со-

ветских городах появлялись мини-парки и частич-

но реализованные проекты. Для архитекторов бы-

ло важно, чтобы в каждом парке была своя выра-

зительная доминанта, поэтому, например, челя-

бинский проект критиковали за недостаточное 

раскрытие природной составляющей и схожесть  

с проектом парка в г. Куйбышеве [24, с. 11]. 

Несмотря на трудности, которые сопровожда-

ли процесс проектирования и еще в большей сте-

пени процесс реализации проекта, челябинский  

и свердловский парки культуры и отдыха стали 

важным формирующим профессиональным опы-

том для советских архитекторов. Этот опыт был 

интегрирован как в личные жизненные пути архи-

текторов, так и в коллективное знание о парковом 

проектировании, роли парков в городском про-

странстве и ландшафтной архитектуре. 
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PARKS AND THEIR CREATORS: PARKS OF CULTURE  
AND RECREATION IN SVERDLOVSK AND CHELYABINSK 
THROUGH THE PRISM OF BIOGRAPHIC APPROACH 
О. Y. Nikonova, N. T. Agunikyan 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 

 

In the mid-1930s, a course was taken to create parks of culture and recreation (PCiO) in the 

largest industrial centers. The architects who designed the PCiO in Sverdlovsk and Chelyabinsk 

used not only their own experience in creating parks in two large cities of the Urals, but also for-

eign and domestic knowledge in the design of Soviet recreation parks. Moscow and Sverdlovsk 

architects, formed in different professional environments, were forced to maneuver between pub-

lic demands, high ideological standards and the possibility of their embodiment in architectural 

forms. The personal and professional attitudes of architects often came into conflict with the early 

Soviet reality on the ground. In the second half of the 1930s, architects had the opportunity  

to evaluate their first results in the field of PCiO construction, as well as summarize the initial 

experience of designing parks and present it to a professional audience. This period became im-

portant for the formation of the theoretical foundations of Soviet landscape architecture, which 

subsequently allowed us to think about the creation of methodological and organizational and eco-

nomic centers for the further development of parks of culture and recreation in Soviet cities. 

Keywords: park of culture and recreation, architects, project, park construction. 
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Введение 

Межгосударственные объединения создава-

лись в истории человечества много раз. Они раз-

личались по своему составу, целям создания, эф-

фективности работы. Сформированный в 2009 г. 

альянс Бразилии, России, Индии и Китая (в даль-

нейшем к ним присоединилась ЮАР) многие ис-

следователи считают уникальным. «БРИКС – это 

площадка для согласования позиций и выработки 

взаимоприемлемых решений, основанных на суве-

ренитете, независимости и уважении друг друга» 

[1]. Таких альянсов в XXI в. еще не было. Его эко-

номический и политический потенциал до сих пор 

полностью не раскрыт, но уже сегодня рациональ-

ное обсуждение любой значимой международной 

(в первую очередь экономической) проблемы не-

возможно без учета позиции альянса. Все это при-

дает особую важность исследованию тех сюжетов, 

которые в той или иной степени связаны с историей 

объединения, особенно с историей его создания. 

Обзор литературы 

История создания и первых лет деятельности 

БРИКС в последние годы изучается чаще всего 

политологами [2], специалистами в области между-

народных отношений [3], историками [4]. В 2011 г. 

в России был даже создан Национальный Комитет 

по исследованию БРИКС. Вскоре он стал издавать 

на регулярной основе свой Бюллетень, в котором 

собраны наиболее интересные российские и зару-

бежные публикации и исследования по тематике 

БРИКС, публикуются новости НКИ БРИКС, дает-

ся обзор предстоящих мероприятий [5]. За послед-

ние 10 лет в России, по нашим подсчетам, было 

защищено более 15 диссертаций, посвященных 

БРИКС. Среди первых диссертаций оказались ра-

боты С. А. Коршунова [6], О. А. Алексеенко [7], 

М. О. Рязанова [8]. 

Серьезный интерес к работе БРИКС проявля-

ют экономисты. Не случайно одна из первых мо-

нографий, посвященных созданию и деятельности 

БРИКС, увидела свет в 2007 г. и называлась «Эко-

номические интересы России в международном 

партнерстве БРИК» [9].  

Плодотворно в плане изучения деятельности 

БРИКС работают и многие зарубежные исследова-

тели [10], особенно из Китая [11, 12].  

Политологи и экономисты используют тради-

ционные для этих научных дисциплин источники 

и методы исследования, пытаясь встроить дея-

тельность БРИКС в контекст глобальных измене-

ний, происходящих на планете в начале XXI в. 

Возможности для более глубоко научного иссле-

дования феномена БРИКС сейчас ограничены, что 

связано, на наш взгляд, с целым рядом объектив-

ных и субъективных обстоятельств. В первую оче-

редь речь идет о высокой степени политизации 

таких исследований, которая не позволяет сохра-

нить политическую нейтральность и ограничивает 

возможности ученых именно для научного анализа 

феномена БРИКС. Сказывается специфика источ-

ников, доступных для работы профессиональных 

ученых, большинство из которых носят открытый 

публичный характер и не всегда дают возмож-

ность получить информацию о процессах, проис-

ходящих внутри руководства БРИКС. Существуют 

серьезные проблемы методологического плана, 

УДК 94(100)             DOI: 10.14529/ssh240405 

РОЖДЕНИЕ БРИК: ПЕРВЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ  
НОВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И. В. Сибиряков 
Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, Российская Федерация 

 

 

В статье проанализированы первые совместные программные заявления, сделанные, в 2009–

2010 гг. после саммитов в Екатеринбурге и в Бразилии представителями стран, которые иниции-

ровали создание нового международного объединения, получившего первоначально название 

БРИК. Анализ данных текстов позволил увидеть те приоритеты в деятельности новой междуна-

родной организации, что были сформулированы уже на первом этапе ее существования и во мно-

гом определили дальнейшую деятельность БРИКС. Изучение семантического ядра каждого  

из этих заявлений дало возможность определить круг тех вербальных конструкций, которые 

наиболее активно использовались авторами заявлений для создания позитивного образа нового 

международного объединения в официальных средствах массовой информации. В их числе оказа-

лись такие понятия, как «международный», «развитие», «сотрудничество». Изучение первых про-

граммных заявлений БРИК дает возможность утверждать, что его организаторы стремились 

учесть опыт существования других межгосударственных объединений, таких как «Группа 20», что 

они планировали с помощью БРИК не только защищать интересы стран участниц объединения,  

но и начать процесс изменения миропорядка в целом, что саммиты руководителей стран БРИК из-

начально воспринимались не только как механизм согласования стратегических перспектив разви-

тия организации, но и как возможность выражения позиции организации по конкретным событиям 

и процессам в разных сферах и в разных странах. 
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которые далеки от своего решения. При этом  

во многих странах (как вошедших в состав 

БРИКС, так и находящихся за пределами органи-

зации) существует потребность в более глубоком 

научном понимании этого феномена, логики раз-

вития этого объединения в ближайшем будущем, 

его возможной эволюции. 

После того как в 2023 году было принято ре-

шение о существенном расширении рядов органи-

зации, обсуждение этих вопросов приобрело  

не столько теоретический, сколько практический 

характер. Часть из них может быть наиболее эф-

фективно решена в рамках тех подходов и прие-

мов, которые в последнее время наиболее активно 

разрабатываются в исторической науке. Не слу-

чайно среди тех, кто в последние годы активно 

изучает историю создания БРИКС, все более за-

метную роль играют профессиональные историки.  

Для таких историков очевидно, что в развитии 

БРИКС можно выделить несколько этапов [11], 

часть из которых уже завершена (например, этап, 

когда организация называлась БРИК), а значит, 

может быть объектом исторического исследова-

ния. В распоряжении историков есть инструменты 

для глубокого научного анализа тех официальных 

текстов, которые политики или политические ор-

ганизации представляют общественному мнению 

и которые порой, как и первые документы БРИК, 

носят во многом декларативный характер [3, с. 159]. 

Методы исследования 

В качестве главного источника для изучения 

феномена БРИКС в рамках данной статьи выбраны 

тексты первых совместных заявлений, которыми 

завершили работу саммиты лидеров стран объеди-

нения в 2009–2010 гг. 

При анализе данных источников, безусловно, 

учитывался тот факт, что заявления изначально 

предназначались для публикации в средствах массо-

вой информации, а значит представляли собой согла-

сованную политическую позицию, что эти тексты 

были адресованы различным общественно-полити-

ческим силам в разных странах, что декларативный 

характер документов не исключает возможности 

использования некоторых положений этих докумен-

тов в реальной политической деятельности. 

Базовыми методами для анализа текстов этих 

документов стали дискурс-анализ, контент-анализ, 

семантический анализ. 

Результаты и дискуссия 

Многие исследователи считают, что процесс 

сближения позиций Бразилии, России, Индии  

и Китая начался еще в 2006 г. и был достаточно 

сложным [3, с. 158]. Первая встреча лидеров стран 

БРИК, которая состоялась 16 июня 2009 г. в Ека-

теринбурге и формально ознаменовала собой 

начало официальной истории нового международ-

ного объединения, завершилась принятием сов-

местного заявления. Его подписали руководители 

Федеративной Республики Бразилия, Российской 

Федерации, Республики Индия и Китайской 

Народной Республики. В заявлении была неболь-

шая констатирующая преамбула и 16 основных 

пунктов. Текст не был разбит на отдельные разде-

лы. Анализ содержания представленных средствам 

массовой информации 16 пунктов заявления поз-

воляет получить общее впечатление о первона-

чальной позиции создателей БРИК в отношении 

многих международных проблем. Так, обращает 

на себя внимание, что уже в пункте № 1 была при-

знана особая «центральная» роль, которую играют 

саммиты «Группы двадцати» в противодействии 

финансовому кризису. Они укрепили сотрудниче-

ство, координацию политики и политический диа-

лог, касающиеся международных экономических  

и финансовых вопросов [14]. Данная констатация, 

на наш взгляд, свидетельствует о желании авторов 

заявления не обострять отношения с организато-

рами саммита «Группы двадцати», особенно  

в экономической сфере, в условиях мирового фи-

нансового кризиса.  

С другой стороны, финансовым сюжетам бы-

ло посвящено еще как минимум 4 пункта заявле-

ния. В них содержался призыв к серьезным ре-

формам в международных финансово-экономи-

ческих организациях на совершенно новых прин-

ципах, таких как демократичность, прозрачность 

принятия и выполнения решений [14]. Значение, 

которое авторы заявления придавали финансово-

экономическим аспектам деятельности организа-

ции, подчеркивает тот факт, что слово «финансо-

вый» по частоте употребления в тексте, как пока-

зал семантический анализ заявления, проделанный 

с помощью программы «Advego», стоит на пятом 

– седьмом месте (6 случаев – 0,74 %) при том, что 

на первом месте оказалось слово «международ-

ный» (17 случаев – 2,09 %). 

Два пункта заявления были посвящены про-

блемам энергетики. Обращает на себя внимание, 

что и в этом случае представители стран, подпи-

савшие заявление, выступили за дифференциро-

ванный подход. В пункте № 9 заявления было ска-

зано: «Мы готовы к конструктивному диалогу  

по вопросам противодействия изменению климата 

с опорой на принципы общей, но дифференциро-

ванной ответственности с учетом необходимости 

сочетания мер по защите климата с шагами по ре-

шению задач социально-экономического развития 

наших стран [14]. В семантическом ядре данного 

заявления слово «энергетический» встречалось  

3 раза (0,37 %). 

Из других направлений будущего сотрудни-

чества в заявлении были упомянуты: международ-

ная гуманитарная помощь, шаги по уменьшению 

опасности стихийных бедствий, сотрудничество 

«…между нашими странами в области науки  

и образования, в том числе в целях проведения 

фундаментальных исследований и разработки пе-

редовых технологий» [14]. 
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В завершающей части заявления содержалось 

резкое осуждение терроризма «во всех его формах 

и проявлениях», поддержка политико-диплома-

тических усилий по мирному решению споров  

в международных отношениях, выражение твер-

дой приверженности «…многосторонней дипло-

матии при центральной роли ООН в борьбе с гло-

бальными вызовами и угрозами» [14]. 

Следует подчеркнуть, что из всех стран, во-

шедших в состав БРИК, в тексте заявления особо 

были упомянуты только Индия и Бразилия. «Мы 

вновь подтверждаем важное значение, которое мы 

придаем статусу Индии и Бразилии в междуна-

родных делах, понимаем и поддерживаем их 

стремление играть еще более весомую роль  

в ООН», – было сказано в заявлении [14]. Можно 

отметить особо, что для России опыт создания 

такого рода международного объединения был  

и остается очень важен. Много лет Россия играла 

ведущую роль во всех экономических союзах,  

в которых она участвовала. Так было и в СЭВ,  

и в СНГ, и в ЕврАзЭС, и в Таможенном союзе.  

В БРИКС Россия, пожалуй, впервые столкнулась  

с проблемой неравновесного партнерства, для ре-

шения которой необходим поиск таких взаимо-

приемлемых форм взаимодействия, что не ущем-

ляли бы ее национальных интересов. 

Предпоследний 15-й пункт заявления имел 

особое значение, так как в наиболее концентриро-

ванном виде выразил особенность той платформы, 

на которой началось строительство нового между-

народного объединения. «Мы договорились о ша-

гах по дальнейшему развитию последовательного, 

активного, прагматичного, открытого и транспа-

рентного диалога и сотрудничества между нашими 

странами. Диалог и сотрудничество стран БРИК 

служат не только общим интересам стран с фор-

мирующимися рыночными экономиками и разви-

вающихся стран, но и строительству гармоничного 

мира, в котором были бы обеспечены прочный 

мир и общее процветание» [14].  

Анализ семантического ядра текста заявления 

подтвердил, что для его авторов ключевыми с точ-

ки зрения формирования образа новой междуна-

родной организации явились слова: «международ-

ный» (17 упоминаний), «страна» (14 упоминаний), 

«развитие» (10 упоминаний), «сотрудничество»  

(8 упоминаний).  

Конечно, текст первого совместного заявле-

ния по итогам первого саммита БРИК носит осо-

бый характер. Он соответствует первой стадии 

процесса формирования общих подходов госу-

дарств – создателей БРИК к решению сложных 

международных проблем. Но в этом его особенная 

ценность для исследователей, которые получают 

возможность увидеть первый этап формирования 

фундамента новой крупной международной орга-

низации, которая играет важную роль в истории 

человечества в XXI веке. 

Второй саммит БРИК прошел в г. Бразилиа  

15 апреля 2010 г. Страны представляли те же ру-

ководители, что и в 2009 г.: Дмитрий Медведев 

(Россия), Луис Инасиу Лула да Силва (Бразилия), 

Манмохан Сингх (Индия) и Ху Цзиньтао (Китай).  

Главы государств и правительств стран-участ-

ниц подготовили совместное заявление по итогам 

встречи. В отличие от текста первого заявления 

(по итогам саммита 2009 г.) это заявление имело 

более четкую внутреннюю структуру. В нем по-

явились 12 разделов, которые существенно разли-

чались между собой. В общей сложности итоговое 

заявление Второго саммита БРИК состояло уже  

из 33 пунктов. Почти двукратное увеличение чис-

ла пунктов программного заявления по сравнению 

с первым заявлением 2009 г. свидетельствует  

о постепенном расширении круга международных 

вопросов и проблем, которые вызвали интерес  

у участников саммита и по которым им удалось 

сформировать согласованные позиции и оценки.  

Первый раздел заявления назывался «Общее 

видение и глобальное управление» и включал  

в себя 5 пунктов, первым из которых стало утвер-

ждение о том, что страны-участницы понимают 

масштаб перемен, происходящих в мире, свиде-

тельствующих «…о необходимости соответству-

ющих преобразований в глобальном управлении 

во всех затрагиваемых сферах» [15]. Этот тезис 

был тут же конкретизирован в следующем пункте 

заявления фундаментальным по своей важности 

утверждением, что страны БРИК заявляют «…о 

своей поддержке многополярного, справедливого 

и демократического миропорядка, основанного на 

международном праве, равенстве, взаимном ува-

жении, сотрудничестве, скоординированных дей-

ствиях всех государств и коллективном принятии 

ими решений» [15]. 

При этом авторы заявления от лица своих 

государств так же, как и год назад, признали цен-

тральную роль «Группы двадцати» в борьбе с фи-

нансовым кризисом и центральную роль ООН  

«в противодействии глобальным вызовам и угро-

зам», подчеркнув при этом необходимость «все-

объемлющего реформирования ООН» [15].  

Второй раздел заявления назывался «Между-

народные экономические и финансовые вопросы» 

и насчитывал 8 самостоятельных пунктов, что 

свидетельствует об особой роли экономических  

и финансовых проблем в деятельности стран, со-

здавших БРИК. В самостоятельный раздел заявле-

ния был выделен раздел, посвященный междуна-

родной торговле, правда, он состоял всего из од-

ного пункта. Такими же краткими оказались все 

остальные разделы заявления («Развитие». «Сель-

ское хозяйство», «Борьба с бедностью», «Энерге-

тика», «Изменение климата», «Альянс цивилиза-

ций» и т. д.). 

Исключение составили только раздел «Терро-

ризм» и раздел «Сотрудничество». В первом страны 
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участники БРИК вновь решительно осудили «…тер-

рористические акты во всех их формах и проявлени-

ях» [15]. А «Бразилия и Китай выразили сочувствие 

и солидарность с народами и правительствами Рос-

сии и Индии, которые пострадали от недавних вар-

варских террористических актов» [15]. В разделе 

«Сотрудничество» участники саммита подтвердили 

свою поддержку «секторальных инициатив», наце-

ленных на укрепление сотрудничества между стра-

нами – участницами альянса. Среди таких инициатив 

были упомянуты: а) проведение первой встречи ми-

нистров сельского хозяйства и сельскохозяйственно-

го развития; б) проведение встреч министров финан-

сов и руководителей центральных банков; в) прове-

дение встреч высоких представителей по вопросам 

безопасности и др. мероприятия [15]. 

Лишь в 29-м разделе заявления было под-

тверждено намерение «…продвигать сотрудниче-

ство стран БРИК в области науки, культуры  

и спорта», что свидетельствовало о том, что это 

направление в работе альянса в данный момент  

не было приоритетным. 

В завершающей части заявления подписавшие 

его политики высказали слова соболезнования  

и солидарности с народами и правительствами 

государств, пострадавших от стихийных бедствий 

(Бразилия, Гаити, Китай) [15]. 

Семантический анализ текста этого заявления, 

проделанный с помощью программы «Advego», 

дал интересные результаты. Семантическое ядро 

текста заявления составили следующие слова, ко-

торые употреблялись чаще других: «страна» –  

37 случаев употребления (1.71 %), «международ-

ный» – 24 (1.11 %), «развитие» – 23 (1,06 %), «со-

трудничество» – 21 (0,97 %), «проведение» – 14 

(0,65 %) и т. д.  

То есть набор вербальных конструкций, кото-

рые преимущественно использовались во втором 

итоговом заявлении стран БРИК – участниц сам-

мита 2010 г. для формирования образа этой новой 

международной организации принципиально не 

изменился, несмотря на существенное расширение 

текста заявления и усложнение его внутренней 

структуры. 

Выводы 

Таким образом, уже первые согласованные 

заявления стран – участниц БРИК показали не-

сколько важных базовых позиций, на которых  

в дальнейшем будет строиться работа этого нового 

актора международных отношений.  

Первая – это ориентация на международное 

развитие и сотрудничество, необходимые для ре-

шения самых сложных международных проблем  

в рамках уже действующих международных ин-

ститутов, таких как «Группа 20» или ООН; фор-

мирование в современном информационном про-

странстве образа БРИК как организации, отстаи-

вающей «справедливый», то есть многополярный 

миропорядок.  

Вторая – это готовность поддерживать новые 

институциональные формы и подходы, позволяю-

щие защищать интересы не только тех стран, что 

вошли в состав БРИК, но и других государств,  

с целью установления «…справедливого и разум-

ного режима международной торговли сельскохо-

зяйственными товарами» [16], реформирования 

даже таких влиятельных международных институ-

тов, как Международный Валютный Фонд.  

Третья – БРИКС с момента своего создания 

не был военным альянсом, его учредители рас-

сматривали организацию в первую очередь как 

площадку для обсуждения проблем экономическо-

го, социального и политического развития челове-

чества, но при этом последовательно осуждали 

любое проявление терроризма. 

Четвертая – саммиты руководителей стран 

БРИК изначально воспринимались не только как 

механизм согласования стратегических перспектив 

развития организации, но и как возможность вы-

ражения позиции организации по конкретным со-

бытиям и процессам в разных сферах и в разных 

странах. Это было очень важно с точки зрения 

формирования образа новой международной орга-

низации в средствах массовой информации. 

 

Исследование выполнено за счет гранта 

Российского научного фонда № 24-18-

00049, https://rscf.ru/project/24-18-00049/. 
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This article analyzes the first joint policy statements made in 2009 and 2010 after the sum-

mits in Yekaterinburg and Brazil by representatives of the countries that initiated the creation  

of a new international association, originally called BRIC. These texts show the priorities  

of the new organization that were already being formulated at the first stage of its existence  

and largely determined its further activities. The semantic core of each of these statements shows 

the range of constructions most used by the authors to create a positive image of the new interna-

tional association in the media. Among them were such concepts as “international”, “develop-

ment”, and “cooperation”. The first BRIC policy statements reveal that its organizers sought  

to take into account the experience of other interstate associations such as the Group of 20, that 

they planned to use BRIC to protect not only the interests of the member countries of the associa-

tion, but to begin changing the world order as a whole, and that the summits of the leaders  

of the BRIC countries were initially perceived as a mechanism to co-ordinate the strategic pro-

spects for the development of the organization and as an opportunity to express the position  

of the organization on specific events and processes in different spheres and in different countries. 

Keywords: BRIC, international cooperation, summit, joint statement. 
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Введение 

Поиски перехода от фигуративности к аб-

стракции в живописи начала ХХ века были явле-

нием закономерным и не единичным. Многие 

европейские художники стремились уйти от тра-

диционной предметной живописи, которая отра-

жала внешнюю физическую реальность. Между 

1910 г. и 1915 г. Р. Делоне, М. Ларионов, П. Клее, 

Ф. Марк, А. Явленский, У. Бочионни, Ф. Ма-

ринетти и др. делали попытки написать беспред-

метные картины. Одни – чтобы с помощью аб-

стракции отразить эмоциональное состояние че-

ловека и выразить гармонию мира духовного, 

другие – чтобы заглянуть за внешние оболочки 

предметов и языком живописи передать структу-

ру мира материального. 

Решающий шаг в беспредметность в своих 

живописных и теоретических работах делает Ва-

силий Кандинский. Абстрактность становится тем 

изобразительным методом, который значительно 

расширяет возможности уникального и универ-

сального в живописи. С одной стороны, абстракт-

ная живопись обращается к уникальности внут-

реннего мира человека, к его разным эмоциональ-

ным состояниям и оригинальным рассуждениям.  

С другой стороны, абстрактная живопись стремит-

ся проникнуть внутрь зримой гармонии и показать 

суть внешних явлений, открывая в них существен-

ное и универсальное.  

Цель статьи: проследить диалектическую 

связь уникального и универсального в абстрактной 

живописи ХХ века. 

Обзор литературы 

Искусствоведческую литературу, посвящен-

ную абстрактной живописи, можно разделить  

на две большие группы. К одной относятся рабо-

ты, посвященные изучению творчества конкрет-

ных художников, исследованию биографий, эта-

пов становления и развития творчества, а также 

раскрывающие уникальные психологические и ду-

ховные свойства личности, воплощенные в живо-

писных полотнах [1–9]. Вторую группу составля-

ют исследования, рассматривающие беспредмет-

ную живопись в контексте истории искусства ХХ 

века. Здесь заслуживают внимания монография  

Е. Ю. Андреевой «Постмодернизм» [10] и работа 

В. С. Турчина «Образ двадцатого … в прошлом  

и настоящем» [11], в которых абстрактная живо-

пись рассматривается в контексте перехода от мо-

дернизма к постмодернизму. Среди исследований, 

посвященных философскому рассмотрению диа-

лектической пары «уникальное – универсальное», 
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Статья посвящена абстрактной живописи ХХ века, которая рассматривается с точки зрения 

диалектической связи уникального и универсального. В статье прослеживается, как поиски новых 

художественных методов приводят к становлению двух направлений абстрактной живописи – 

эмоционального и рационального, рассматриваются основные этапы становления каждого направ-

ления с учетом особенностей проявления уникального и универсального.  

Уникальное в абстрактной живописи проявляется на трех уровнях: на уровне личности (ху-

дожника или зрителя) – носителя уникальности; на уровне формы и содержания произведения;  

на уровне метода работы над картиной. В абстрактной картине находят материальное воплощение 

индивидуально-своеобразные и сложные представления художника ХХ века. Беспредметность, 

отрицающая жизнеподобное изображение, предоставляет зрителю неограниченную свободу вос-

приятия и создает ситуацию уникального сотворчества, открывая широкий простор для личных 

интерпретаций и новых смыслов. Уникальность формы абстрактной картины во многом определя-

ется использованием неизобразительных средств (сходных с музыкальными, архитектурными или 

орнаментальными) для выражения духовного или идейного содержания живописного образа. Не-

изобразительный, орнаментально-ритмический принцип формообразования рождает уникальные 

нетрадиционные методы работы над картиной, подобные дриппингу. 

Универсальное в абстрактной живописи связано с воплощением универсальных характери-

стик человека (жажда творчества, стремление к новизне, стихийность духа) и мира (его упорядо-

ченность и структурность). Абстрактная живопись не воссоздает жизнь, не отсылает к некой ре-

альности, а потому становится универсальным языком, понятным зрителю любого возраста, уров-

ня образования, любой культурной принадлежности. 

Ключевые слова: живопись ХХ века, абстрактное искусство, уникальное, универсальное, 

бессознательное творчество. 
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следует отметить работы О. Ю. Порошенко, в кото-

рых автор применяет категорию универсального 

как к явлениям природы, так и к явлениям культу-

ры [12, 13]. 

Методы исследования 

Исследование было проведено на основе 

принципа взаимной дополнительности историче-

ского и логического, синхронного и диахронного 

подходов к материалу искусства. Герменевтиче-

ский метод используется в интерпретации содер-

жания живописных полотен. Феноменологический 

анализ позволяет рассмотреть абстрактную живо-

пись как единое художественное направление с 

близкими идейно-эстетическими принципами 

изобразительности. 

Результаты и дискуссия 

Поиски новых изобразительных средств, спо-

собных выразить как особенное (уникальное), так 

и общее (универсальное), развернулись еще в XIX 

веке, определив в дальнейшем два направления 

абстрактной живописи – экспрессивное и рацио-

нальное. 

Первое направление берет начало в творче-

стве Винсента Ван Гога, для которого уникаль-

ность человеческих переживаний и эмоциональ-

ность становятся основными содержательными 

элементами живописи. Ван Гог, погружаясь в дей-

ствительность, насыщается в ней чувствами, для 

выражения которых вырабатывает свою темпера-

ментную живописную манеру. Художник делает 

выразительным каждый штрих и каждый мазок, 

благодаря чему в его полотнах всегда присутству-

ет ярко выраженное личное отношение к изобра-

жаемому объекту, будь то человек, природа или 

простой предмет повседневной жизни, как дере-

вянный стул или стоптанные ботинки на полотнах 

«Стул Винсента с трубкой (1888) и «Башмаки» 

(1886). Художник, будучи приверженцем идеи 

психологической значимости цвета, использует 

цвет как главное выразительное средство, наделяя 

каждый тон определенным эмоциональным значе-

нием. «Ведь вместо того чтобы пытаться точно 

изобразить то, что находится у меня перед глаза-

ми, я исповедую цвет более произвольно, так, что-

бы наиболее полно выразить себя» [14, с. 416]. 

Выразить себя, свое неповторимое видение мира  

и тронуть своими картинами людей – вот что ста-

ло для Ван Гога целью творчества. 

Но если Ван Гог, усиливая эмоциональное 

начало, все же остается в рамках зрительного 

правдоподобия, то французские фовисты и немец-

кие экспрессионисты, добиваясь максимальной 

выразительности, уже предельно деформируют  

и упрощают увиденное. «Я не могу рабски копи-

ровать натуру, я вынужден ее интерпретировать  

и подчинять духу картины» – писал Матисс [14,  

с. 238]. Художник отдаляется от действительно-

сти, перенося акцент с чувств, вызванных действи-

тельностью, на чувства, рожденные эмоциональ-

ной атмосферой картины. Для фовистов цвет ста-

новится основным средством передачи эмоцио-

нальной энергии, главным формообразующим эле-

ментом полотен. При этом выбор цветов, предель-

но звучных и часто не смешанных, определяется 

не теорией, а личными наблюдениями и чувствами 

художника. Матисс писал: «Я просто кладу крас-

ку, которая выражает мои чувства» [15, с. 11]. 

Чувства же, воплощенные в полотнах художником 

и щедро одаривающие зрителей, всегда радостны 

и светлы. За свою долгую жизнь Матисс как чело-

век испытывал разные чувства, но как художник 

всегда стремился воплотить лишь самые празд-

ничные и безмятежные, так как высший смысл 

художественного творчества видел в том, чтобы 

доставлять человеку наслаждение и приносить 

успокоение. Отсюда красочное пиршество палит-

ры с использованием звонких, ярких цветов, кото-

рые в сочетании с простотой сюжетов и плоскост-

ностью придают полотнам Матисса декоративный 

характер. 

Немецкий экспрессионизм по содержанию 

является антиподом фовизма. Фовизм жизнерадо-

стен, а экспрессионизм трагичен, ему присущи 

чувства страха, боли и отчаяния. При этом оба 

течения развивают выразительность за счет изоб-

разительности, деформируют видимое внешнее 

ради выражения скрытого внутреннего. Худож-

ник-экспрессионист подчиняет воспринимаемую 

реальность своим переживаниям и преобразует 

изображение натуры, чтобы полнее выразить себя 

и свое впечатление от окружающего мира. Широ-

ко используется изломанность и геометрическая 

упрощенность художественной формы, резкое 

смещение планов, подчеркнутый контраст свето-

тени и повышенная выразительность цвета. В ре-

зультате возникает уникальный образ, не изобра-

жающий действительность, а выражающий чистые 

эмоции и будоражащий чувства зрителя. «Уни-

кальное и непосредственно переживаемое челове-

ческое существование в своих конкретных формах 

уникальной человеческой жизни воздействует на 

появление уникальных объектов его деятельности. 

Такое отношение раскрывается в проблеме суще-

ствования уникальных произведений человеческо-

го гения» [13, с. 61].  

Василия Кандинского интересуют уже не 

конкретные чувства, а выражение духовности как 

чего-то единого и всеобщего, но скрытого и до-

ступного лишь эмоциональной сфере восприятия. 

Убежденный в том, что видимый мир имеет мало 

общего с духовностью, художник ставит перед 

собой задачу очистить живопись от природных 

форм и создает особую форму, которая не имеет 

аналогов в природе и непосредственно ритмом, 

фактурой и цветовыми сочетаниями выражает ду-

ховную стихию (рис. 1). «Но как музыкант может 

передать свои впечатления от восхода солнца, не 

употребляя ни одного тона кукарекающего петуха, 
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так и художник располагает чисто художествен-

ными средствами, чтобы воплотить свои впечат-

ления утром, без того, чтобы писать петуха. Это 

утро или, скажем мы, вся природа, жизнь и весь 

мир, окружающий художников, а также жизнь их 

души, – это единственные источники любого ис-

кусства» [14, с. 136]. Художник стремится к тому, 

чтобы живописные формы и краски не вызывали 

никаких предметных или сюжетных ассоциаций,  

а рождали лишь душевные вибрации, помогающие 

услышать тайную музыку духовности. С этой це-

лью в качестве выразителей эмоций Кандинский 

использует колористические и абстрактно-логи-

ческие сочетания, избегая каких-либо геометриче-

ских закономерностей, поскольку эмоциональный 

мир по своей природе хаотичен, изменчив, лишен 

ясности и порядка.  

 

 
Рис. 1. В. Кандинский. Композиция IV. 1911 

Fig. 1. V. Kandinsky. Composition IV. 1911 

 

Духовное содержание живописного образа 

художник стремится выразить неизобразитель-

ными средствами, подобными музыкальным. Со-

гласно теории Кандинского, чувства как вибра-

ции человеческого духа являются отзвуками кос-

мического духа и обладают формосозидающей 

силой. Каждое эмоциональное состояние (как  

и звучание музыкальной мелодии) способно ге-

нерировать соответствующую ему светоформу, 

которая в конечном итоге не только передает ин-

дивидуальное психическое состояние, но и пред-

ставляет вечную, непреходящую, универсальную 

мировую духовность. Художник полностью изго-

няет пространственность из своих работ, тем са-

мым подчеркивая, что духовная энергия суще-

ствует только во времени, и власть пространства, 

всемогущая в материальном мире, на нее не рас-

пространяется. Поэтому свои цветоритмические 

композиции Кандинский не случайно сравнивает 

с музыкой (искусством исключительно времен-

ным), которой одной из всех видов искусства да-

но выразить наиболее полно и глубоко как палит-

ру человеческих чувств, так и энергию духовных 

основ мира.  

Беспредметная живопись Кандинского, в ко-

торой натура полностью теряет свое влияние  

на картину, на ее композицию и цвет, становится 

пространством свободы, в котором художник 

получает возможность с помощью цвета и линий 

запечатлеть наиболее полно личное неповтори-

мое бытие. Абстрактная картина отражает уни-

кальный внутренний мира автора, является от-

тиском его субъективности и одновременно – 

отражением универсальной духовности, при этом 

для изображения универсального духовного мира 

художник погружается в свой уникальный внут-

ренний мир. 

В середине ХХ века на смену сознательному 

творчеству в абстрактной живописи приходит 

творчество бессознательное, основанное на про-

цессе активного механического движения. В же-

стикуляционной «живописи действия» Джексон 

Поллок создает картины движениями своего тела, 

импульсивно разбрасывая по холсту краски, сте-

кающие из продырявленных банок, или красоч-

ное месиво с песком (техника дриппинга) (рис. 2). 

Двигаясь по периметру расстеленного на полу 

холста, иногда ступая на него, художник оставля-

ет на полотне красочные следы ритмичных дви-

жений своего тела и темперамента. «Поллок пре-

вращает картину в след экстатической энергии 

движущегося тела» [10, с. 60]. Процесс создания 

картины уподобляется танцу с неповторимой хо-

реографией, а потому сам процесс становится 

искусством, выражающим внутреннее состояние 

и внутренний мир художника. «Хореографиче-

ской» можно назвать и работу над картиной 

Жоржа Матье. Для художника процесс написания 

картины – это сражение, во время которого жи-

вописец, часто переодевшись в костюм мушкете-

ра или другой военный костюм, с кистями «напа-

дает» на холст как на противника. В результате 

на полотне остаются рельефные мазки краски, 

сосредоточенные в центре как в месте главного 

сражения (рис. 3).  

Жестикуляционная манера письма способна 

воплотить лишь особенности психики художника 

через экспрессивные движения, обладающие тем-

пом, ритмом, интенсивностью, но исключает худо-

жественное субъективирование реальности. В мо-

мент творчества художник не знает и не понимает, 

что создает. «Когда я нахожусь внутри моей кар-

тины, я не имею представления, что я делаю. 

Только после некоторого периода и знакомства я 

вижу, что у меня получается» [2, с. 36]. Именно 

поэтому в абстрактных работах Поллока и Жоржа 

Матье нет сюжета, нет центра, нет главного и вто-

ростепенного, а есть особое внимание к фактуре 

живописи, что дает зрителю возможность воспри-

нимать картину исключительно через ее красоч-

ный слой, а не через сюжет или композицию. 
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Рис. 2. Джексон Поллок. Один: Номер 31. 1950 

Fig. 2. Jackson Pollock. One: Number 31. 1950 

 

 
Рис. 3. Жорж Матье. Вальс. 1947 

Fig. 3. Georges Mathieu. Waltz. 1947 

 

Стремление восстановить значимость холста  

с его красочным слоем присуще и «живописи цве-

тового поля». Марк Ротко, первый создатель цве-

товых полей, рассматривает их как универсальное 

средство эмоционального выражения. Цветные 

поля-прямоугольники в его картинах воплощают 

переживания человека при столкновении с внеш-

ним миром. «Мне не интересно взаимоотношение 

цвета и формы, мне интересно выражение только 

основных человеческих эмоций – трагедии, экста-

за, отчаяния» [1, с. 45]. Именно энергия цвета, пе-

редающая универсальные человеческие эмоции, 

определяет уникальность полотен Ротко. Цвет  

в его картинах становится аналогом композиции и 

заменяет все другие художественно-выразитель-

ные средства. При этом цветные прямоугольники  

в картинах не кажутся четкими и застывшими, они 

находятся в зрительном движении, в них чувству-

ется дрожание руки автора, создавшей эту «пуль-

сирующую», красочную поверхность (рис. 4). Со-

зерцание гармоничных цветовых сочетаний  

на больших полотнах, поглощая полностью вни-

мание и пробуждая воображение зрителя, вызыва-

ет определенные эмоциональные реакции и пред-

лагает погрузиться в медитацию.  

 
Рис. 4. Марк Ротко. № 1  

(Королевский красный и голубой). 1954 

Fig. 4. Mark Rothko. No. 1 (Royal Red and Blue). 1954 

 

Второе направление – рациональное – связано 

с творческими поисками Поля Сезанна, стремив-

шегося передать мир как объективное явление, для 

этого умерив и приведя в порядок с помощью ин-

теллекта эмоции. Сезанна интересует не изобра-

жение предметов самих по себе, а выявление их 

внутренней структуры, их пластической формы. 

Художник, стремясь отразить природу объектив-

но, утверждает простейшие геометрические фигу-

ры (цилиндр, шар и конус), которые, по его мне-

нию, и обеспечивают устойчивость и постоянство 

природных форм. Эта идея Сезанна по поиску 

геометричности материального мира была одно-

сторонне воспринята кубистами. 

Кубисты игнорируют реальный мир и заме-

няют его придуманным иллюзорным миром, по-

строенным из геометрических форм. Произволь-

ная игра с формами, плоскостями и объектами не 

позволяет создать целостный образ, так как для 

кубистической картины характерно субъективист-

ское соединение элементов натуры. При этом ком-

позиции картин всегда основательно продуманы  

и рассудочно построены. «Я изображаю мир не 

таким, каким я его вижу, а таким, каким я его 

мыслю», – утверждает Пикассо [14, с. 181].  

Еще дальше в дроблении образа продвинулись 

футуристы. Стремясь передать движение, они изоб-
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ражают не предметы, перемещающиеся в простран-

стве, а отдельные их части, пронизывающие друг 

друга. Предметы, разложенные на множество 

округлых и прямоугольных простых форм, теряют 

свою целостность и причудливым образом воспро-

изводятся на плоскости. В футуристических карти-

нах «…материя дематериализуется, развоплощает-

ся, теряет свою крепость, твердость, оформлен-

ность» [16, с. 21]. Материя дробится на простейшие 

элементы и утрачивает возможность проявлять себя 

через уникальность отдельного объекта.  

 

 
Рис. 5. К. Малевич. Супрематизм № 56. 1915 

Fig. 5. K. Malevich. Suprematism No. 56. 1915 

 

Полный отказ от предметности происходит  

в супрематизме и неопластицизме. Казимир Мале-

вич и Пит Мондриан предлагают варианты гео-

метризированной живописи, которая позволяет 

осмыслить единую структуру мироздания и вы-

явить ее базовые формы. Для Малевича такими 

формами становятся прямоугольник, круг и крест. 

Варьирование на плоскости холста этих простей-

ших фигур в разных колористических сочетаниях 

позволяет конструировать красочные композиции, 

передающие космический ритм движения и уни-

версальные законы мира (рис. 5). Структурными 

элементами живописи Мондриана становятся пря-

моугольники и квадраты, раскрашенные в основ-

ные цвета (синий, красный, желтый) и дополни-

тельные «не цвета» (черный, серый, белый), и ча-

сто разграниченные черной линией (рис. 6). Раз-

личные комбинации прямоугольных фигур напо-

минают цветные чертежи, исключающие конкрет-

ные предметы материального мира и все есте-

ственные связи между ними. Рациональный гео-

метрический принцип построения делает полотна 

Мондриана похожими друг на друга и лишает их 

уникальности, что проявляется и в отсутствии 

названий – художник отмечает полотна лишь бук-

венными или цифровыми обозначениями. Однако 

в однообразном ритме прямоугольников проявля-

ется стремление передать универсальный характер 

равновесия и порядка как основу мироздания. Ма-

левич и Мондриан, как и Кандинский, свои идеи 

выражают неизобразительными средствами, ис-

пользуя приемы орнамента и ритмические прин-

ципы архитектуры. 

 

 
Рис. 6. П. Мондриан. Композиция А. 1923 

Fig. 6. P. Mondrian. Composition A. 1923 

 

Абстрактное искусство, свободное от подчи-

нения натуре, стимулирует работу продуктивного 

воображения и наделяет беспредметную картину 

множеством смыслов. В абстрактной живописи 

художник, отказываясь от сюжета, от композиции, 

от узнаваемой формы, самоустраняется и тем са-

мым дает зрителю полную свободу восприятия, 

увеличивая субъективность прочтения картины. 

Зритель получает возможность для личных интер-

претаций и поиска новых смыслов в своем созна-

нии и становится активным сотворцом произведе-

ния. При этом в каждом случае зрительского вос-

приятия субъективность воображения определяет 

разные результаты, зависящие от художественной 

установки, от степени образованности, от вкуса  

и от темперамента личности. 

Выводы 

Уникальность абстрактной картины как ху-

дожественного объекта заключается в единствен-

ности и неповторимости ее содержания и формы. 

Поскольку в беспредметной живописи возрастает 

роль субъективного начала, то индивидуально-

творческое воображение художника становится 

источником как уникально сложной системы его 

представлений, так и уникальных методов работы 

над картиной. Универсальное в абстрактной живо-

писи ХХ века связано с воплощением общих ха-

рактеристик человека (стихийность человеческого 

духа, стремление человека к творчеству и новизне) 

и мира (упорядоченность и структурность материи). 
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The article focuses on abstract (non-objective) painting of the twentieth century and consid-

ers it from the point of view of the dialectic of the unique and universal. The article traces how 

the search for new artistic methods leads to the formation of two trends in abstract painting – 

emotional and rational. The study analyses the main formation stages of each trend taking into 

account the peculiarities of the manifestation of the unique and universal.  

The unique in abstract painting manifests itself at three levels: at the level of personality  

(of an artist or a viewer) being the bearer of uniqueness; at the level of the work’s form and con-

tent; at the level of the method of work on the painting. Individual, peculiar and complex ideas  

of the twentieth century’s artists find material embodiment in abstract painting. Nonobjectivity, 

which denies a life-like image, provides the viewer with unlimited freedom of perception and 

creates a situation of unique co-creation opening up a wide scope for personal interpretations and 

new meanings. The uniqueness of an abstract painting form is largely determined by the use of 

non-fine means (similar to musical, architectural or ornamental) to express the spiritual or ideo-

logical content of the pictorial image. The non-fine, ornamental and rhythmic principle of shap-

ing gives rise to unique non-traditional methods of work on a painting, similar to dripping. 
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The universal in abstract painting is associated with the embodiment of universal character-

istics of a person (thirst for creativity, desire for novelty, spontaneity of the spirit) and the world 

(its orderliness and structural properties). Abstract painting does not recreate life and it does not 

refer to a certain reality. As a result, it becomes a universal language understandable to the viewer 

of any age, level of education, and any cultural affiliation. 

Keywords: painting of the twentieth century, abstract art, unique, universal, unconscious 

creativity. 
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Введение 

Сохранение традиционного искусства в совре-

менном мире – это не просто защита иранского 

наследия, это обеспечение того, чтобы полотно 

иранской культуры оставалось живым благодаря 

вневременным мазкам традиции среди постоянно 

меняющихся мазков прогресса. Вековые формы 

художественного самовыражения с помощью ис-

кусства в целом и персидской живописи в частно-

сти отражают душу нации, но для современного 

человека крайне важно понимать, что прошлое жи-

во только тогда, когда оно используется сегодня.  

Цель данной статьи – на примере опыта ху-

дожественного проектирования кинотитров пока-

зать возможности преобразования персидской ми-

ниатюры (негаргари) из мемориального пласта 

культурного наследия в актуальное для современ-

ного человека явление искусства. 

Обзор литературы 

Вопросы становления и развития персидской 

живописи рассматриваются многими известными 

искусствоведами, среди которых О. Грабарь [1], 

Б. Грей [2], Л. Балафрей [3], Б. Денике [4],  

М. Свентоховски и С. Карбони [5], А. А. Поуп [6, 

7], Ю. Ажанд [8], Р. Пакбаз [9], A. Таджвиди [10], 

Г. Норузян [11]. Работы этих авторов стали опре-

деляющими при подготовке данного исследова-

ния. За последние годы появился ряд исследова-

ний, посвященных конкретным вопросам исследо-

ваний традиции ирано-персидской живописи  

на примере художественной миниатюры (Монирех 

Шабанпур [12]), а также особенностям классифи-

кации персидской негаргари (Солли Табарестани, 

Мохаммад Эслами и Фарахани Торкамани-Азар 

[13]). Вместе с тем анализ и обобщение научной 

литературы показывают отсутствие исследований, 

хотя бы косвенно рассматривающих вопросы ис-

пользования персидской негаргари в контексте 

современной визуальной культуры. 

Методы исследования 

Основным материалом для анализа эстетиче-

ских трансформаций персидской миниатюрной 

живописи послужили труды ведущих иранских 

искусствоведов, а также статьи и опубликованные 

интервью художников, работающих в кино. В ос-

нове методики исследования лежит сравнительно-

исторический подход, позволивший соотнести 

друг с другом различные эстетические воззрения 

на природу персидской миниатюрной живописи  

и ее метаморфозы в дизайне иранских кинотитров 

первой четверти XXI в. 

Результаты и дискуссия 
Персидская миниатюрная живопись – это 

аристократическое искусство с изысканной коло-

ристикой, сбалансированными композициями  

и скрупулезным вниманием к деталям. Она высту-

пает одним из элементов визуального культурного 

наследия, который менялся на протяжении веков. 

Арабское завоевание Персии в середине VII века 

н. э. привело к тому, что к концу Х в. большинство 

персов стали мусульманами. Религиозные взгляды 

ислама оказали сильное влияние на персидскую 

живопись, вызвав волну интереса к негаргари – 

«дђЗСђСی» – иранской миниатюре. Как известно,  
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В данном исследовании на примере опыта художественного проектирования кинотитров по-

казаны возможности преобразования персидской миниатюры (негаргари) из мемориального пла-

ста культурного наследия в актуальное для современного человека явление искусства. На основа-

нии выявления элементов художественных школ персидской живописи в титрах иранского филь-

ма «Динамит» автором обосновывается возможность и целесообразность преодоления противоре-

чий между пространством традиции и современностью. Персидская миниатюрная живопись – это 

аристократическое искусство с изысканной колористикой, сбалансированными композициями и 

скрупулезным вниманием к деталям. Она выступает как один из элементов визуального культур-

ного наследия, который менялся на протяжении веков. Формы художественного самовыражения  

с помощью искусства в целом и персидской живописи в частности отражают душу нации, и для 

современного человека важно понимать, что прошлое живо только тогда, когда оно используется 

сегодня.  

В результате исследования автор приходит к выводу о нетрадиционном подходе к использо-

ванию художественного наследия, его осовремениванию и возрождению в новой ипостаси в кон-

тексте поп-арта. Использование иранской живописи за пределами отведенных для нее рамок пока-

зывает, что традиционное искусство больше не ограничивается двумерным пространством и 

книжным макетом и способно к синергии с современным миром. 

Ключевые слова: титры фильма, иранское кино, иранская живопись, школа негаргари. 
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фигуративная живопись была запрещена исламом, 

поэтому негаргари не была популярна в обществе 

и использовалась только для оформления книг 

небольшого формата.  

Образы, созданные иранскими художниками  

в рамках исламской культуры и ставшие ведущим 

стилем в иранском искусстве, достигли наивысше-

го уровня в IX–Х вв. хиджры (XV–XVI вв.). Когда 

западные исследователи познакомились с иран-

ской живописью, они использовали слово «миниа-

тюра». Однако Руин Пакбаз пишет: «Хотя иран-

ская живопись – “негаргари” – по размеру и дета-

лям похожа на средневековые миниатюры, они не 

связаны друг с другом по смыслу и даже визуаль-

ному качеству» [14, с. 602]. 

Эти изображения отличались от живописи других 

стран благодаря особенностям и скрытому в них 

смыслу. Далекая от натуралистического взгляда 

иранская живопись была создана на основе соче-

тания принципов философии и эстетики. В целом 

это можно трактовать двояким образом: 1) изоб-

ражения, интеллектуальное происхождениеи идеи 

которых связаны с древней иранской философией, 

исламским мистицизмом и опирающейся на них 

персидской литературой (главная цель заключа-

лась в том, чтобы отобразить суть природы, а не 

подражать природе); 2) изображения, создающие 

духовную атмосферу в контексте ирреального ми-

ра (в них нет перспективы, используется одновре-

менно фронтальный вид и вид сверху). 

Особенный расцвет негаргари приходится  

на ХIII в., когда под покровительством Ильхани-

дов большое внимание уделялось иллюстрирова-

нию книг, но своего пика она достигла под покро-

вительством правителей династии Тимуридов  

в XIV и XV вв., когда такие города, как Тебриз  

и Хират, были важными центрами производства 

рукописей. С VIII по XVII вв. шедевры персидской 

литературы, такие как «Шахнамэ» Фирдоуси, 

«Хамса» Низами и многие другие, были источни-

ками вдохновения для художников различных 

школ и стилей персидско-исламского изобрази-

тельного искусства. 

В ходе эволюции миниатюрной живописи  

в соответствии с изменяющимися политическими 

условиями и социальными изменениями, в том 

числе в связи с перемещением столицы Персии из 

одного города в другой, постепенно формирова-

лись школы живописи с названием этого города 

(багдадская, ширазская, тебризская, гератская, 

бухарская и т. д.). Иногда художники переходили 

из одной школы в другую, привнося новые эле-

менты в уже сложившуюся традицию, но в целом 

школы отличались набором специфических эле-

ментов, преобладанием каких-либо цветов, специ-

фикой изображения людей и фона.  

Персидское искусство, несмотря на домини-

рование исламских традиций, никогда полностью 

не запрещало изображение человеческой фигуры, 

поэтому в традиции миниатюрной живописи изоб-

ражение фигур, часто в большом количестве, за-

нимает центральное место. Это давало художнику 

персидской негаргари большую свободу творче-

ства, чем при создании фресок или других работ, 

доступных широкой публике. Это означает, что  

с приходом ислама древняя иранская культура не 

только не исчезла, но благодаря духовной силе 

ислама начала новую эру роста. Так, прежние ху-

дожественные традиции продолжились в ислам-

ском Иране и дали новые и разнообразные резуль-

таты [9, с. 48]. Что касается формирования школ, 

то мы кратко их рассмотрим для дальнейшего ана-

лиза дизайна кинотитров.  

С приходом ислама в Иран была основана 

первая школа под названием «багдадская». Багдад 

находился между двумя цивилизациями – Персией 

на востоке и Византийской империей на западе, 

поэтому школа находилась под влиянием живопи-

си Мани, который считается основателем персид-

ской живописной школы, с иранской стороны,  

и византийского искусства – с западной. Харак-

терные черты этой школы – простота; использова-

ние небольшого количества цветов, но с очень 

строгими пропорциями; масштабные изображения 

животных и людей с лицами, как у представителей 

семитской расы (арабов, ассирийцев и евреев), –  

с длинной черной бородой, прямым удлиненным 

носом; одежда со складками (в стиле византийских 

тог и хитонов); изображение нескольких человече-

ских фигур; интерес к внутренней жизни людей  

и сюжеты из городской жизни: проповедь в мече-

ти, покупка раба, праздник, похороны, отдых  

в саду, идущий караван. 

Сельджукская школа представлена малым 

числом работ. Миниатюры были созданы в разных 

местах, далеко отстоящих друг от друга, однако  

в пределах Сельджукского королевства в V и VI 

веках н. э. В эпоху Сельджуков наиболее важные  

и влиятельные политические центры находились 

за пределами Персии: сначала в Аравии, затем  

в Сирии (династия Омейядов) и после – в Ираке. 

Искусство создания миниатюр заняло важное  

и особое место при дворах династии Сельджуков, 

заимствуя элементы из предыдущих традиций, 

таких как сасанидская, буддийская, манихейская, 

христианская и китайская. Особенности искусства 

сельджукской школы миниатюры включают огра-

ниченное использование цветов, яркие краски, 

общий примитивный вид, без какой-либо изыс-

канности, в то же время придающий миниатюрам 

своеобразие: однофигурные, двухфигурные, рас-

положенные друг напротив друга; у многих вокруг 

головы имеется нимб, отделяющий фигуру от фо-

на; головы более крупные по отношению к туло-

вищу; фигуры невысокие, но стройные; все лица  

с маленькими ртами, обрамлены длинными чер-

ными волосами; на предплечьях – нарукавные по-

вязки «тираз» с текстами коранических сур, расти-



Искусствоведение 

Bulletin of the South Ural State University.  
Ser. Social Sciences and the Humanities. 2024, vol. 24, no. 4 58 

тельными или геометрическими орнаментами, изо-

бражениями мифических животных. Хотя изобра-

жение людей или животных было запрещено  

в исламе, через некоторое время оно было про-

игнорировано и постепенно снова стало распро-

страненным, проложив путь к возрождению иран-

ского стиля живописи в монгольский период.  

Монгольский период отличается внутренней  

и неотъемлемой взаимосвязью между персидской 

литературой и искусством миниатюры, что пока-

зывает единство и гармоничную связь мышления  

и культуры, на основе которых оба эти элемента 

были созданы: искусство миниатюры расцвело 

вскоре после расцвета литературы. Художники 

умело использовали цвета и мотивы, соответ-

ствующие тематике рассказов, стихотворений,  

а также технические особенности персидского 

стихотворчества, такие как рифма, симметрич-

ность речи; кроме того, сюжет и действия людей 

в рассказах были отражены в композиции картин, 

что иллюстрирует своего рода структурное сход-

ство между поэзией и живописью. В этот период 

перенос китайских художественных традиций  

в Иран стал новым источником вдохновения: 

«тип дизайна (штриховка), облака и горы, манера 

выражения лиц и композиция – все это было за-

имствовано из китайского искусства, а использо-

вание серебряной краски в одежде напоминает 

искусство Византии и Месопотамии» [2, с. 100–

101]. Основываясь на представлениях о красоте 

того времени, изображались лица круглые, как 

луна, дугообразные брови, раскосые глаза, ма-

ленький нос и губы, такие же маленькие, как бу-

тон цветка; фигуры с длинными волосами, запле-

тенными в косы на плечах, в длинных простых 

одеждах с геометрическими или арабесковыми 

мотивами красного, зеленого, золотого и синего 

цветов; корона вокруг голов влюбленных; фон – 

деревья, спиральные цветы или ветви вокруг фи-

гур (иногда на земле), которые заполняют все 

пространство. 

Джалайиридская школа миниатюрной живо-

писи процветала в Багдаде при Джалайиридах, 

местной династии правителей, находившейся  

у власти с 1336 по 1432 год. Школа Джалайиридов 

разработала систему перспективы, хотя и в прими-

тивной форме. Более старые месопотамские шко-

лы живописи традиционно размещали фигуры 

внизу и выводили их на верхнюю часть плоскости, 

тем самым уничтожая любое представление о глу-

бине. Более поздняя монгольская живопись в Иране 

использовала большую часть изображения в каче-

стве пейзажа и фона. Фигуры и группы фигур мог-

ли располагаться на разных уровнях, одна над дру-

гой, создавая иллюзию нахождения одной позади 

другой.  

На джалайиридскую школу также оказала 

влияние багдадская школа XIII века, которая была 

известна изображением выразительных индивиду-

ализированных, а не шаблонных лиц, передачей 

динамики движения и вниманием к деталям по-

вседневной жизни. Джалайириды продолжали раз-

вивать эти черты, особенно стараясь создавать 

индивидуализированные лица. Руйин Пакбаз так-

же пишет: «Фигуры на изображении тонкие и вы-

сокие, а архитектурные пространства впервые по-

казаны как внутри, так и снаружи одновременно» 

[9, с. 66]. Китайские элементы почти незаметны, 

цвета более яркие, чем в период ильханата (XIII 

век), более широкая цветовая гамма, романтиче-

ские темы. Результатом стало удачное сочетание 

стилей: тонкий реализм в сочетании с высокораз-

витым чувством цвета и дизайна.  

Ширазская школа перенесла миниатюру  

в пространство мистицизма. Основная тема – че-

ловек, другие мотивы используются для украше-

ния или заполнения пространства. В работах этой 

школы наблюдается использование теплых цве-

тов, особенно желтого, красного, фиолетового, 

синего, лазурного и персидской сини. Главным 

достоинством ранних художников было их острое 

декоративное чутье в цвете и дизайне. Школа 

достигла зрелости примерно в 1410–1420 годах, 

при Тимуридах (династия исламского завоевателя 

Тимура, основанная в 1370 году). Картины имеют 

сказочный и очень личный характер. Представле-

но меньше фигур, они вытянуты и стилизованы  

в позах и жестах. Лица лишены выражения и от-

странены. Введена система перспективы. Пейза-

жи, которые заменяют однотонный фон, пред-

ставлены в фантастических формах и цветах, что 

усиливает эффект сновидения или мистического 

погружения.  

В XV веке достижения художников шираз-

ской школы, Исфахана и даже китайской живопи-

си сформировали гератскую школу – стиль живо-

писи, который процветал в Герате (западный Аф-

ганистан). Камаль уд-Дин Бехзад, живописец ге-

ратской школы, выделяется своим своеобразным 

взглядом на человека и гуманистическим отноше-

нием к истории иранской живописи. Стиль Герата 

опирался на многочисленные традиции, включая 

тебризскую и ширазскую школы живописи. Одна-

ко наиболее важным влиянием была концепция 

перспективы, введенная монголами и развитая 

школой Джалайиридов с середины XIV века при-

мерно до 1400 года. На миниатюрах гератской 

школы многочисленные фигуры, группами или 

поодиночке, изображены в различных плоскостях, 

одна над другой, занимая всю площадь изображе-

ния. Наложение фигур и элементов декорации 

друг на друга создавало эффект, будто одно нахо-

дится позади другого. Фигуры более ранней герат-

ской школы стилизованы – высокие и худые,  

с продолговатыми головами и заостренными боро-

дами, – но нарисованы в самых разных позах, все-

гда принимая участие в каком-либо действии, ка-

кая бы сцена ни изображалась. Художники герат-
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ской школы демонстрируют высокоразвитое чув-

ство композиции в сочетании с любовью к дета-

лям. Цвета не резкие, проработанные в тонких 

градациях.  

Туркменская школа – это сочетание школ Ге-

рата, Тебриза и Шираза и, возможно, Багдада.  

В результате получается новая и непохожая фор-

ма. Круглые лица с изогнутыми бровями и ма-

ленькими ртами. Природе уделялось больше вни-

мания, и возникали воображаемые пейзажи. Цвета 

были самыми разнообразными.  

Вторая тебризская школа (Сефевидская) 

определяется насыщенной композицией, разнооб-

разием цвета, использованием каких-нибудь го-

ловных уборов (тюрбанов). В изображениях, где 

доминирует природа, заметно влияние туркмен-

ской школы, а если рассматривать изображения 

человека и человеческих отношений, то работ Бех-

зада из гератской школы. В этой школе по-

прежнему нет перспективы и в работах просмат-

ривается одновременность присутствия прошлого 

и настоящего (различные события изображены  

на одном пространстве листа). В этот период  

в городе Мешхед были созданы работы, в которых 

доминировали мягкие изогнутые линии, изобра-

жения худощавых молодых людей с длинными 

шеями и круглыми лицами. Также, как отмечает 

Абольфазл Тавуси, школу характеризовали более 

сложные композиции, такие как круги и кресты 

[15, с. 22]. 

Исфаханская школа, последняя великая шко-

ла персидской живописи, достигла своего расцве-

та в начале XVII века под покровительством се-

февидского правителя Шахаббаса I. В этот пери-

од художники более свободно экспериментиро-

вали с различными техниками, в частности, они 

сочетали размашистые, волнообразные линии  

с короткими, похожими на стаккато штрихами, 

выделенными цветовыми мазками. Линия преоб-

ладала над цветом, сюжеты более связаны с по-

вседневной жизнью, предпочтение отдавалось 

натуралистическим сюжетам и портретной живо-

писи. Репертуар тем в основном состоял из идеа-

лизированных и элегантно одетых мужчин  

и женщин, а также пожилых мужских фигур, 

пребывающих в состоянии созерцания. Фигуры 

часто изображены в томных позах с определен-

ным реквизитом, таким как винные бутылки, 

кубки, книги или письменные принадлежности, 

которые помогают идентифицировать их как ви-

ночерпия, писца, ученого шейха. В то же время 

новый формат стимулировал развитие натурали-

стической портретной живописи, и художники 

стали выбирать для своих сюжетов изображения 

обычных мужчин и женщин. Палитра отличается 

яркой и насыщенной цветовой гаммой, часто со-

четающей полутона, такие как фиолетовый, 

оранжевый, оттенки коричневого, серого и зеле-

ного, что придает композициям новую визуаль-

ную смелость. Кроме того, избирательно адапти-

руя западные изобразительные элементы, такие 

как перспектива, моделирование и растушевка, 

художники исфаханской школы разработали ин-

новационный гибридный стиль, который отражал 

растущий интернационализм двора Сефевидов 

конца XVII века. 

Таким образом, за века своего существова-

ния персидская негаргари приобрела особую ин-

дивидуальность, и эта особенность проявляется  

в движении к красоте и возвышению человека, 

введению человека в великий мир мистицизма, 

человеческой мудрости и вечной любви [16,  

с. 19]. Человек в иранской живописи под влияни-

ем различных религиозных, культурных и соци-

альных факторов в разные исторические периоды 

неосознанно оказывался в центре внимания  

и в прямой связи с социальным контекстом. Как 

отмечает М. Мукаддама Ашрафи, «…художники 

стараются соединить человека с окружающей 

средой и показать все многообразие мира, в кото-

ром представлены бесчисленные люди и детали 

повседневной жизни» [17, с. 128]. Таким образом, 

в центре внимания появляется и оказывается 

обычный человек.  

Многие из эстетических и философских уста-

новок негаргари присущи современному иранско-

му кинематографу, в центре которого также нахо-

дится человек с его личными устремлениями  

и социальным конформизмом, заложенным в бо-

лее широком политическом и религиозном под-

тексте. 

Например, разговор о напряженности суще-

ствования современной иранской молодежи в си-

стеме разнонаправленных требований традиций  

и современности ведет фильм «Динамит» (реж. 

Масуд Атьяби, 2021). Использование человеко-

центрированной негаргари в сочетании с совре-

менными элементами в титрах фильма «Динамит» 

(рис. 1) является примером сочетания и связи тра-

диционного персидского искусства и иранского 

кинематографа. 
 

 
Рис. 1. Титры фильма «Динамит» с элементами негаргари. 

Реж. Масуд Атьяби (2021).  

Источник: https://www.aparat.com/v/Dp0Wt 

Fig. 1. Titles of the film «Dynamite» with elements  

of non-gargaree. Dir. Masoud Atyabi (2021).  

Source: https://www.aparat.com/v/Dp0Wt 

 

Образы, использованные в дизайне заглавных 

титров, представлены негаргари, определить исто-

рический период и школу которых не представля-

ется возможным. За основу титров фильма была 

взята негаргари из «Калиле и Демене», которая 

сейчас хранится в библиотеке дворца Голестан  

в Иране (рис. 2). 
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Рис. 2. Негаргари «Калила ва Димна» из рукописного отде-

ла дворца Голестан, Иран 

Fig. 2. Negargari «Kalila and Demna» from the manuscript 

department of Golestan Palace, Iran 

Вокруг атрибуции этой негаргари идет долгий 

неумолкающий спор: ее приписывают к шираз-

ской (Эрик Шредер), гератской (Андре Годар, Ба-

зель Грей) [11], туркменской школе (Бэзил Уильям 

Робинсон) [18, с. 30], а также указывают на ориен-

тацию на образцы школы Джалайири (Гити Нору-

зян) [11].  

Если на основе специфических черт персид-

ских школ сравнить изображения, использованные 

в титрах фильма «Динамит», станет очевидно, что 

в титрах действительно присутствуют элементы 

гератской школы (использование золотого цвета, 

законченного сюжета, кипарисы и цветущие дере-

вья, форма облаков), туркменской (круглые лица  

и дугообразная форма бровей), ширазской (фигу-

ры вытянуты и стилизованы в позах и жестах), 

джалайирской школы (архитектурные простран-

ства показаны как внутри, так и снаружи одновре-

менно). Таким образом создается единая картина 

Ирана, не связанная ни с каким традиционным 

периодом или школой живописи. 

Такое на первый взгляд некритичное отноше-

ние к наследию в совокупности с обращением  

к обыденным жизненным ситуациям (курение си-

гарет, поездка на мотоцикле, вождение автомоби-

ля) и продуктам массового потребления (газовый 

перцовый баллончик, бензиновые канистры (в ко-

торых один из героев фильма прятал алкоголь), 

фонарики, унитазы, мотороллер, полицейский ав-

томобиль и др.), а также трансформация этих про-

дуктов (удвоение, умножение и другие комбина-

торные приемы) отсылают зрителя к традициям 

поп-арта (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Титры фильма «Динамит» с элементами негаргари. 

Реж. Масуд Атьяби (2021).  

Источник: https://www.aparat.com/v/Dp0Wt 

Fig. 3. Titles of the film «Dynamite» with elements  

of non-gargaree. Dir. Masoud Atyabi (2021).  

Source: https://www.aparat.com/v/Dp0Wt 

 

Поп-арт как продолжение дадаизма высмеи-

вает серьезность искусства, сокращает дистанцию 

между искусством и жизнью, прославляя массовое 

производство и коммерческие материалы эпохи 

машинной индустрии, хотя и в живописной, выра-

зительной технике. Таким образом, поп-арт как 

форма искусства, подходящая для высокотехноло-

гичного, ориентированного на средства массовой 

информации общества западных стран, оказывает-

ся фоном к приключениям героев, что отражено  

в титрах «Динамита».  

Как известно, в Иране западный стиль жизни 

официально не одобряется, тем не менее, поп-арт 

как одно из самых узнаваемых художественных 

течений знаком иранскому зрителю и также зна-

комы его коннотации. Что касается сочетания двух 

традиций искусства в фильме «Динамит» – ирано-

исламского и современного (западного) – это 

несомненная подсказка для зрителя к юмористиче-

скому восприятию фильма (фильм создан в жанре 

комедии). 

Сюжетная линия фильма рассказывает о двух 

студентах религиозной школы, которые арендуют 

квартиру в одном из богатых районов Тегерана. 

Образ жизни и убеждения жителей элитного райо-

на столицы отличаются от представлений и инте-

ресов этих молодых людей. Сосед, проживающий 

в одной из квартир, – мальчик Акбар, зарабатывает 

на жизнь продажей алкоголя и наркотиков. Сосе-

ди, живущие в другом блоке, – две веселые сестры 

по имени Саназ и Зиба, каждую неделю устраива-

ют веселые и шумные вечеринки. Подобные кон-

фликты между людьми в иранском обществе не 

редки, но в этом фильме они трактуются с коме-

дийной точки зрения.  

Важным моментом, который следует упомя-

нуть, является то, что из-за существования про-

блемы цензуры в Иране и связанных с этим слож-

ностей получения разрешения на показ фильма 

дизайнер титров Ашкан Чегини, чтобы осветить 

проблему противостояния религиозных традиций 

и современной жизни, обратился к иронии, осно-

ванной на стилистической мимикрии: использова-

ны элементы традиционной иранской живописи, 
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которые, благодаря вкраплениям поп-культуры,  

по своему содержанию становятся модернистски-

ми. Это означает, что дизайнер использовал тра-

диционную персидскую живопись для придания 

замыслу фильма смыслового богатства: негаргари 

«Калила ва Димна», взятая дизайнером в качестве 

основы для создания титров, – элемент религиоз-

ной традиции Ирана, частица прошлого, подобная 

благочестивости главных героев фильма – студен-

тов религиозной школы. Словно динамит, эти сту-

денты, поселившиеся в элитном и одновременно 

маргинальном районе Тегерана, взрывают миро-

воззрение окружающих их людей и своим благо-

честием меняют их к лучшему. Негаргари в титрах 

тоже не предстает в целостном виде; она, будто 

взорванная динамитом, начинает жить своей жиз-

нью, но не целиком, а осколками: двое придвор-

ных едут на мотороллере; двое других стоят  

на крыше высотного здания среди спутниковых 

антенн; все персонажи негаргари видны в окнах 

дома на фоне светомузыки; шах распыляет перцо-

вый газ из баллончика на титрах с фамилиями ак-

трис, игравших Саназ и Зиба и т. д. 

Выводы 

Иранская живопись, использованная в титрах 

фильма «Динамит», позволяет сделать ряд инте-

ресных выводов. Во-первых, целесообразно гово-

рить о нетрадиционном подходе к использованию 

художественного наследия – его осовремениванию 

и возрождению в новой ипостаси уже в контексте 

поп-арта. Умаляет ли такое перемещение класси-

ческих негаргари в современный стиль их значе-

ние? Вероятно, нисколько, ведь традиция иран-

ской живописи продолжает существовать в совре-

менном мире: в стиле эклектики рисует негаргари 

Махмуд Фаршян, а также Махин Афшан пор, Ма-

гид Мехреган, Мохаммад Багер Агамири, Арде-

шир Такестани. 

Во-вторых, уделение внимания иранской жи-

вописи и ее использование за пределами отведен-

ных для нее рамок показывает, что традиционное 

искусство больше не ограничивается двухмерным 

пространством и книжным макетом и способно  

к синергии с современным миром. 
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METAMORPHOSES OF PERSIAN PAINTING  
IN THE TITLES OF IRANIAN FILMS 
Z. Soleymanfar  
St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, St. Petersburg,  
Russian Federation 
 

 

In this study, using the example of the experience of artistic design of film credits, the possi-

bilities of converting the Persian miniature (negargari) from a memorial layer of cultural heritage 

into an art phenomenon relevant to modern man are shown. Based on the identification of ele-

ments of the art schools of Persian painting in the credits of the Iranian film Dynamite, the author 

substantiates the possibility and expediency of overcoming the contradictions between the space 

of tradition and modernity. Persian miniature painting is an aristocratic art with exquisite coloris-

tics, balanced compositions and scrupulous attention to detail. It acts as one of the elements  

of the visual cultural heritage, which has changed over the centuries. The age-old forms of artistic 

expression through art in general and Persian painting in particular reflect the soul of the nation, 

and it is important for a modern person to understand that the past is alive only when it is used 

today. As a result of the research, the author comes to the conclusion about an unconventional 

approach to the use of artistic heritage, its modernization and revival in a new guise in the context 

of pop art. The use of Iranian painting beyond the limits set aside for it shows that traditional art 

is no longer limited to two-dimensional space and book layout and is capable of synergy with the 

modern world. 

Keywords: film credits, Iranian cinema, Iranian painting, Negargari school. 
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Введение 

В настоящей статье впервые предпринята по-

пытка рассмотреть ранний этап формирования 

симфонической картины внутри масштабного сце-

нического жанра – оперы. 

Цель данного исследования заключается  

в выявлении характерных черт жанра симфониче-

ской картины на этапе его существования в рамках 

оперного спектакля. В связи с этим были постав-

лены задачи проанализировать симфонические 

картины из следующих опер: «Иван Сусанин»  

М. И. Глинки; «Снегурочка», «Садко», «Сказка  

о царе Салтане», «Ночь перед Рождеством», 

«Млада», «Сказание о невидимом граде Китеже  

и деве Февронии» Н. А. Римского-Корсакова; «Бо-

рис Годунов», «Хованщина», «Сорочинская яр-

марка» М. П. Мусоргского; «Мазепа» П. И. Чай-

ковского; «Орестея» С. И. Танеева; выявить ос-

новные драматургические, композиционные функ-

ции симфонических эпизодов и подчеркнуть зна-

чение используемых музыкально-выразительных  

и звукоизобразительных средств. 

Объектом изучения стал начальный этап эво-

люции жанра симфонической картины, предметом – 

специфические черты симфонической картины, 

кристаллизация которых осуществлялась в рамках 

оперного жанра. 

Обзор литературы 

Музыкально-энциклопедические источники оп-

ределяют жанр симфонической картины как «…му-

зыкальное произведение для симфонического ор-

кестра, воплощающее сюжет («программу») кон-

кретно-описательного или изобразительного харак-

тера, например, пейзаж, жанровую сцену. Симфо-

ническая картина родственна симфонической поэме, 

но обычно более однородна по содержанию и огра-

ничена по числу разделов (эпизодов)» [1, с. 466] 

Долгое время симфоническая картина нахо-

дилась на периферии музыкознания. В трудах  

Т. Поповой [2], О. В. Соколова [3], В. Цуккермана 

[4], посвященных музыкально-жанровой системе, 

содержатся лишь краткие сведения о симфониче-

ской картине. Во многих случаях явление тракто-

валось как разновидность симфонической поэмы. 

В работах М. Арановского [5], Е. Назайкин-

ского [6], Г. Уваровой [7] представлена специфика 

музыкально-выразительных средств с точки зре-

ния их восприятия слушателем. Композиционно-

драматургический ракурс подкрепляется идеями, 

изложенными в работе Л. Акопяна «Анализ глу-

бинной структуры музыкального текста» [8]. Во-

просы образного содержания симфонических кар-

тин раскрываются в исследовании Ю. Хохлова  

«О музыкальной программности» [9].  

Наиболее полный анализ жанра симфониче-

ской картины дан в монографии автора настояще-

го исследования – «Жанр музыкальной картины  

в симфоническом творчестве русских композито-

ров второй половины XIX – начала ХХ веков». 

Методы исследования 

В работе используется метод индуктивного ана-

лиза, а также метод сравнения, позволивший выявить 

специфические черты жанра, а также тенденцию  

к его автономизации от оперного спектакля.  
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В статье впервые раскрываются особенности начального этапа формирования жанра симфо-

нической картины, происходящего в рамках оперного спектакля. Яркая образность, особое значе-

ние в драматургии и композиции музыкально-сценического произведения, важная роль в раскры-

тии художественного замысла оперы способствовали обогащению содержания симфонических 

эпизодов, преобразованию симфонической картины в автономное явление и направлению пути его 

дальнейшего развития. Существование симфонической картины внутри оперы имело огромное 

значение для формирования имманентных черт нового жанра. 

Рассмотренные в статье примеры демонстрируют разные типы симфонических картин  

с точки зрения масштабов, места в спектакле, степени обособленности от вокальных номеров.  

В результате исследования выявлена тенденция все большего обособления симфонической карти-

ны от оперного жанра: уже к середине XIX столетия оркестровый жанр получает статус самостоя-

тельного явления. Отмеченная роль симфонической картины в развитии художественной идеи, 

образов, персонажей, музыкально-тематического содержания оперного спектакля позволила вы-

явить специфические средства музыкальной выразительности с ведущим значением звукоподра-

жания и звукоизобразительности. Также наблюдается связь с пластическими видами искусства – 

живописью, скульптурой, архитектурой, что обуславливает импульс дальнейшего развития сим-

фонической картины в рамках программного симфонизма. 
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Результаты и дискуссия 
Диалектика жанра является одной из важней-

ших проблем музыкознания. Как и любое явление 

бытия, музыкальный жанр постоянно эволюциони-

рует, проходя разные стадии своего существования: 

зарождение, становление, развитие, достижение 

кульминационной точки, спад, исчезновение или 

преобразование в нечто иное. Характер данного 

процесса зависит от многих внешних и внутренних 

причин, обстоятельств, ситуаций, факторов и даже 

случайностей. При исследовании «жизни» различ-

ных жанров обнаруживаются периоды интенсивно-

го развития, активного роста. Но не исключаются  

и моменты замирания процесса, стагнации.  

Жанр симфонической картины возник в твор-

честве русских композиторов XIX века: так назы-

ваемых «кучкистов» («шестидесятников») и ком-

позиторов следующего поколения (1880 годов). 

Отметим, что жанр и в дальнейшем получил ши-

рокое распространение, в том числе в ХХ столе-

тии. Развитие жанра продолжается до сих пор,  

о чем свидетельствуют многочисленные примеры. 

Возможной причиной этого является универсаль-

ное свойство данного жанра как явления про-

граммной музыки [9, 10] вбирать в себя широкий 

спектр художественных образов, в связи с чем вы-

деляют следующие типы симфонических картин: 

 пейзажные зарисовки – А. П. Бородин,  

«В Средней Азии», Н. А. Римский-Корсаков, 

«Садко», С. Н. Василенко, «Сад смерти»;  

 исторические события – П. И. Чайковский, 

«Полтавский бой» из оперы «Мазепа»;  

 портреты реальных или фантастических 

персонажей – А. Г. Рубинштейн, «Иван IV Гроз-

ный», А. К. Лядов, «Кикимора»;  

 бытовые сцены – А. К. Лядов, «Мазурка. 

Сельская сцена у корчмы» и т. д.  

Данная характеристика симфонической кар-

тины исходит из генезиса самой музыки. Импуль-

сом для возникновения музыкального искусства 

стали первые попытки подражания явлениям бы-

тия – звукам природы, голосам зверей, птиц  

и насекомых. От эпохи к эпохе музыка накаплива-

ла различные приемы звукоподражания.  

Большой вклад в становление симфонической 

картины внес музыкальный театр. В ряде приме-

ров симфоническая картина XIX века существова-

ла не только как автономный жанр, но и внутри 

другого, более крупного жанра – оперы. Здесь 

также происходил процесс отбора и кристаллиза-

ции средств отображения объектов. В определен-

ный момент оперного спектакля замолкали соли-

сты и хор, а все внимание слушателя было сосре-

доточено на оркестре, который исполнял относи-

тельно законченный фрагмент симфонической 

музыки, связанный с общим содержанием всего 

многоактного произведения.  

Существование симфонической картины 

внутри оперы отмечено определенными функция-

ми, которые не ограничивались только лишь 

«украшением» или «отвлечением» зрителя от ос-

новного действа. Очевидно, что спектакль не мог 

состояться без данного симфонического вкрапле-

ния. Он был необходим в конкретном данном ме-

сте всей крупной композиции. Рассмотрим ряд 

примеров, чтобы выявить место и значение сим-

фонических картин в композиции целого музы-

кально-театрального произведения. 

Наиболее ранние образцы симфонических 

картин в операх русских композиторов XIX века 

трудно отделить как самостоятельное полотно, так 

как они тесно спаяны с общим ходом развития 

действия с помощью фактурно-гармонических 

средств, неразрывны с вокальной линией. Таково 

вступление к IV действию оперы «Иван Сусанин» 

М. И. Глинки, рисующее зимний пейзаж. Картина 

метели подчеркивает момент гибели главного ге-

роя. Материал выстроен по принципу сквозного 

развития, как это мастерски делал М. И. Глинка. 

«Поземка» начинает свое движение в оркестре 

после Арии Ивана Сусанина, когда герой уже по-

прощался с жизнью. «Тонкие линии» струнных 

инструментов постепенно разрастаются, захваты-

вая все больший диапазон, спускаясь к басам  

и подводя к оркестровому tutti. Звукоизобрази-

тельный музыкальный материал становится фоном 

теме Рондо Антониды, воспринимающейся как 

отголосок прошлой, утерянной светлой жизни, 

теплых воспоминаний о семье. Но природная сти-

хия разгорается с новой силой, краски резко сгу-

щаются, усиливается динамика. В оркестре «сви-

стят» порывы пронизывающего насквозь ветра; 

композитор использует здесь прием перекличек 

групп – эффект эха. Возникает тема мазурки как 

образ ненавистных врагов. Секвенционно перехо-

дя из тональности в тональность, тема поляков 

набирает зловещую силу. Проснулись враги – за-

звучал хор. Картина метели, органично срастаясь  

с общей композицией оперного спектакля, перехо-

дит в вокальный материал. Враги вопрошают на – 

«Куда ты завел нас?!». И на фоне снежной бури, 

символически отраженной в проведении темы рус-

ской народной песни «Вниз по матушке по Волге», 

отвечает им Иван Сусанин: «Туда завел я вас, куда 

и серый волк не пробегал!». И уже после раскрытия 

Иваном Сусаниным своего замысла полякам, 

словно в продолжение его Арии – на фоне встаю-

щей зари, в светлом мажоре, звучат его последние, 

предсмертные слова! 

Знаменательно, что картина усиливающейся ме-

тели возникает в самой пиковой, кульминационной 

точке спектакля – гибели главного героя. Никакое 

другое состояние природы не было бы столь созвуч-

но страшному событию. Очевидно, что композитор 

намеренно использовал этот образ, как очевидно  

и композиционное место данной картины в опере. 

Нередко для усиления эффекта при изложе-

нии картинно-симфонических эпизодов компози-
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торы задействуют и балетную составляющую. 

«Полет Вакулы» из оперы Н. А. Римского-Корса-

кова «Ночь перед Рождеством» (1895 – вторая  

и четвертая картины III действия), как и предыду-

щий пример, помещен в начале второй половины 

оперы, в золотой точке сечения, подчеркивая ска-

зочно-фантастическую идею оперы. В клавире 

дано следующее описание: «Воздушное простран-

ство. Месяц и звезды... Редкие и легкие облака. 

Звезды группируются в созвездия» [11, с. 234].  

По справедливой мысли А. П. Соловцова, в произ-

ведениях Н. А. Римского-Корсакова «…колорит 

волшебности неразрывно слит со звуковой пей-

зажностью» [12, с. 310]. Вступительное звучание 

арфы подготавливает показ пантеистической па-

норамы звездного неба: красочные сопоставления 

аккордов, звенящий темброво-фактурный тремо-

лирующий звукокомплекс ассоциируются с мер-

цанием небесных тел. Диалектика созерцания кос-

мического мира, живущего по особым законам, 

ощущение дыхания планет, – все это словно пред-

полагает выключение вокального начала. Здесь 

нет места человеческому голосу, словам, а есть 

лишь язык звуковых сигналов. Балет с его панто-

мимикой, жестовостью как нельзя лучше дополня-

ет это содержание. Тематизм подчинен танцеваль-

ной стихии. Чередование тем («Игры и пляски 

звезд: а) Мазурка, б) Шествие кометы, в) Хоро-

вод, г) Чардаш и дождь падающих звезд») проис-

ходит по принципу смены характера движения: 

«активное» – «плавное» и т. д. В момент кульми-

нации, когда появляется зловещее звучание 

уменьшенного вводного септаккорда, возвращает-

ся вокальная стихия. Вступает дуэт Пацюка и Со-

лохи, а затем и хор злых духов («Бесовская коляд-

ка /…/ Пение сопровождается дикой пляской  

и телодвижениями»). Тем временем полет Вакулы 

в столицу заканчивается («Сквозь ночную мглу  

в глубине сцены виднеется столица, освещенная 

огнями»).  

Второй «Полет Вакулы» (из Петербурга) 

сквозь густые облака «написан» более сумрачны-

ми тонами. Этот картинный «осколок» более крат-

кий, он начинается с грозного, зловещего звучания 

тритоновой интонации («Воздушное простран-

ство. Ночь. Густые облака, между которыми 

внизу виден заходящий месяц) [11, с. 297] Неисто-

вый ритм скачки «восьмая-две шестнадцатые», 

дополненный выразительным звучанием валтор-

ны, контрастно сменяется созерцательно-

таинственным звукокомплексом (причудливая 

восходящая мелодия на тремолирующем фоне). 

Последняя предваряет выход хора, появление Ко-

ляды и Овсеня («Коляда в образе молодой девушки 

в золотом возке, запряженном вороным коньком, 

а Овсень в образе молодого парня на кабане с зо-

лотой щетиной). Картина рассвета знаменуется 

высветлением колорита звучания и включением 

Рождественского песнопения с поддержкой коло-

кола, завершающего всю сцену. 

Если рассматривать «Полет Вакулы» с точки 

зрения целостности, то картина, подчиняясь сюже-

ту, словно состоит из двух частей и встроена  

в триптих: «полет – Санкт-Петербург – полет». 

Фактически этот фантастический пейзаж выполня-

ет функцию обрамления сцены с царицей Екате-

риной. Красочное звучание, привлечение средств 

хореографии фокусирует внимание слушателя-

зрителя на этой сцене.  

В симфонической фантазии «Ночь на Лысой 

горе» М. П. Мусоргского (1867) танцевальное 

начало выражено еще более ярко. В свое время 

созданная как самостоятельное сочинение, фанта-

зия была включена в III акт оперы «Сорочинская 

ярмарка» (1880), где получила название «Сон па-

рубка» (Отметим роль Н. А. Римского-Корсакова  

в редакции музыки М. П. Мусоргского). Таким 

образом, данная сцена оказалась встроенной  

в оперу с привлечением хорового и хореографиче-

ского средств. Инфернальная массовая сцена по-

мещена ближе к развязке сюжетной линии  

и по композиции представляет собой чередование 

тем разных персонажей по мере их выхода на сце-

ну. Каждая тема соответствует определенному 

типу движения. Так, хор адских сил, открываю-

щий картину (произносит заклинания «Сагана! 

Сагана!»), сопровождается «кружением» триолей 

скрипок. Данный звукокомплекс составлен из мо-

нотонно повторяющегося мотива, основанного на 

вспомогательных и проходящих звуках ostinato, 

дополненного тяжелой поступью нисходящих ба-

сов (малая секунда и малая терция) у низких 

струнных pizzicato. Следующая тема – восходящие 

тираты деревянно-духовых и альтов подражают 

вихревому полету злых сил, собирающихся на ша-

баш. Развитие тират идет с расширением интер-

вальных ходов к тритону, затем к большой сексте. 

Staccato скрипок divisi ассоциируется с суетливым 

бегом: интонационный ход на секунду вниз с воз-

вращением, исполняется в темпе allegro feroce 

шестнадцатыми длительностями. Постепенное 

снижение регистра и динамики у струнной группы 

на tremolo, завершающее первый раздел, создает 

иллюзию ослабления движения.  

Новая тема оформлена ритмически более чет-

ко. Яркая, синкопированная, она имитирует при-

топывания ведьм в процессе пляски («Ведьмы  

и бесы окружают спящего парубка») [13, с. 154] 

Использование тонического органного пункта 

придает материалу жанровый колорит. Однако эта 

определенность образа ломается появлением ме-

лодии волнового характера (секундовое поступа-

тельное нисхождение соединено с восхождением 

по звукам уменьшенного вводного септаккорда). 

Повторяясь несколько раз, она ассоциируется  

с кружением на месте.  
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После небольшой заминки, обозначенной пау-

зой, начинается новый виток шабаша ведьм, ознаме-

нованный поступенным восхождением мелодии. 

Ускорение движения poco a poco piu animato, усиле-

ние динамики от p до ff, подключение вихрей-трелей 

деревянной группы приводят к кульминации сочи-

нения – появлению и чествованию Чернобога. Ком-

позитор поручает этому персонажу сольную вокаль-

ную партию, в интонационный состав которой 

включены резкие скачки кварт и квинт. Подключает-

ся хор («Служба Чернобогу») [13, с. 170]. Следую-

щий затем хореографический раздел («Шабаш») [13, 

с. 178] прерывается ударом церковного колокола. 

Православное песнопение перемежается хором ад-

ских сил. Лирическая тема английского рожка зна-

менует рассвет. Парубок просыпается.  

Очевидно, что вся картина «Сон Парубка», 

отображая ряд разнохарактерных движений, вы-

строенных в непрерывную линию, содержит силь-

ный кинетический заряд. Даже при исполнении 

этого сочинения как самостоятельной симфониче-

ской картины в концертной программе (без уча-

стия хора, произносящего заклинания, без хорео-

графической группы) слушатель ясно может себе 

представить фантастическое видение шабаша 

ведьм на Лысой горе. Яркая образность послужила 

импульсом для постановки данного фрагмента 

ансамблем народного танца И. А. Моисеева. 

Очевидна связь фантазии М. П. Мусоргского, 

которая изначально создавалась для коллективной 

оперы кучкистов «Млада», со сценой III («Черно-

бог. Кащей. Морена. Шабаш духов тьмы») из III 

акта оперы-балета «Млада» (1892) Н. А. Римского-

Корсакова. По содержанию примеры схожи. Как  

и в «Сорочинской ярмарке», мы видим кикимор, 

ведьм, злых духов, слетающихся на шабаш. Общая 

пляска приводит к появлению Чернобога, а также 

Кащея и Морены, после чего танцевальная сцена  

с хором переходит в вокальный ансамбль.  

Как часть оперного спектакля, эта фантасти-

ческая сцена имеет размытые границы: с одной 

стороны, ее обрамляет пейзаж (Сцена I. «Ночь  

на горе Триглав и появление теней») и лирический 

дуэт (Сцена II «Тень Млады и Яромир»); с другой – 

шабаш ведьм непосредственно перерастает в Сце-

ну IV «Явление царицы Клеопатры». 

В отличие от М. П. Мусоргского, Н. А. Рим-

ский-Корсаков делает акцент на вербальных сред-

ствах. На протяжении всей пляски звучит хор, где 

разные группы исполняют заклинания. Далее при-

ведем их в порядке следования: вначале за сценой – 

«Тенемос, Бегемот, Аксафат, Сабатан!» [14,  

с. 164]; затем «из всех расщелин и скал выползают 

гады с высунутыми языками» (жабы, филины про-

износят – «Угу!»; медяницы и гадюки – «И-о!»);  

в итоге «злые духи и ведьмы составляют круг  

из адского коло» (хор «Сагана!»).  

Само по себе «Адское Коло» [14, с. 168] пред-

ставляет собой чередование следующих групп: 

первыми появляются «злые духи одни» (хор «Буц! 

Чух! Маяла, Каяла, Аллегремос!»); после этого 

«ведьмы врываются в круг» (хор «Цок! Цок! 

Цок!»); далее следует «Чихарда. Пляска злых ду-

хов. Ведьмы пляшут» («Шивда, винза, миногами»); 

и, наконец, «присоединяются кикиморы» («Ийда, 

ийда, каланда. Ийда, ийда, батама»; «Цопо, копо, 

копоцама»; «Шиха, Эхан, Рева, Буц!»).  

После общей пляски «коло мгновенно оста-

навливается. Из среды адского хоровода выступа-

ет Чернобог; за ним Кащей с гуслями, Червь, То-

пелец, Чума и Морена (хор «Якуталима!»). Эти 

центральные персонажи исполняют не заклинания, 

а человеческие слова: «Не худо воздухом дохнуть 

и поглазеть на свод небес: мы долго в пекле зажи-

лись...» [14, с. 175]. 

Таким образом, у каждой группы злых сил 

звучат свои отдельные заклинания. Они следуют 

друг за другом, а с усилением пляски соединяются 

в контрапункте. Если представить этот материал 

без вокального начала, то это воспринималось бы 

не так ярко.  

Итак, большинство из вышеназванных приме-

ров демонстрируют неразрывность симфониче-

ской картины с основной партитурой оперы.  

Напротив, автономной от остальных номеров 

в опере является симфоническая картина «Полтав-

ский бой» из оперы «Мазепа» П. И. Чайковского 

(1883). Композитор дает ей отдельный номер  

в партитуре (№ 15. Антракт) и помещает перед III 

актом. Эта батальная картина исполняется и как 

самостоятельная оркестровая пьеса в концертных 

программах. Звучания хора, танцевального ряда  

в ней нет. Эта картина отображает ужасающую 

панораму боя. «Полтавский бой» несет в себе 

функцию кульминации действия как свидетель-

ство всеобщей трагедии, расположен в точке золо-

того сечения, во второй половине оперы, практи-

чески перед финалом. После сцены казни Кочубея 

и Искры, когда Мария и ее мать являются свидете-

лями кровавой расправы над близким человеком, 

мужем и отцом (человеком, который должен был 

разоблачить Мазепу перед Петром I, но потерпел 

поражение и крах всей своей жизни), – перед слу-

шателями разворачивается масштабная сцена Пол-

тавской битвы. Трубят трубы (фанфарный кварто-

вый призыв), бьют барабаны, хаотичное восходя-

щее и нисходящее триольное движение отобража-

ет стремительный бег конницы; резкие аккордовые 

удары, звон тарелок ассоциируются с лязгом ме-

чей и копий.  

Из хаоса звучностей вырывается трагическая 

тема, отображающая страдания бойцов, разыгры-

вающуюся человеческую трагедию. После замед-

ления темпа торжественно звучит цитата из оперы 

М. П. Мусоргского «Борис Годунов» (Пролог,  

2 картина) – «Уж как на небе солнцу красному 

Слава, Слава!» Но прерывается, не достигнув апо-

гея, церковным песнопением «Спаси Господи, лю-
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ди Твоя, и благослови достояние Твое...». Контра-

стом к нему звучит тема «петровских войск», вна-

чале робкая, затем набирающая силу, победно 

проводится tutti (дополнительно на сцену выво-

дится медный оркестр). Звонят колокола, сопро-

вождая второе проведение «славления». Такая 

фрагментарная композиция, которую Л. Акопян 

определяет как «слоистую», «лоскутную», «моза-

ичную» [8], характерна для симфонических кар-

тин, созданных и вне оперного жанра. Создается 

ощущение, что все полотно соткано из нескольких 

контрастных тем. Подобный принцип, а именно 

«…составной характер художественного текста», 

рассматривается Б. А. Успенским [15, с. 243]. По-

сле такого яркого антракта финальный акт, где мы 

видим сошедшую с ума Марию, поющую колы-

бельную умирающему Андрею, воспринимается 

уже как эпилог всего спектакля… 

Отметим, что в операх М. П. Мусоргского 

встречаются примеры как отграниченных картин-

ных фрагментов, так и слитых с вокально-сцени-

ческим действом. Так, вступление к опере «Хован-

щина», имеющее название «Рассвет на Москва-

реке» (1874), рисует картину утреннего пейзажа, 

светлого и безмятежного. Этот фрагмент оперы 

предельно контрастирует с ужасными событиями,  

о которых будет далее говориться в спектакле, от-

теняя грядущие трагедии: казнь стрельцов, убий-

ство Хованского, самосожжение раскольников.  

Дрожащее tremolo ассоциируется с едва уло-

вимым движением воздуха. Над просыпающимся 

городом парит мелодия в духе лирической про-

тяжной песни – распевная, льющаяся, словно сол-

нечный свет, тема гобоя. Время от времени она 

перебивается криком петуха (скачкообразный мо-

тив кларнета), приветствующего восход солнца. 

Тембровая переокраска, фактурное переоформле-

ние материала делает образ еще краше, обнаружи-

вая все новые и новые детали полотна. Интенсив-

ное тональное развитие отображает движение лу-

чей, передвигающихся от купола к куполу и осве-

щающих одну за другой маковки церквей. В куль-

минации тема проводится с мощной поддержкой 

колокольного звона-благовеста, после чего воз-

вращается светлое tremolo, на фоне которого зати-

хают вдали осколки основного напева деревянных 

духовых инструментов. Длительная пауза четко 

отграничивает эту картину от последующей во-

кальной сцены, что подтверждает самодостаточ-

ность «Рассвета на Москва-реке» и его противопо-

ставление всему спектаклю. 

В то время как схожий пример – эпизод зву-

коподражания колокольному звону во вступлении 

ко II картине Пролога оперы «Борис Годунов» 

(1869 – 1 ред., 1872 – 2 ред.) – не является авто-

номной картиной. Имитация звучания создается 

сопоставлением двух малых мажорных септаккор-

дов на расстоянии тритона (D7 к G-dur и D7 к Des-

dur): оформление созвучий вначале в виде протя-

женных аккордов, затем в виде ломаных арпе-

джио, позволяет ассоциировать их с переливами 

разных колоколов. Этому способствует и меняю-

щийся ритмический рисунок: вначале – восьмые 

длительности, после – ритмоформула «восьмая-

две шестнадцатые», далее – «четыре шестнадца-

тые». Данный фрагмент не имеет законченной 

формы и непосредственно переходит в вокальную 

партию Шуйского и далее в хор «Уж как на небе 

солнцу красному Слава, Слава!». 

Если для сочинений М. П. Мусоргского харак-

терно в большей степени сквозное развитие музы-

кального материала, то для его соратника-кучкиста 

ближе принцип картинного сопоставления разде-

лов, сцен. Действительно, в операх Н. А. Римского-

Корсакова, помимо тесно слитых с близлежащими 

сценами кратких картинных эпизодов, часто встре-

чаются развернутые музыкальные картины, четко 

отграниченные по форме и содержанию, которые 

способны существовать и автономно от оперного 

спектакля. Это обусловлено общей эстетической  

и стилевой установкой творчества композитора,  

для которого характерна картинность, применение 

звукоизобразительных средств, особого колорита 

оркестровых приемов и т. д.  

Так, красочный стиль оперы «Снегурочка» 

(1881) спроецировал в этом сочинении несколько 

картинных фрагментов, как в начале действий, так 

и внутри сцен. Спектакль открывает «Сцена Весны 

с птицами». Первый ее раздел – оркестровое вступ-

ление к Прологу – рисует картину зимнего леса.  

На фоне tremolo струнных проводится тема Деда 

Мороза у виолончелей и контрабасов. Кричат пету-

хи (восходящий квинтовый мотив у гобоя, затем 

английского рожка). Постепенно слетаются лесные 

птицы, мы слышим их пение (триольная «фигура» у 

флейты piccolo). Звучание симфонического фраг-

мента длится всего 28 тактов и непосредственно 

переходит в возглас Лешего «Конец зиме!» и далее 

к разговору главных персонажей – Весны, Деда 

Мороза и Снегурочки. Это именно сцена в опере, 

здесь можно говорить лишь о картинности как 

свойстве музыкальной ткани. Данный фрагмент 

выполняет функцию введения в действо.  

Аналогично и вступление к I акту со звучанием 

пастушьего рожка, настраивающего слушателя  

на дальнейшее действо, происходящее в слободке 

Берендеевке. Картина зимы противопоставлена 

«теплой» картине. Одноголосная мелодия-наигрыш 

пастуха, мягкие мажорные аккорды создают ощу-

щение светлое, созерцательное, пасторальное. 

Из «Сцены Снегурочки с Мизгирем» в 3 акте, 

начинающейся вокальными номерами, вырастает 

оркестровая картина леса (деревья ряд за рядом пре-

граждают путь Мизгирю). Однако и здесь в причуд-

ливое, а порой и зловещее звучание, рисующее при-

зрачные видения, прорастают вокальные партии 

Мизгиря и Лешего. Продолжение эта картинка полу-

чает в оркестровом вступлении к 4 действию, со-
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ставленном, как мозаика, из нескольких ярких, фан-

тастических звукокомплексов. Грозно звучащие зло-

вещие октавные ходы в басу сменяются блистающи-

ми причудливыми альтерированными аккордами  

с разложенными тонами-бликами, спускающимися 

из верхнего регистра, словно сверкающие драгоцен-

ные камни. Звучат видоизмененные темы Лешего  

и Снегурочки. Таким образом, несмотря на красоч-

ность тематического материала, данный фрагмент 

нельзя назвать полноценной симфонической карти-

ной. Приведенные примеры выполняют функцию 

введения в действие, подобно вступлениям к актам, 

антрактам (как, например, в опере М. И. Глинки 

«Руслан и Людмила», где звучат лейттемы разных 

персонажей, появляющиеся внутри действий).  

Зимний пейзаж обрисован и в оркестровом 

вступлении «Святый вечер» к опере «Ночь перед 

Рождеством» (1895). Указания в клавире ограничены 

краткими фразами: «Занавес. Улица в селе. На первом 

плане хата казака Чуба. Поздний морозный вечер 

накануне Рождества. Месяц и звезды светят ярко» 

[11, с. 10]. В двух последних предложениях заключено 

содержание этой предельно краткой музыкальной 

картинки. Пейзаж-созерцание ночного зимнего неба  

с блистающими светилами открывается последовани-

ем-сопоста-влением красочных созвучий. Словно 

звезды в небе, один за другим загораются мажорные 

трезвучия, выстроенные в нисходящую терцовую це-

почку с чередованием «малая терция-большая терция» 

(E-dur, Cis-dur, A-dur, F-dur, D-dur, H-dur, G-dur).  

С появлением триольного фона все приходит в дви-

жение, словно отображая дыхание космоса. Стреми-

тельно взлетающая по звукам малого уменьшенного 

септаккорда мелодия ассоциируется с полетом комет. 

Мерцание звезд изображено с помощью украшенной 

трелями темы по звукам трихордовой попевки («d-c-a-

g»). Все эти звукокомплексы следуют один за другим, 

словно композитор накладывает на холст краску за 

краской, линию за линией – быстро, яркими фигура-

ми, оттенками обрисовывая всю картину. 

Особого внимания заслуживает оркестровое 

вступление «Окиан-море синее» к опере-былине 

«Садко» (1896). Если симфоническая картина 

«Садко», созданная в ранний период творчества 

(1867), представляет собой достаточно протяжен-

ное сочинение в трехчастной форме с контрастной 

серединой, то оперный фрагмент занимает не-

большой отрезок времени (42 такта). Размеренно-

периодичное движение морских волн изображает-

ся с помощью повторяющейся интонационно-

ритмической фигуры: звучанием-наслоением чет-

вертных и восьмых длительностей одновременно  

в нисходящем и восходящем движении. Отметим 

тонально-регистровое развитие материала при 

неизменной структуре звукокомплекса. Звучание 

ассоциируется с представлением широкого бес-

крайнего пространства морской стихии.  

Тема моря – сквозная в опере. Материал по-

вторяется в качестве вступления к 5 картине, когда 

зритель видит проплывающие бусы-корабли Садко 

с дружиной (изложение оркестровой темы перехо-

дит в хор «Уж как по морю») [16, с. 275], а далее 

сочетается с вокальной партией Садко в Арии, вы-

полняя функцию лейттемы. В момент, когда Садко 

опускается на дно морское, появляется новый тема-

тический материал, который использовал компози-

тор в среднем разделе симфонической картины.  

Во вступлении к 6 картине тема моря характеризует 

царство Морского царя, а затем путь Садко на по-

верхность. Изложение материала продолжается  

в начале 7 картины – «Поезд новобрачных».  

Таким образом, созданное ранее сочинение, 

словно в укрупненном и разработанном виде спро-

ецировано на жанр оперы; его осколки рассыпаны 

как жемчуг по всему полотну музыкально-

сценического произведения. Жанр симфонической 

картины в данном случае стал первичным по от-

ношению к опере. Отметим, что в опере «Садко», 

помимо названных, есть и другие картинные эпи-

зоды: пейзаж-изображение Ильмень-озера, обрам-

ляющий 2 картину; в 6 картине – «Шествие чуд 

морских» и хореографическая сцена «Пляска царства 

подводного», выстроенная по принципу сюиты. 

Выразительный морской пейзаж представлен 

во вступлении ко 2 акту оперы «Сказка о царе 

Салтане» (1900) («В синем небе звезды блещут,  

в синем море волны плещут»): он выписан красоч-

ным сопоставлением аккордов, фигурациями-

арпеджио шестнадцатыми длительностями и бли-

ками октав. Развитие материала происходит  

за счет уплотнения фактуры, усиления динамики, 

расширения диапазона, что отражает изменение 

состояния моря, созвучного состоянию героев 

(«Словно горькая вдовица, плачет, бьется в ней 

царица»). Постепенное успокоение стихии показа-

но, соответственно, затиханием звучности; на сме-

ну широким ходам появляется секундовая «рас-

качка». Данный фрагмент, таким образом, выстро-

ен по принципу динамически выпуклой сферы 

(условно говоря «piano-forte-piano»).  

Тема моря в этой опере также имеет сквозное 

значение – она открывает 1 картину III акта («Ве-

тер по морю гуляет и кораблик подгоняет»), где 

звучит знаменитый «Полет шмеля». Данный номер 

не выделен как отдельный; кроме того, внутри 

«полета» помещена вокальная партия Лебеди. 

(Подчеркнем, что «Полет шмеля» сумел стать са-

мостоятельной пьесой и входит в репертуар ис-

полнителей на различных инструментах.) В целом, 

обе темы – морского пейзажа, шмеля – выполняют 

функцию лейттемы, появляясь далее в 3 картине. 

Полноценной симфонической картиной мож-

но считать вступление к последней картине 4 акта 

«Три чуда», где одна за другой следуют темы бел-

ки, тридцати трех богатырей и Лебеди, каждая  

из которых предваряется лейтмотивом призыва – 

сквозным во всей опере (четверть с точкой и две 

шестнадцатые). В целом, композиция здесь подчи-
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нена принципу контрастного сопоставления раз-

ных разделов. Подчеркнем, что «Три чуда» также 

получили самостоятельную от оперы «судьбу». 

Оперу «Сказание о невидимом граде Китеже  

и деве Февронии» (1904) открывает вступление 

«Похвала Пустыне» – лесной пейзаж [17, с. 11]. 

Восходящие арпеджио сопоставлены с непрерывно 

движущимся колышущимся фоном: наслоение раз-

ноинтервальных пластов, интонационно направ-

ленных «друг к другу» и «друг от друга», создает 

эффект tremolo. Возникает ассоциация с раскачи-

вающимися от ветра деревьями. К «дыханию» леса 

присоединяется мелодия гобоя, предвосхищающая 

вокальную партию Февроньи («Ах ты лес, мой лес, 

пустыня прекрасная…») – вначале излагаемая 

фрагментарно, словно выросшая из фонового мате-

риала, а затем постепенно все более и более опре-

деленная. Этот момент олицетворяет суть личности 

главной героини, являющейся как бы частью при-

роды. Постепенно в этой картине-пейзаже просту-

пают все новые и новые детали: запели птицы 

(форшлаги флейт), слышится зов кукушки (нисхо-

дящая малая терция у флейты и кларнета). Уплот-

нение фактуры приводит к кульминации – аккордо-

вому восторженно-ликующе-му изложению темы 

Февроньи. После этого происходит спад эмоций, 

гармоническая окраска «темнеет», интонации бу-

дущей вокальной партии звучат на фоне уменьшен-

ного вводного септаккорда. Краткое интенсивное 

развитие мелодии идет по нарастанию регистрово-

динамического вектора, создавая ощущения неза-

конченности музыкальной мысли. Внимание слу-

шателя переносится в I акт, где изложение темы 

леса будто начинается заново. Таким образом, при 

всей развернутости композиции, «Похвала пу-

стыне» не может считаться законченной музыкаль-

ной картиной. Это именно вступление, которое 

проецирует дальнейшее вокальное действо, практи-

чески сразу (после 5 тактов) закономерно включа-

ющее партию Февроньи. Героиня словно растворя-

ется в пейзаже, она неотделима от природы. Во-

кальная сцена включает появление лесных жителей 

и общение их с героиней. Это также подтверждает 

крепкую связь вступления «Похвала пустыне»  

с основным оперным действом. 

В то время как переход ко 2 картине III дей-

ствия – «Сеча при Керженце», – выделенный  

в отдельный номер, протяженный по форме, отде-

ленный глубокой цезурой от последующей сцены, 

законченный в тонально гармоническом отноше-

нии, – вполне претендует на звание самостоятель-

ной музыкальной картины. «Сеча при Кержен-

це» – это пример батального полотна со всеми его 

ассоциативными атрибутами: ритмоформулой 

скачки (восходящий мотив по звукам секстаккор-

дов, оформленный в рисунок «восьмая-две шест-

надцатые»), лязгом мечей и копий (звон ударной 

группы) (ср. с картиной «Полтавский бой» П. И. Чай-

ковского). Постоянное возвращение к теме скачки 

ассоциируется с образом несущейся конницы на по-

ле брани. Возникающие физические представления 

создают ощущение активного вовлечения слуша-

теля в действо. Это отнюдь не состояние созерца-

ния события со стороны, мы словно оказываемся 

внутри захватывающей картины, превращаемся  

из пассивного зрителя в участника. Подчеркнем, 

что создание панорамы битвы именно как симфо-

нического полотна, а не вокальной сцены, скорее 

всего, намеренное. Здесь не нужен вербальный 

ряд, так как весь образ подчинен движению, кине-

тике [7]. Вместе с тем, помимо звукоизобрази-

тельно-звукоподражательного содержания, «Сеча 

при Керженце» содержит мощный информацион-

ный заряд, созданный посредством использования 

и развития нескольких тем-цитат [18]:  

 тема татарского набега – «Ой, беда идет, 

люди!» (она открывает картину и несколько раз 

сопоставляется с мотивом скачки);  

 тема китежской дружины (данный звуко-

комплекс появляется в кульминации как результат 

развития темы набега и скачки; она выделена вы-

соким регистром и тональным сдвигом в тональ-

ность b-moll);  

 цитата народной песни «Про татарский 

полон» (мелодия противопоставляется теме дру-

жины; далее обе темы звучат в контрапункте). 

Завершается картина снятием мотива скачки, 

протяженные аккордовые звучания словно рассеи-

ваются вдали. 

Таким образом, симфонические картины  

в операх Н. А. Римского-Корсакова демонстриру-

ют разнообразие с точки зрения положения в фор-

ме, функционального значения и автономности 

или связанности с общим течением спектакля. 

Среди примеров, созданных композиторами 

1880-х годов [19], отметим «Храм Аполлона в Дель-

фах» из оперы «Орестея» С. И. Танеева (1894), – сим-

фоническую картину, получившую статус самостоя-

тельной пьесы, в то время как сама опера была по-

ставлена лишь в наше время в концертном варианте. 

Произведение написано на основе одноименной тра-

гедии древнегреческого драматурга Эсхила. В ее III 

части – «Эвмениды» («Богини-мстительницы») –  

и звучит этот антракт (№ 24), предваряя 2 картину. 

Вибрирующее флажолетное звучание скрипок рисует 

нам ослепительные лучи солнца, освещающие бело-

снежный мрамор («…Алтарь. Жертвенный дым 

скрывает святилище… Сквозь дым просачиваются 

золотистые лучи») [20, с. 288]. Основой музыкально-

го материала становится лейттема Аполлона. Ее не-

спешное изложение не содержит существенных кон-

структивных изменений. Происходят смены тональ-

ного, тембрового, регистрового параметров, вызывая 

ассоциации с переокрашиванием картины, создает 

ощущение статики, созерцания храма, рассматривания 

его с разных сторон, пристально, во всех деталях. 

Функции данной симфонической картины таковы: 

введение в обстановку действия, настрой на дальней-
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шие события, с одной стороны; с другой – любование 

самой красотой архитектурного сооружения. По соот-

ношению с предыдущими и последующими сценами 

оперы обнаруживается принцип контраста. 

Выводы 

Существование симфонической картины вну-

три музыкально-сценического полотна демонстри-

рует пример эволюционных процессов, происхо-

дящих в музыкальном искусстве. Подобно живому 

организму, феномен жанра развивается, порой  

по совершенно непредсказуемому вектору. Оче-

видно, что спектакль с его многослойным идейный 

содержанием, захватывающим сюжетом, глубоки-

ми переживаниями героев, красочными декораци-

ями и прочими атрибутами, стал одним их тех ис-

точников, который наполнял симфоническую кар-

тину ярким образным содержанием.  

Помещенная в театральное полотно симфони-

ческая картина отнюдь не выполняла функцию 

только лишь красочного отступления от основного 

действия. Подчеркнем ее особое месторасположе-

ние – во второй части оперы, ближе к концу, то есть 

в точке золотого сечения. Это свидетельствует  

об особой роли симфонической картины в общей 

композиции оперы. Она видится как пик компози-

ции, как акцент в форме, подчеркивающий драма-

тургически важный момент всего спектакля (Хотя, 

безусловно, есть и исключения из правил – «Рассвет 

на Москва-реке» М. П. Мусоргского). Симфониче-

ская картина внутри оперы является не чужерод-

ным материалом, призванным отвлечь внимание 

слушателя от основной идеи, а напротив, выполняет 

функцию определенной смысловой кульминации, 

способствуя полнейшему раскрытию замысла всего 

музыкально-театрального произведения. 

Симфоническая картина как часть оперы ви-

дится как этап формирования специфических при-

знаков жанра, таких как: использование звукопод-

ражания, звукоизобразительности; максимальное 

задействование фактурных, регистровых, тембро-

во-красочных средств музыкального языка; ассо-

циативность в восприятии визуально-простран-

ственных образов; выстраивание формы по прин-

ципу контраста сопоставления разделов.  

Интересным видится исследование тех музы-

кальных картин, которые создавались для оперно-

го спектакля, но по каким-то причинам компози-

торы не смогли «дорастить» их до сценического 

замысла («Волшебное озеро» А. К. Лядова как 

эскиз к опере «Зорюшка» – 1908; симфоническая 

картина в предчувствии оперы «Эсмеральда»  

Ю. Е. Гальперина – 1999) [21]. Аналогичен пример 

симфонического эскиза «Зачарованное царство» 

Н. Н. Черепнина (1909) [22, 23], созданного в по-

пытке осуществить замысел балета «Жар-Птица».  

Перспективно исследование симфонических кар-

тин, существующих в рамках балетного жанра (напри-

мер, «Сон Тай-Хоа» из балета «Красный цветок», сим-

фоническая картина «Запорожцы» Р. М. Глиэра). 
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SYMPHONIC POEMS AS PART OF OPERA  
IN THE WORKS OF RUSSIAN COMPOSERS OF THE XIX CENTURY 
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This article reveals, for the first time, the features of the formation of the genre  

of symphonic poem in opera. Vivid imagery, the importance in the drama and composition  

of a musical and stage work, and the important role in revealing the artistic idea of the opera con-

tributed to the enrichment of the content of symphonic episodes, the transformation of the sym-

phonic poem into an autonomous phenomenon, and the direction of its further development.  

The existence of a symphonic poem inside an opera was of great importance for the formation  

of the inherent features of the new genre. 

The examples discussed in the article demonstrate different types of symphonic poems  

in terms of scale, their place in the performance, and the degree of isolation from arias. The study 

reveals a tendency to increasingly isolate the symphonic poem from the opera genre:  

by the middle of the XIX century, the orchestral genre was becoming an independent phenome-

non. The role of the symphonic poem in the development of artistic ideas, images, characters,  

and the musical and thematic content of an opera made it possible to identify specific methods  

of musical expression, especially onomatopoeia and sound figures. There is also a connection 

with plastic art forms—painting, sculpture, and architecture – which determines the impulse for 

further development of symphonic poem in programmatic symphonism. 

Keywords: genre, symphonic poem, program music, onomatopoeia, sound imaging,  

the principle of contrast. 
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Введение 

Как убедительно показывает в своем исследо-

вании Ф. Йейтс [1], начиная с Античности, евро-

пейская культура одержима памятью, что в прин-

ципе понятно, если учесть, что память – важней-

ший способ формирования коллективной и персо-

нальной идентичности. Однако в условиях XXI 

столетия, отмеченного стремительным развитием 

новых технологий и средств коммуникации (сото-

вая связь, интернет), эта одержимость становится 

поистине маниакальной. «Множественность форм 

репрезентации знаний и информации сообщает 

памяти избыточный характер1: мы живем в “ме-

мориальную эпоху страстного, придирчивого, по-

чти навязчивого воспоминания”» [2, c. 112], уси-

ливающего недоверие к памяти и страх потерять 

свою идентичность.  

Изменение отношения к памяти, как показыва-

ет история философской мысли, неизбежно меняет 

отношение и к забвению. В классической филосо-

фии (в трудах Платона, Аристотеля, Дж. Локка  

и др.) память расценивалась как хранилище про-

шлого и «основание тождества личности», а забве-

ние – как полная противоположность: «угроза это-

му тождеству» [3, c. 13], уничтожение прошлого.  

В неклассической парадигме (в трудах  

Ф. Ницше, 3. Фрейда, А. Бергсона, Ж. Лакана и др.) 

отношения памяти и забвения утрачивают харак-

                                                           
1 Здесь и далее, в том числе и в цитатах, курсивом выделено 

нами – Е. Б.  

тер оппозиции – память осмысляется как «ретро-

активный процесс», а забвение – «как резерв, 

условие восприятия нового» [3, c. 22]. Но если 

память процессуальна и изменчива, это ставит под 

сомнение ее способность выступать гарантом по-

стоянства человеческой личности.  

Указанные выше обстоятельства формируют 

особую социокультурную ситуацию, которую И. Ле-

бедев и Г. Лебедева определяют как феномен 

«ускользающей», «множественной идентично-

сти» [2, c. 114]. Речь идет об установке современ-

ной культуры на создание различных мемориаль-

ных практик, которые реализуются «в простран-

стве индивидуальных биографических проектов» 

[2, c. 112].  

Эту тенденцию наглядно подтверждает со-

временная русская проза, которая активно обраща-

ется к проблеме персональной памяти: «Всех ожи-

дает одна ночь» (2001 г.), «Письмовник» (2010 г.) 

М. Шишкина, «Каждые сто лет. Роман с дневни-

ком» (2021 г.) А. Матвеевой и, конечно, романы  

Е. Водолазкина – «Авиатор» (2015 г.) и «Чагин» 

(2022 г.). Зеркально отражая друг друга, тексты 

Водолазкина позволяют взглянуть на проблему 

памяти и забвения с разных сторон. «Разморо-

женный» в условиях новой России бывший зэк 

Соловецкого лагеря Иннокентий Платонов 

(«Авиатор») страстно стремится воскресить про-

шлое, а Исидор Чагин не менее целенаправленно 

стремится к забвению.  
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ПАМЯТЬ И ЗАБВЕНИЕ В РОМАНЕ Е. ВОДОЛАЗКИНА «ЧАГИН»  
В СВЕТЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
Е. Г. Белоусова 
Челябинский государственный университет, г. Челябинск, Российская Федерация 

 

 

Память и забвение рассматриваются в романе Е. Водолазкина «Чагин» как способы сохране-

ния и утраты персональной идентичности. Для изучения проблемы памяти и забвения использу-

ются культурно-исторический, структурный и сопоставительный методы. 

Выявляются специфические свойства памяти героя – фотографичность и шаблонность, меха-

низмы памяти и забвения, способы их репрезентации в романе. Рассматривается вопрос о соотно-

шении памяти и забвения с вымыслом и творчеством: как преодоление автоматизма памяти спо-

собствует углублению восприятия и развитию творческих способностей героя. Анализируются 

мотивы, коррелирующие с мотивом памяти – любви, вины, преступления и наказания, греха, по-

каяния и искупления. Раскрывается амбивалентная природа памяти и забвения. Память может 

стать не только даром, но и проклятьем, наказанием за грехи, а забвение – спасением и освобож-

дением. 

Делается вывод о том, что в понимании автора забвение не столько противопоставляется па-

мяти, сколько сопоставляется с ней: одно без другого грозит экзистенциальной катастрофой. 

Именно забвение расценивается как высшее благо, становится основанием для тождества лично-

сти, действенным способом обретения персональной идентичности: исправляя ошибки молодости, 

в конце жизни герой воссоздает свою подлинную биографию.  

Ключевые слова: современная русская литература, Е. Водолазкин, память, забвение, персо-

нальная идентичность. 
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Обзор литературы 

Проблема памяти в «Авиаторе» уже достаточно 

хорошо исследована в работах Г. Аросьева [4], И. Б. Ни-

чипорова [5], К. Э. Солдатовой [6], В. В. Абашева [7], 

В. И. Тюпы [8] и др. Добавим, что она решается 

автором в русле классической философской и жан-

ровой традиции [7]: память – воскрешение прошло-

го и собственного «Я»2, а значит, подлинная жизнь 

и бессмертие, забвение – смерть и небытие. В «Ча-

гине» Водолазкин предлагает нестандартное реше-

ние вечной проблемы, которое еще не получило 

должного научного осмысления.  

В статье «Забыть нельзя запомнить (Евгений 

Водолазкин. Чагин)» А. М. Ранчин справедливо 

пишет о том, что мотив воспоминания является 

сквозным для творчества писателя и тесно связан с 

мотивами вины и прощения, любви и веры. Вместе 

с тем автор отмечает особенность воплощения 

мотива воспоминания в романе «Чагин», которую 

видит не только в смещении акцентов с воспоми-

нания на забвение, но и в ином характере самих 

воспоминаний: «Тотальная память о прежде про-

изошедшем, увиденном, прочитанном приводит  

к вытеснению живого, непосредственного пережи-

вания настоящего, убивает чувство жизни, пред-

стающей, разворачивающейся здесь и сейчас» [10]. 

Как следствие, дневник Платонова в «Авиаторе» 

воспринимается как «подлинная явь», а дневник 

Чагина как недостоверный.  

Прослеживая метаморфозы судьбы главного 

героя, Ранчин по-своему отмечает неопределен-

ность его личности, правда, видит в этом скорее 

недостаток творческого решения, чем особенности 

авторского замысла: «В этих превращениях-

переменах недостает стержня, единства я, и сами 

они часто выглядят немотивированными…» [10]. 

Не можем мы согласиться и с тем, что жизнь Ча-

гина «проходит вне исторического контекста», 

поскольку самоизоляция героя, «футлярность» его 

жизни и есть свидетельство неприятия той био-

графии, которую во многом определила для него 

историческая эпоха. 

К тому же сами механизмы памяти и забве-

ния, их соотношение и роль в самоопределении 

героя детально Ранчиным не исследуются, что 

позволяет говорить скорее о постановке проблемы, 

чем о ее решении. Отсюда цель статьи – раскрыть 

особенности воплощения проблемы памяти и за-

бвения в романе «Чагин», роль забвения в обрете-

нии персональной идентичности. 

Методы исследования 

В процессе исследования был использован 

комплекс культурно-исторического, структурного 

и сопоставительного методов. 

                                                           
2 Концепция памяти как воскрешения, воссоздания прошлого, 

описанная Б. В. Авериным [9], реализуется в таких классиче-
ских автобиографических романах 20 столетия, как «Жизнь 

Арсеньева» И. Бунина, «Другие берега» В. Набокова, «Време-

на» М. Осоргина.  

Результаты и дискуссия 
Память по своей природе опирается на «об-

ласть пережитого», на человеческий опыт, кото-

рый повторяет3. В романе Водолазкина это свой-

ство доведено до предела: главный герой – чело-

век, наделенный феноменальной памятью. С оди-

наковой легкостью Исидор Чагин воспроизводит 

ряды цифр, рисунки, текст любой сложности  

и стилистики – научный, публицистический, ху-

дожественный, на любом языке. Когда профессор 

древнегреческого языка предложил Чагину запом-

нить две страницы «Истории Иудейской войны» 

Иосифа Флавия, Исидор, не зная греческого, «…не 

смог этот текст произнести, зато написал его без 

единой ошибки, со всеми надстрочными знаками» 

[12, c. 36]. 

Память своего героя автор неслучайно назы-

вает фотографической. Значимость фотографиче-

ского кода для текстов Водолазкина, обусловлен-

ная визуальным характером его поэтики, уже  

не раз отмечалась исследователями. В частности, 

О. Журавель справедливо пишет, что в «Авиато-

ре» «…фотография подтверждает непреложность, 

бесспорность запечатленного в кадре, актуализи-

рует тему памяти и воскресения» [13, c. 99].  

И действительно, воспоминания Чагина, за-

фиксированные в дневнике, переполнены подроб-

ностями и деталями, свидетельствующими о не-

обычайно развитой зрительной памяти. Например, 

одно из ранних воспоминаний Исидора о детском 

саде: «Манная каша, вся в комках успевала остыть, 

еще не добравшись до стола. Пшенная каша, наво-

дя на мысли о песке, хрустела на зубах. Окаме-

невшие бруски свеклы в борще. Слипшиеся, слов-

но покрытые слизью макароны. Желеобразный 

кисель с застывшей пленкой наверху. Упреждая 

возможные протесты, воспитательницы говорили, 

что в голодные годы у людей не было и такого» 

[12, c. 26].  

Кроме того, эти воспоминания явно имеют 

синестетический характер: «Запоминание осу-

ществлялось по нескольким линиям, где одна как 

бы контролировала другую. Звуки у Чагина имели 

цвет, а цвета озвучивались; запахи окрашивались, 

а краски, соответственно, пахли» [12, c. 98].  

На наш взгляд, это тоже проявляет неосознанное 

стремление Чагина передать точность и полноту 

картины, однако ей явно не хватает глубины  

и жизни.  

Воспоминания Чагина безлики, лишены ин-

дивидуальности. Они скрупулезно воспроизводят 

увиденный объект, но не раскрывают сути, не пе-

редают впечатления и представления о нем субъ-

                                                           
3 «В то время как воображение может иметь дело с вымышлен-

ными сущностями, коль скоро оно не изображает реальное, а 

добровольно удаляется от него, воспоминание полагает вещи 
прошлого; в то время как изображенное имеет опору в презен-

тации как презентации косвенной, вымысел и выдумка корен-

ным образом находятся вне представления» [11, c. 78].  
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екта. В этом плане показателен портрет любимой 

женщины Чагина Веры. В Дневнике есть несколь-

ко описаний, и, как справедливо замечает рассказ-

чик, «…в некотором смысле это каталог примет: 

форма носа (чуть вздернутый), губ (тонкие), ро-

динка на щеке. Это – Вера серьезна. Углы губ 

приподняты, морщинка на носу: Вера улыбается. 

Закрытые глаза, волосы рассыпаны по подушке: 

Вера спит» [12, c. 96].  

Для наглядности сопоставим портрет возлюб-

ленной Чагина с портретом возлюбленной Плато-

нова из романа «Авиатор», который включает  

в себя и точные детали, и эмоции, и воображение. 

«Анастасия. Удивительное имя – полногласное  

и нежное одновременно, три “а”, два “с”. Она ска-

зала: “Меня зовут Анастасия”. Стояла надо мною, 

как Снежная королева, на новеньких коньках Га-

лифакс, руки в муфте, посреди Юсуповского сада. 

Что она сначала произнесла? Всё помню: <…> 

“Вы не ушиблись?” А я – на четвереньках. Смотрю 

на ее коньки, на полы пальто и меховую оторочку, 

из-под которой едва-едва, на какой-нибудь вер-

шок, ноги в рейтузах. <…> Она мне подает руку – 

теплую, из муфты, и я ощущаю ее всей ладонью.  

И вот одна ладонь моя на льду, другая в ее руке,  

и такая в этом противоположность, такое схожде-

ние теплого и ледяного, живого и неживого, чело-

веческого и… Почему я сравнил ее со Снежной 

королевой? Ее красота тепла» [14, c. 24–25]. В ре-

зультате мы понимаем, что это взгляд по-

настоящему влюбленного человека.  

Вопрос об образной природе воспоминаний 

заслуживает отдельного внимания. В «Чагине» его 

решение Водолазкиным во многом оказывается 

родственным позиции П. Рикера. Последний раз-

личает «память, которая повторяет», и «память, 

которая воображает»: «Чтобы вызвать прошлое  

в виде образа, надо обладать способностью отвле-

каться от действия в настоящем, надо уметь це-

нить бесполезное, надо хотеть помечтать. Быть 

может, только человек способен на усилие такого 

рода» [11, c. 208].  

Чтобы запомнить, Чагин визуализирует ин-

формацию, т. е. всякому явлению, даже отвлечен-

ным понятиям он «…придумывал оболочку и эту 

оболочку запоминал». «Например, при слове 

агрессия Исидор представлял себе танки, при сло-

ве религия – облака» [12, c. 311]. Но такой образ 

не является художественным, на что в романе 

прямо указывает авторитетный источник – про-

фессор Спицын: «Выяснилось, что в основе вос-

приятия у Исидора лежит именно образ, причем не 

художественный – просто образ. При упоминании 

генеалогического древа он видел елку, на которой 

вместо игрушек висели таблички с именами,  

а кристаллическая решетка являлась ему в виде 

решетки Летнего сада, заботливо украшенной раз-

ного размера кристаллами» [12, c. 101]. Иными 

словами, Чагин не чувствует и не понимает ино-

сказательности, что делает невозможным восприя-

тие им поэзии.  

Причину такой ущербности Чагина сам Водо-

лазкин объясняет в одном из интервью. «На самом 

деле ключевые вещи все существуют в парах. Па-

мяти противостоит забвение, даже не противосто-

ит, а соответствует. Слово существует только по-

тому, что существует молчание, или, наоборот, 

молчание есть, потому что есть слово. Все ключе-

вые понятия существуют как промежуточное зве-

но между двумя полюсами. И нет ничего хуже, 

чем существование на одном из полюсов». Как 

следствие: «…дар, доведенный до крайности, пре-

вращается в антидар» [15]. А потому фотографи-

ческий код романа «Чагин» подчеркивает не 

только точность и достоверность воспоминаний 

героя, но и механистичность, шаблонность  

и, в конце концов, безжизненность.  

На это указывают неоднократные сравнения 

памяти Чагина с техническими устройствами, 

причем разными рассказчиками. Заметим, что 

композиция и нарративная структура романа по-

своему заостряют проблему «ускользающей» са-

моидентичности героя. Четыре части романа  

(в каждой свой рассказчик) – это четыре зеркала,  

в которых по-разному отражается личность Иси-

дора Чагина4, различные варианты его социальной, 

исторической и профессиональной идентичности – 

студент, сотрудник института, агент спецслужб, 

известный мнемонист и артист Ленэстрады, архи-

вист. Но ни в одной из частей романа герой не 

имеет прямого голоса и слова.  

Уподобление памяти Чагина механизму мы 

видим в воспоминаниях его друга Эдуарда Грига: 

«С течением времени я всё больше убеждался  

в том, что Исидор не запоминал тексты – он их 

“фотографировал”». «Этим объяснялась способ-

ность Исидора называть ряды цифр от начала  

к концу и наоборот – от конца к началу» [12,  

c. 258]. А вот комментарий Мещерского к дослов-

ному (включая междометия) воспроизведению  

в дневнике Чагина диалога с профессором Спицы-

ным: «Но Чагин – не писатель, он – мнемонист,  

и в данном случае мало чем отличается от дикто-

фона» [12, c. 39]. И практически тут же: «Словно 

камера видеонаблюдения5, он [Чагин – Е. Б.] фик-

сирует всё, что происходит на его глазах. Так, он 

описывает очередную просьбу ректора пересказать 

его, ректора, доклад, восхищение слушателей, за-

тем их попытку остановить пересказ и многократ-

ные заверения в том, что сверхъестественные спо-

собности студента очевидны» [12, c. 41–42].  

                                                           
4 Дневник Чагина, который комментирует молодой коллега 

архивист Павел Мещерский, история Чагина – секретного аген-
та, выдуманная сошедшим с ума сотрудником ГБ Николаем 

Ивановичем, воспоминания Эдуарда Грига, который дружил  

с Чагиным в период его работы в Ленэстраде, переписка Ме-
щерского и Ники, из которой мы узнаем о последних годах 

жизни Чагина. 
5 Но не кинокамера. 
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Забегая вперед, заметим, что и когнитивные 

расстройства героя Григ описывает как поломку 

«тонкого и сложного механизма», в который вдруг 

попала песчинка. «Задания, хранившиеся в его бед-

ной голове, сталкивались и взаимодействовали. 

Случайное повторение идущих подряд элементов 

было для него непреодолимым препятствием. Он 

тут же перескакивал на другие задания, которые 

выполнял за несколько лет до этого» [12, c. 257].  

К тому же в отличие от кино фотография ста-

тична, она не может создать иллюзию живой жизни, 

воскресить ушедшее. По этой причине в противо-

положность «Авиатору» для «Чагина» не актуален 

кинематографический код. И вновь эту особенность 

памяти главного героя в романе отмечают два рас-

сказчика – сначала Мещерский: «…выяснилось, что 

Чагин не запоминал лиц. Точнее, запоминал,  

но в каком-то одном, статичном виде. Малейшее 

изменение выражения превращало для него знако-

мое лицо в незнакомое» [12, c. 96]. Затем, подтвер-

ждая справедливость оценки, ему вторит Эдуард 

Григ: «Как пишет в своей книге Спицын, для узна-

вания лица его подопечному требовалось повторе-

ние выражения и освещения – а в жизни, согласи-

тесь, это бывает нечасто» [12, c. 283].  

Для выявления специфики проблемы памяти 

важна не только формальная сторона воспомина-

ний, но и содержательная – на что направлена па-

мять, что именно герой запоминает или вспомина-

ет. Для Иннокентия Платонова это «события серд-

ца», которые в его картине мира оказываются го-

раздо важнее глобальных исторических событий.   

Мнемонические усилия Чагина на первый 

взгляд лишены особого смысла, да и смысл вос-

производимого ему совершенно безразличен: 

«…для Исидора не было разницы между осмыс-

ленным текстом и бессмысленным – например, 

произвольным набором слов или цифр. Собствен-

но, и текст становился для него осмысленным 

лишь тогда, когда он целенаправленно в него вни-

кал. В запоминании содержание не играло никакой 

роли. Качество запоминания зависело исключи-

тельно от положения запоминаемого в простран-

стве» [12, c. 70]. Именно поэтому в третьей части 

романа Исидор предстает в роли мнемониста, вы-

ступающего на эстраде, что сродни фокуснику6.  

Но все это справедливо лишь относительно 

той стороны его памяти, которую П. Рикер назы-

вает «вызыванием памяти» и противопоставляет 

«воскрешению памяти», Последнее случается не-

произвольно и окрашено чувством [11, с. 51],  

в случае с Чагиным – чувством вины, которое му-

чит героя всю жизнь. Соблазнившись возможно-

стью остаться после окончания института в Ле-

нинграде, Чагин соглашается на предложение 

спецслужб стать доносчиком. С фотографической 

точностью он воспроизводит своим кураторам 

                                                           
6 Заметим, как и для В. Набокова, для Е. Водолазкина фокусник 

не является волшебником, т. е. Творцом [16].  

содержание разговоров Шлимановского кружка, 

что приводит к аресту его руководителя Вельско-

го, которого обвиняют в распространении запре-

щенной литературы. 

Так в романе открывается амбивалентная 

природа памяти – она осмысляется не только как 

величайший дар, но и как страшное проклятье.  

В результате мотив памяти осложняется ключевы-

ми для творчества Водолазкина мотивами вины, 

преступления и наказания, греха, покаяния и ис-

купления [6, 10], которые углубляют образ Чагина, 

проявляя его этическую (предатель) и христиан-

скую (грешник) идентичности.  

В отличие от Альберта, который «…стучал  

на Шлимановский кружок вдохновенно» [12,  

c. 343] и не испытывал угрызений совести, Исидор 

не может забыть и оправдать свой проступок.  

Но самым страшным наказанием становится для 

героя разрыв с Верой, которая не смогла простить 

предательства. В таких обстоятельствах забвение 

расценивается как благо – спасение, освобождение 

и прощение. Однако именно естественной для 

обычных людей способности забывать Чагин ли-

шен абсолютно.  

Итак, смыслом жизни героя, его конечной це-

лью становится забвение, для достижения которо-

го он использует различные техники.  

Первый способ – «борьба с изображением». 

Следуя житейской мудрости (клин клином выши-

бают), Чагин буквально, т. е. зримо уничтожает 

листы бумаги с информацией (сжигает их в короб-

ке для фокусов), стирая тем самым из своей памя-

ти их содержание.  

Второй способ, основываясь на логическом 

законе двойного отрицания, представляет собой 

путь «от обратного» – тщательное погружение  

в содержание текстов, которые Чагин, как известно, 

запоминал механически. «Исидор учился осмысли-

вать всё, что запомнил. А с тем, что осмыслено, 

можно и попрощаться – так, видимо, считала па-

мять. Такие вещи она отдавала легко, оставляя себе 

лишь вывод, общую идею» [12, c. 318].  

Третий способ «борьбы с памятью» наиболее 

важен для понимания позиции автора и его пред-

ставлений о человеке, поскольку является творче-

ским. В основе – смена субъектов действия, пре-

вращение ОН в Я: любой текст (переписка Шлима-

на с фон Краузе или пьеса Чехова) разыгрывался 

Чагиным и Григом по ролям, как в театре. «Блиста-

тельное незнание (текста наизусть)» Григом вы-

нуждало его импровизировать. В свою очередь это 

«…разрушало общую ткань текста и заставляло 

Исидора переходить от известного к неизвестному» 

[12, с. 312], т. е. выдумывать: «Когда забываешь, 

всегда начинаешь выдумывать» [12, c. 314].  

Нетрудно заметить, что два последних спосо-

ба, предложенных профессором Спицыным, наце-

лены на нарушение автоматизма восприятия,  

а потому способствуют его углублению, развитию 
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скрытых ранее возможностей и способностей,  

в том числе творческих.  

В отличие от памяти, которая опирается на ви-

денное и пережитое, воображение, по Рикеру, опи-

рается на вымышленное и «…предполагает отвле-

чение от реальности» [11, c. 73]. Вместе с тем па-

мять и воображение имеют нечто общее – «…при-

сутствие того, что отсутствует» [11, c. 73].  

Практически вторя Рикеру, Водолазкин заяв-

ляет: «…вымысел – это род забвения, вымысел 

замещает действительность» [17]. Однако в от-

личие от Шлимана и Николая Ивановича, которые 

подменяют реальность вымыслом, Исидор ее пре-

образует. Подтверждением тому служит автобио-

графическая поэма «Одиссей», в которой, исправ-

ляя ошибки молодости, герой в конце жизни вос-

создает свою «подлинную» биографию: в ней есть 

Вера, есть Шлимановский кружок, но нет преда-

тельства. Поэма проявляет все лучшее в Чагине,  

а еще завершает его самоопределение, собирая 

воедино различные проявления его «Я» и допол-

няя их тем, что П. Рикер называет «нарративной 

идентичностью».  

По Рикеру, «…самоосмысление субъекта спо-

собно происходить исключительно “в форме рас-

сказа”, поскольку “о единстве конкретной жизни” 

мы способны судить лишь “под знаком повество-

ваний, которые учат с помощью рассказа соеди-

нять прошлое и будущее”; именно “повествование 

созидает идентичность”» [8, с. 347].  

В поэме Чагин по-прежнему тяготеет к исчер-

пывающим описаниям, но у поэмы есть ритм 

(гекзаметр) и настоящая образность. Например: 

«День исчезает за днем, превращаясь немедленно 

в память, // Багажной квитанции род, по которой 

едва ли получишь // То, что сдавалось в багаж.  

Но малые эти остатки // Как ока зеницу хранишь, 

поскольку другим не решишься // Вещи оставить 

свои – не понять никому красоты их: // Созданы 

лишь для тебя, другим они будут не впору» [12,  

c. 331]. А вот как герой описывает последний день 

тяжело больной Веры: «Покинувший дом обер-

нулся. В расчерченном рамой квадрате // Увидел 

сидящих за чаем и всех их навеки запомнил. // Они 

говорили беззвучно, пожалуй что, даже безмолвно, // 

И пар самовара, клубясь, играл с бахромой абажу-

ра, // И в вазе бессмертник стоял, навеки проща-

ясь с ушедшим» [12, c. 375].  

Название поэмы не случайно: образ Одиссея 

становится одним из литературных двойников7 

                                                           
7 Важную роль в раскрытии образа Чагина играют также чело-

век в футляре из одноименного рассказа А. П. Чехова, акценти-

рующий отгороженность героя от мира, и конечно, Д. Дефо, 
подчеркивающий сложность и неоднозначность фигуры Чаги-

на. С одной стороны, Дефо – беспринципный доносчик и ин-

триган, стоявший у истоков политического сыска, с другой – 
автор всемирно известного романа «Робинзон Крузо», который 

является проявлением светлой стороны души Дефо, а потому 

служит ему оправданием в глазах Водолазкина и его героя. 

Чагина. К нему отсылают строки И. Бродского  

из стихотворения «Одиссей Телемаку», взятые 

Водолазкиным в качества эпиграфа к роману. Как 

и Одиссей, за все свои мучения в конце жизни Ча-

гин получает желаемое – забвение и прощение. 

Причем прощение на всех уровнях – Вельского, 

Веры, которая становится самой большой награ-

дой Чагину, а самое главное, самого себя. Этого не 

случилось бы, если бы не было покаяния. Вот как 

об этом пишет сам автор: «Покаяние стирает грех. 

В романе упоминаются реки из «Божественной 

комедии» – Лета и Эвноя: одна дарует забвение 

грехов, другая воскрешает в памяти добрые дела. 

Чагин мечтает о том, чтобы грехи стерлись,  

а осталось лишь добро – проявленное им или  

к нему. И он этого достигает» [18].  

Представлен в романе и другой род забве-

ния – беспамятство, потеря собственного «Я». Его 

олицетворяет Авдей Прокопьевич, о котором рас-

сказывает в письмах Нике Павел Мещерский. До-

жив до девяноста лет, старик «ничего не помнит. 

Себя не помнит». Отрешенный от мира, неспособ-

ный к коммуникации, Авдей Прокопьевич вызы-

вает не столько сострадание, сколько оторопь, по-

чти испуг. «Среди ночи просыпаемся от прерыви-

стых стонущих звуков. Поет Авдей Прокопьевич. 

Часть звуков проглатывается, как при плохой мо-

бильной связи, так что слов не разобрать. Выйдя 

на середину комнаты, Авдей не только поет,  

но и танцует. С завораживающей медленностью 

вращается вокруг своей оси, хлопая себя по голе-

нищам. Зрелище не сказать чтобы устрашающее, 

но особенное» [12, c. 358]. 

Выводы 

Итак, рассмотрев особенности воплощения 

проблемы памяти и забвения в романе «Чагин», 

мы пришли к следующим выводам. 

Уходя от упрощенного понимания мира и че-

ловека, Водолазкин не столько противопоставляет 

память и забвение, сколько сопоставляет их, отры-

вая сложную, амбивалентную природу и того,  

и другого.  

Память может стать не только даром, но и про-

клятьем, наказанием за грехи, а забвение – спасени-

ем и освобождением. В этом плане, как справедли-

во замечает Э. Тышковска-Каспшак, забвение  

не столько «…отрицает или стирает память», 

сколько «…приводит к непростым и небесспорным 

вершинам понимания и прощения» [19, с. 276].  

В результате именно забвение становится ос-

нованием для тождества личности, действенным 

способом обретения персональной идентичности  

и конструирования подлинной биографии. 

 

 

 

                                                                                         
Более подробно система двойников в романе «Чагин» будет 

рассмотрена нами в отдельной статье.  
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MEMORY AND OBLIVION IN THE NOVEL CHAGIN BY EVGENY 
VODOLAZKIN AND THE PROBLEM OF PERSONAL IDENTITY 
E. G. Belousova 
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 

 

This paper considers memory and oblivion in the novel Chagin by Evgeny Vodolazkin as 

ways of preserving or losing personal identity. To study the problem of memory and oblivion, 

cultural-historical, structural, and comparative methods are used. 

Specific properties of the hero’s memory – photographic and stereotypical, mechanisms  

of memory and oblivion – are revealed in their representation in the novel. The relationship  

of memory and oblivion with fiction and creativity is considered: how overcoming the automa-

tism of memory contributes to the deepening of perception and the development of the hero’s 

creative abilities. Motives that correlate with the motive of memory are analyzed – love, guilt, 

crime and punishment, sin, repentance and atonement. The ambivalent nature of memory  

and oblivion is revealed. Memory can become not only a gift, but also a curse, punishment  

for sins, and oblivion – salvation and liberation. It is concluded that oblivion is not so much op-

posed to memory as compared: one without the other threatens us with an existential catastrophe. 

Oblivion is regarded as the highest good, becoming the basis for and an effective way of gaining 

personal identity: correcting the mistakes of his youth, at the end of his life the hero recreates his 

true biography. 

Keywords: contemporary Russian literature, Evgeny Vodolazkin, memory, oblivion, per-

sonal identity. 
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Введение 

Визуальному (графическому) облику произ-

ведений придавали значение еще первые книгопе-

чатники на Руси – Иван Федоров, Петр Мстисла-

вец, в чьих изданиях до сих пор изумляет техника 

печати и оформления текста. Издание первых сти-

хотворных книг С. Полоцкого тоже поражает сво-

ей живописностью и графикой, в которых стихо-

творения не только предназначены для чтения,  

но и для просмотра (о «словесных зрелищах» 

«стихотворных экспонатов» см. [1, с. 284–287]).  

В современных условиях развития технологии 

печати и цифровой коммуникации всё больше воз-

растает роль визуальных компонентов в оформле-

нии художественных произведений, в том числе сти-

хотворных. Соответственно, растет интерес и фило-

логов к проблемам графики, например, литературо-

ведов Ю. Б. Орлицкого, С. А. Матяш, Т. Ф. Семьян, 

М. П. Двойнишниковой, Д. А. Суховей, Т. А. Чигин-

цевой, Г. Г. Хисамовой, Е. В. Федоровой, А. Е. Япи-

шиной и др. 

В настоящей статье объектом нашего внима-

ния является русская поэзия XVIII века. Мы рас-

смотрим один из аспектов графики литературных 

произведений – графическую композицию стиха, 

под которой мы понимаем расположение стиховых 

рядов и поэтических текстов на странице.  

Прежде всего нас будут интересовать приме-

няемые поэтами XVIII века типы графической 

композиции стиха (ГКС) в сопоставлении с графи-

кой силлабической поэзии (статистические данные 

по поэзии XVII века будут взяты из предыдущих 

наших работ [2–4]). Материал данного исследова-

ния составили 1610 стихотворных произведений 

23 отечественных поэтов XVIII в., представленных 

в академических изданиях (серия «Библиотека 

поэта»): М. В. Ломоносова [5], В. К. Тредиаков-

ского [6], А. П. Сумарокова [7], Г. Р. Державина 

[8], А. Н. Радищева [9], В. В. Капниста [10] и др. 

[11]. Кроме этого, нами привлечен материал прижиз-

ненных изданий А. П. Сумарокова [12] и Г. Р. Держа-

вина [13], поскольку в них были обнаружены об-

разцы изучаемого нами типа ГКС.  

Обзор литературы 
Теоретической базой по обозначенной про-

блеме в этой статье стали работы отечественных 

исследователей: А. Л. Жовтиса, который ввел  

в употребление термин «графическая композиция 

стиха» [14, с. 131–132], С. А. Матяш, выделившей 

первые типы графической композиции (контраст-

ный и унифицирующий) при анализе вольного 

стиха [15–16], М. Л. Гаспарова, изучившего гра-

фическую композицию стихотворения «Шут»  

А. Белого [17], Т. Ф. Семьян, которая исследует 

«визуальную организацию» текстов [18], а также 

наши труды, посвященные типам графической 

композиции стиха в русской силлабической  

и классической поэзии [2–4]. Нами были учтены  

и наработки зарубежных ученых-филологов, ко-

торые чаще всего изучали вопросы визуальной 

поэзии [19–22]. 
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Статья посвящена исследованию актуального вопроса в отечественном литературоведении – 

графическому облику поэтических произведений. Анализ научных работ, посвященных визуаль-

ным компонентам художественных текстов, позволяет говорить о важной роли не только разных 

графических приемов, но и графической композиции (расположения) произведений на странице, 

особенно стихотворных. Целью данной статьи является изучение типов графической композиции 

стиха в русской силлабо-тонической поэзии XVIII века (в сопоставлении с силлабической поэзией 

XVII в.). В качестве материала были использованы поэтические произведения 23 русских авторов 

данного периода. Комплекс методов исследования позволил нам выделить 9 типов графической 

композиции стиха в поэзии XVIII в.: традиционную графику, контрастную, смещенную, унифици-

рующую, рассеченную, фигурную, дробную, шахматную и комбинированную. Анализ их функци-

онирования показал доминирование традиционной графики, что соотносится с общим представле-

нием о русской классической поэзии, и контрастной графики, что служит формальным показате-

лем желания поэтов графически маркировать вольный стих и зарождающийся говорной стих. 

Остальные типы графической композиции стиха призваны либо преодолеть визуальное однообра-

зие строк, либо выделить стиховую форму, либо подчеркнуть взаимосвязь замысла и формы его 

воплощения. В статье также удалось установить поэтов, склонных к экспериментам с графиче-

ским расположением: М. В. Ломоносова, В. К. Тредиаковского, А. П. Сумарокова, Г. Р. Держа-

вина, А. Н. Радищева, А. А. Ржевского. 

Ключевые слова: визуальный / графический облик поэтических произведений, графика, 

графическая композиция стиха, русская поэзия XVIII века. 
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Методы исследования 

В ходе работы мы основывались на собствен-

ной классификации типов графической компози-

ции стиха [2–4]. В процессе обработки материала 

по русской поэзии XVIII века были применены 

методы сплошной выборки и статистический, поз-

волившие объективно отобрать изучаемые едини-

цы (типы графической композиции стиха) и найти 

закономерности их употребления. В исследовании 

были также использованы сопоставительный и 

диахронический методы, которые помогли не 

только выявить сходства и различия, но и выстро-

ить хронологическую последовательность появле-

ния и функционирования тех или иных типов гра-

фической композиции стиха. 

Результаты и дискуссия 
У отечественных поэтов за период XVIII в. 

нами было обнаружено 9 типов графической ком-

позиции стиха (ГКС): традиционная графика (70 % 

от общего количества текстов за XVIII в.), кон-

трастная (25,8 %), смещенная (1,5 %), унифици-

рующая (0,6 %), рассеченная (0,1 %), фигурная 

(0,6 %), комбинированная (1,4 %), дробная (в со-

ставе комбинированной) и шахматная (тоже в со-

ставе комбинированной). Как нам удалось выяс-

нить, русская поэзия XVIII в. является более про-

дуктивной с точки зрения типов ГКС (9 типов) по 

сравнению с поэзией XVII в., где мы нашли только 

7 типов графической композиции (см. табл. 2). 

Традиционная графика значительно преобла-

дает над другими типами в период русской клас-

сической поэзии XVIII в. (70 %), но крайне редко 

используется в период силлабики (0,7 %): 

 
[5, с. 150] 

Основы традиционной графики были заложены 

в досиллабическом стихе, когда все стихотворные 

строки выравнивались строго по левому краю (сей-

час к этому признаку мы добавляем – наличие одно-

го и того же стихотворного размера). В силлабике  

у поэтов возникает повышенный интерес к поискам 

новых графических форм, с чем мы и связываем низ-

кий процент традиционной графики в XVII в. 

Среди поэтов XVIII в. наиболее высокий про-

цент традиционной графики наблюдается у Ломо-

носова, Тредиаковского, Державина и поэтов 

«второго ряда» (табл. 1), что связано, на наш 

взгляд, с преобладанием в их творчестве высоких 

жанров. У Сумарокова почти в равной степени 

используются традиционная и контрастная графи-

ка, это обосновывается наличием в его поэзии 

жанра басни, который, как правило, пишется воль-

ным ямбом. А именно в вольном ямбе зародилась 

контрастная графика [13]. 

Контрастная графика (призванная подчерк-

нуть разницу между длиной разностопных строк) 

появляется еще на этапе силлабической поэзии  

(2 %) и наибольшее распространение получает  

в XVIII в. (25,8 %) (табл. 2) в поэзии Сумарокова 

(41,5 %), Радищева (50 %) и Капниста (44,5 %) 

(табл. 1). Визуальный контраст строк разной дли-

ны позволяет поэтам приблизить стих к разговор-

ной интонации, поэтому чаще всего данный тип 

ГКС встречается в низких жанрах: 

 
[10, с. 248] 

Унифицирующая графика появилась только в 

поэзии XVIII в. (0,6 %) и немного активнее стала 

применяться поэтами XIX в. (по нашим предвари-

тельным данным, основанным на изучении графи-

ческой композиции стиха М. Ю. Лермонтова и Н. 

А. Некрасова [4]). Она как бы «маскируется» под 

традиционный тип графической композиции, за-

тушевывая разницу между длиной разностопных 

строк. Встретить унифицирующий тип ГКС, соот-

ветственно, можно у тех же поэтов XVIII в., в 

текстах которых преобладает традиционная гра-

фика: Ломоносова, Тредиаковского, Сумарокова, 

Державина (табл. 1): 

 
[6, с. 107] 

Однако у поэтов «второго ряда» унифициру-

ющая графика вовсе отсутствует. Создание иллю-

зии традиционности стиха при наличии собствен-

но традиционной графики не получило популяр-

ности у поэтов XVIII–XIX вв. 

Смещенная графика, появившаяся в русской 

поэзии XVII в. и значительно преобладавшая в ней 

(89,9 %), у поэтов XVIII в. почти вытесняется  

из творчества (1,5 %). На смену смещенному сти-

ху, призванному преодолеть метрическое и графи-

ческое однообразие стихотворных строк: 

 
[8, с. 292], 
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приходит контрастный тип ГКС (см. табл. 2). Если 

в период силлабики в поэтических текстах преоб-

ладает метрическое однообразие (равносложные 

стихотворные строки), то, естественно, поэты ча-

ще стремятся к его преодолению с помощью сме-

щенной графики. В XVIII в. все активнее допус-

каются метрически разнообразные строки в рам-

ках одного текста, а значит, исчезает необходи-

мость в их смещении, ведь эти строки можно вы-

делить одновременно двумя способами: длиной 

стоп и контрастной графикой.  

Из табл. 1 видно, что все поэты XVIII в. от-

дают предпочтение не смещенному, а контрастно-

му типу ГКС, а некоторые и вовсе не используют 

смещенный стих. Интересным представляется  

и тот факт, что смещенная графика, как правило, 

встречается у тех же поэтов, в творчестве которых 

используется унифицирующая: Ломоносова, Тре-

диаковского, Сумарокова и Державина (табл. 1). 

Они в равной степени стремятся, с одной стороны, 

унифицировать строки разной длины, с другой – 

выделить метрически одинаковые строки. На наш 

взгляд, это может быть косвенным свидетельством 

того, что поэты осознанно подходили к выбору 

графической композиции стиха, ориентируясь  

на художественный замысел. 

Следующий тип ГКС – рассеченная графика, 

при которой с помощью графического пробела 

стиховые строки словно «рассекаются» на две ча-

сти, образуя два столбика. Данный вид встречается 

крайне редко в русской поэзии XVII в. (2,7 %)  

и XVIII в. (0,1 %). В силлабике рассеченная гра-

фика, можно сказать, выполняла ту же роль, что  

и смещенная – нарушала метрическое и графиче-

ское однообразие стиховых рядов. Но благодаря 

рассеченной графике маркировалась еще цезура  

и создавался эффект разговорной речи. В класси-

ческой поэзии XVIII в., а точнее лишь в творчестве 

А. А. Ржевского, рассеченный тип подчеркивает 

своеобразную стиховую и смысловую игру: от-

дельно рифмуются окончания строк на месте рас-

сечения и в конце стихов; прочесть стихотворение 

можно и в обычном порядке, и по полустишиям: 

 
[11, т. 1, с. 217] 

Подобные эксперименты с рассеченной гра-

фикой нам не удалось обнаружить в русской поэ-

зии XIX в., но в модернистской они изредка встре-

чаются, например, у С. Третьякова в стихотворе-

нии «Веер» [23, с. 443]. 

Далее обратимся к фигурной графике, когда 

стихотворное произведение располагается на 

странице в виде какой-либо фигуры (ромба, тре-

угольника, волны и т. п.), выполняя изобразитель-

ную функцию. Этот вид ГКС тоже встречается 

очень редко у русских поэтов XVII–XVIII вв., а 

затем вновь активизируется в эпоху модернизма, 

например, фигура волны у А. Фиолетова в «Пере-

менности» [23, с. 565]. 

В исследуемый нами период фигурную гра-

фику использует А. А. Ржевский – ромб в «Притче 

1. Муж и жена»: 

  

[11, т. 1, с. 214] 

В современных академических изданиях  

А. П. Сумарокова отсутствуют стихотворения с 

фигурной графикой, однако в издании 1781 г. 

встречаются кресты в жанре надписи:  

 
[12, с. 275] 

Такая же ситуация с фигурной графикой в по-

эзии Г. Р. Державина: в издании 1866 г. Я. Грота 

стихотворение имеет форму пирамиды: 

 [13, с. 442] 
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Следующий тип графической композиции 

стиха – дробная графика – разбивка стихотворных 

строк на звенья, которые располагаются на стра-

нице отдельно либо «лесенкой», либо «столби-

ком». В виде «лесенки» она встречается в русской 

поэзии XVII–XVIII вв. только в сочетании с дру-

гими видами ГКС (комбинированная графика)  

и только в драматическом стихе: 

 
[7, с. 322] 

В этот период происходит становление рус-

ского драматического стиха, в рамках которого  

и появляются первые образцы дробного типа ГКС. 

А в недраматическом стихе «лесенка» возникнет 

позже – в XIX в. И вплоть до начала XX в. дробная 

графика будет распространяться лишь на отдель-

ные строки стихотворных произведений. Попутно 

отметим, что в русской модернистской поэзии есть 

авторы, применившие дробную графику – «лесен-

ки» и «столбики» – на все стиховые ряды одного  

и того же текста, например, А. Блок, В. Маяков-

ский и др. Получается, зародившись в силлабо-

тонике, дробная графика получит новое развитие  

в тонической поэзии. Но это уже тема другого ис-

следования. 

Шахматная графика (расположение стихотвор-

ных строф в шахматном порядке) тоже встречается 

редко и только в составе комбинированной. Нам 

удалось найти такой образец в поэзии Г. Р. Держа-

вина: 

 
[8, с. 228] 

И, наконец, комбинированная графика, сов-

мещающая в себе разные типы ГКС, также не яв-

ляется очень распространенной (табл. 1 и 2),  

но тем не менее мы можем говорить о Тредиаков-

ском (2 вида комбинаций), Радищеве (1 вид ком-

бинаций), Сумарокове (3 вида комбинаций)  

и Державине (2 вида комбинаций) как о поэтах, 

использующих разные комбинации графической 

композиции чаще (табл. 1), чем другие. Например, 

сочетание унифицирующей и дробной графики: 

 
[7, с. 94] 

Выводы 

Таким образом, в отечественной поэзии XVIII 

в. использовалось 9 типов графической компози-

ции стиха: традиционный, контрастный, смещен-

ный, унифицирующий, дробный, рассеченный, 

фигурный, шахматный, комбинированный. Наши 

подсчеты позволили определить, что показателями 

русского классического стиха являются два типа: 

традиционная и контрастная графика. Это особен-

но заметно на фоне силлабики XVII в., где основ-

ным был смещенный стих. 

Поэтами, склонными к экспериментам с ГКС, 

в чьем творчестве мы обнаружили наибольшее 

количество типов графической композиции, являют-

ся Г. Р. Державин (8 типов), А. П. Сумароков (7),  

М. В. Ломоносов (6) и В. К. Тредиаковский (6). Из 

поэтов «второго ряда» стоит выделить А. А. Ржев-

ского, в поэзии которого хоть и используется 5 

типов ГКС, но два из них – редкие виды: рассе-

ченный и фигурный.  

К выводам, представляющим научный инте-

рес, также относятся, на наш взгляд, следующие: 

1) контрастная графика зарождается вместе  

с вольным стихом, в совокупности они создают 

эффект разговорной интонации; 2) унифицирую-

щий тип ГКС появился в XVIII веке, но большого 

распространения не получил, так как создавал ил-

люзию традиционности стиха; 3) смещенная гра-

фика используется уже крайне редко (по сравне-

нию с поэзией XVII в.), поскольку на замену сме-

щению приходит новый способ выделения стихо-

вых рядов – контрастный стих; 4) дробная графика 

(реализуемая с помощью «лесенки») применяется 

только в драматическом стихе и только в сочета-

нии с традиционной графикой; 5) рассеченный  

и фигурный типы ГКС, как наследие силлабики, 

встречаются редко, выполняя игровую и изобрази-

тельную функции; 6) одновременное использова-

ние поэтами разных типов ГКС позволяет гово-

рить об их осмысленном подходе к выбору той 

или иной формы графической композиции. 
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Таблица 1 

Типы графической композиции у поэтов XVIII века 

Table 1 

Types of graphic composition among the poets of the XVIII century 

 Ломоносов Тредиаков-
ский 

Сумароков Державин Радищев Капнист Другие  
17 поэтов 

XVIII в. 

Традиционная 
графика 

92,6 % 69,7 % 48,7 % 79,3 % 37,5 % 54,7 % 79,1 % 

Контрастная  

графика 
2,9 % 23,2 % 41,5 % 11,6 % 50 % 44,5 % 19,9 % 

Смещенная  
графика 

1,5 % 4,5 % 2,5 % 4,9 % 6,3 % – – 

Унифицирующая 

графика 
1,5 % 0,6 % 1,8 % 1,2 % – – – 

Дробная графика в составе комбинированной графики 

Рассеченная  

графика 
– – – – – – 0,3 % 

Фигурная  

графика 
– – 3 % 0,6 % – – 0,2 % 

Шахматная  

графика 
– – – 

в составе 

комбиниро-

ванной гра-
фики 

– – – 

Комбинирован-

ная графика 
1,5 % 2 % 2,5 % 2,4 % 6,2 % 0,8 % 0,5 % 

 
Таблица 2 

Типы графической композиции у поэтов XVII и XVIII веков 

Table 2 

Types of graphic composition among poets of the XVII and XVIII centuries 

 Поэты XVII в. Поэты XVIII в. 

Традиционная графика 0,7% 70% 

Контрастная графика 2% 25,8% 

Смещенная графика 89,9% 1,5% 

Унифицирующая графика – 0,6% 

Дробная графика в составе комбинированной графики 

Рассеченная графика 2,7% 0,1% 

Фигурная графика 1,3% 0,6% 

Шахматная графика – в составе комбинированной графики 

Комбинированная графика 3,4% 1,4% 
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The analysis research on the visual components of artistic texts shows about the important 

role of graphic techniques and the graphic composition of works on the page, especially in poet-

ry. This article studies the types of graphic composition in Russian syllabic-tonic poetry  

of the 18th century (in comparison with syllabic poetry of the 17th century). The poetic works  

of 23 Russian authors of this period were used as source material. Nine types of graphic composi-

tion are identified: traditional, contrasting, offset, unifying, dissected, figured, fractional, chess, 

and combined. An analysis of their functioning showed the dominance of traditional graphics, 

which correlates with the general idea of Russian classical poetry, and contrasting graphics, 

which formally indicate the desire of poets to graphically mark free verse and emerging spoken 

verse. The remaining types of graphic composition of verse are designed either to overcome  

the visual monotony of the lines, to highlight the verse form, or to emphasize the relationship be-

tween the idea and the form. The article also identifies poets who were inclined to experiment 

with graphic arrangement: Mikhail Lomonosov, Vasily Trediakovsky, Alexander Sumarokov, 

Gavrila Derzhavin, Alexander Radishchev, Alexei Rzhevsky. 

Keywords: visual / graphic appearance of works of art, graphics, graphic composition  

of verse, Russian poetry of the 18th century. 
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Введение 

Публикации материалов экологической тема-

тики в СМИ сегодня находят большой отклик  

у аудитории. Это обусловлено тем, что состояние 

окружающей среды играет важную роль в жизни 

человека, влияя на здоровье населения, экономи-

ческие и социальные аспекты жизни. Особое зна-

чение данная тема приобретает в индустриальных 

городах. В таких регионах с высокоразвитым про-

мышленным сектором, среди которых лидирую-

щие позиции занимает Челябинская область, во-

просы экологии являются одними из приоритет-

ных, а СМИ, формируя информационную повестку 

путем создания публикаций экологической тема-

тики, определяют общественное мнение и мобили-

зуют общество в сторону проявления четкой граж-

данской позиции, социальной активности, а также 

способствуют развитию экологической грамотно-

сти и ответственности людей. Стоит отметить, что 

по данным ВЦИОМ [1], 38 % россиян считают 

наиболее востребованной мерой по улучшению 

экологической ситуации именно повышение эко-

логической грамотности, которая, конечно, во 

многом формируется благодаря средствам массо-

вой информации. Именно поэтому материалы  

об экологии являются одним из основных темати-

ческих направлений ведущих региональных СМИ 

Челябинской области. В связи с этим исследова-

ние информационной повестки по экологии в ин-

тернет-СМИ данного промышленного региона  

на примере СМИ города Магнитогорска, опреде-

ление особенностей публикаций и содержательно-

тематических приоритетов являются актуальными 

и требуют особого изучения. 

Цель исследования заключается в изучении 

информационной повестки онлайн-СМИ города 

Магнитогорска и определении особенностей и со-

держательно-тематических ориентиров публика-

ций экологической тематики. 

Для достижения цели в ходе исследования 

определен ряд задач, среди которых анализ поня-

тия «информационная повестка», определение 

особенностей информационной повестки по эко-

логии в промышленном городе (на примере он-

лайн-СМИ Магнитогорска), изучение содержа-

тельно-тематических ориентиров журналистских 

публикаций экологической тематики. 

Объектом исследования является информаци-

онная повестка СМИ промышленного города,  

а предметом – особенности и содержательно-тема-

тические ориентиры публикаций экологической 

тематики в онлайн-СМИ Магнитогорска.  

Обзор литературы 
В ходе исследования степени изученности 

проблемы было установлено, что вопросы, связан-

ные с изучением повестки дня в СМИ, отражены  
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Статья посвящена исследованию информационной повестки по экологии (2021–2022 гг.)  

в СМИ одного из крупнейших промышленных городов Челябинской области – Магнитогорска. 

Анализ теоретических трудов, посвященных изучению повестки дня в СМИ, позволяет заключить, 

что в настоящее время в научном дискурсе существует множество подходов к дефиниции инфор-

мационной повестки, однако их все объединяют такие критерии, как совокупность тем или ин-

формационных поводов, обсуждаемых в издании, определение их приоритетности для аудитории 

и актуальность на данный момент времени. Цель настоящей статьи заключается в контент-анализе 

информационной повестки ведущих сетевых СМИ города Магнитогорска и определении особен-

ностей и содержательно-тематических ориентиров публикаций экологической тематики. В каче-

стве эмпирического материала рассмотрено 410 публикаций по экотематике среди высокорейтин-

говых сетевых изданий г. Магнитогорска за период 2021–2022 гг.: MagCity74.ru, Мгорск.ру  

и «Магнитогорский рабочий». Комплексные методы исследования позволили определить, что до-

минирующими тематическими векторами в информационной повестке города промышленного ре-

гиона являются загрязнение окружающей среды и контроль загрязнения, а также управление от-

ходами и малоотходная или безотходная технологии. Интересно, что в публикациях исследуемого 

периода помимо проблем, частично связанных с загрязнением атмосферы из-за работы крупных 

предприятий региона, обнаружена и позитивная тенденция к изменению приоритетности тем –  

с негативных на более позитивные. Так, например, появились публикации, посвященные «эколо-

гическому оздоровлению города», повествующие об эко-акциях, инициативах жителей в сфере 

экологии, разработке эко-программ и пр.). 

Ключевые слова: информационная повестка, экология, промышленный регион, онлайн-

СМИ. 
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в работах Ю. П. Беленькой [2, с. 54–56], Е. Г. Дья-

ковой [3, с. 144–168], А. Д. Трахтенберг [4, с. 166–

191], А. Н. Кулик [5, с. 71–90], Д. Коген [6, с. 101], 

А. А. Казакова [7, с. 70–73]; определение понятия 

«информационная повестка», специфика ее создания, 

факторы, влияющие на ее формирование, рассмотре-

ны в материалах Д. И. Камиченко [8], Ю. В. Клюева 

[9]; специфику информационной повестки по эко-

логии изучала Л. К. Лободенко [10]; особенности 

медиаэффектов текстов по экологии – А. Б. Черед-

някова [11, с. 133]; специфику деструктивной ин-

формационной повестки по экологии – Л. П. Ше-

стеркина [11, с. 134]. Изучение региональных 

СМИ отражено в работах Е. А. Меркушеной [12,  

с. 123–131], В. В. Коршук [13, с. 93–96], К. В. Де-

ментьевой [14, с. 118–128] и др. 

Методы исследования 

В качестве эмпирической базы выступили 

публикации ведущих интернет-СМИ города Маг-

нитогорска – одного из главных промышленных го-

родов Челябинской области, среди которых Mag 

City74.ru и «Магнитогорский рабочий», Мгорск.ру. 

Хронологические рамки исследования: январь 

2021 г. – декабрь 2022 г. Всего было проанализи-

ровано более 400 публикаций экологической тема-

тики. В ходе данного исследования использовался 

комплексный подход, включающий в себя систем-

ный метод, метод контент-анализа, метод дедук-

ции и индукции и сопоставительный метод.  

В рамках исследования было отобрано и проана-

лизировано 410 новостных материалов по эколо-

гии за период 2021–2022 гг., имеющих заголовки  

и включающих фото. 

Результаты и дискуссия 
Вопрос воздействия средств массовой инфор-

мации на аудиторию на протяжении многих лет 

является одним из базовых в области медиаком-

муникаций. Одним из первых исследователей, об-

ратившихся к данной теме, был П. Лазерсфельд 

[15, с. 152]. Вскоре М. Маккомбс и Д. Шоу [16,  

с. 176–187] выдвинули идею о выстраивании СМИ 

определенной повестки дня (информационной по-

вестки) – дифференцирования «важных» и «не-

важных» тем за счет частоты упоминания. 

Под термином «Информационная повестка» 

Л. Я. Сухотерина и И. В. Юдинцева подразумева-

ют «…совокупность тем и информационных пово-

дов, вызывающих доминирующие и преобладаю-

щие очаги возбуждения информационного про-

странства в их приоритетности для аудитории  

на данный момент времени» [17, с. 17]. 

В. Б. Парушкина считает, что информацион-

ная повестка – это «…совокупность обсуждаемых 

в издании тем и информационных поводов, созда-

ющих медиакартину социальной реальности  

и определяющих для аудитории их приоритет-

ность и значимость на данный момент времени» 

[18, с. 122–128]. Таким образом, можно сказать, что 

информационная повестка дня – это список акту-

альных тем, которые средства массовой информа-

ции считают значимыми для обсуждения и форми-

рования информационного фокуса аудитории. 

Что касается отражения в СМИ темы эколо-

гии как одного из ключевых тематических прио-

ритетов информационной повестки промышленно-

го региона, исследователи отмечают, что «…в со-

временном информационном пространстве эколо-

гическая информационная повестка разрознена  

и размыта, ее формирование в большей мере свя-

зано не с социальными, а с политическими и ком-

мерческими целями» [10, с. 94]. Для изучения ин-

формационной повестки СМИ промышленных 

городов нами были проанализированы онлайн-

СМИ Магнитогорска, являющегося одним из ос-

новных промышленных центров России, а также 

крупнейшим в мире центром черной металлургии. 

Долгое время Магнитогорск входил в число горо-

дов с наиболее неблагоприятной экологической 

обстановкой. В 2018 году он был включен в феде-

ральный проект «Чистый воздух», основной целью 

которого является реализация комплексных пла-

нов мероприятий по снижению выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу в крупных промыш-

ленных центрах. 

Изучение информационной повестки онлайн-

СМИ города Магнитогорска, определение особен-

ностей и содержательно-тематических ориентиров 

публикаций экологической тематики проводилось 

на материалах ведущих масс-медиа данного горо-

да: MagCity74.ru и «Магнитогорский рабочий», 

Мгорск.ру. В исследовании были рассмотрены жур-

налистские публикации в период с января 2021 г.  

по декабрь 2022 г. Всего было изучено 410 публи-

каций экологической тематики. Выбор эмпириче-

ской базы был обусловлен высокими рейтинговы-

ми позициями указанных СМИ в популярной по-

исково-аналитической системе LiveInternet.ru [19]. 

Для определения информационной повестки 

промышленного города Магнитогорска использо-

вался рубрикатор, состоящий из перечня таких 

рубрик, как общие вопросы охраны окружающей 

среды; экологические основы использования при-

родных ресурсов; загрязнение окружающей среды, 

контроль загрязнения; загрязнение и охрана атмо-

сферы; загрязнение и охрана водных объектов; 

охрана растительного и животного мира; антро-

погенное воздействие на ландшафт, охрана и оп-

тимизация ландшафта; стихийные бедствия и 

катастрофы антропогенного происхождения, 

экологическая безопасность; управление отхода-

ми, малоотходная и безотходная технологии. 

Анализ экологической информационной по-

вестки в изданиях онлайн-СМИ города Магнито-

горска за 2021 г., приведенный в таблице, показал, 

что тематические ориентиры материалов пред-

ставлены неравномерно. Самым популярным те-

матическим вектором в издании MagCity74.ru яв-

ляется «Загрязнение окружающей среды. Кон-
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троль загрязнения». Таких публикаций в издании 

63 %. В данной рубрике журналисты освещают  

в основном такие темы, как объявление в Магни-

тогорске неблагоприятных метеоусловий и режима 

«черного неба». Чаще всего подобные материалы 

транслируют информацию о сроках введения ре-

жима НМУ, о городах, на которые он распростра-

няется, а также рекомендации для жителей, пред-

приятий и автовладельцев. С точки зрения визу-

ального сопровождения каждый материал содер-

жит фото. Наиболее часто используются панорам-

ные изображения города. Из 58 публикаций 56 

посвящены этим темам. 

16,3 % журналистских публикаций на тему 

экологии в издании MagCity74.ru посвящены об-

щим вопросам охраны окружающей среды. Дан-

ные публикации затрагивают темы экорейтингов, 

представляющих читателям информацию о пози-

циях Магнитогорска в экологических рейтингах 

городов России, финансирования – материалы  

об инвестициях государства и крупных предприя-

тий в экологические проекты, способствующие 

улучшению окружающей среды города металлур-

гов и жизни горожан, а также проверок органов 

власти и выявления нарушений в области экологии. 

В издании также представлены публикации, 

затрагивающие тему «Управление отходами. Ма-

лоотходная и безотходная технологии», – 8,8 %. 

Такие журналистские материалы чаще всего по-

священы теме раздельного сбора мусора, рекуль-

тивации магнитогорской свалки. 

Рассмотрим содержательно-тематические ори-

ентиры информационной повестки эко-материалов 

в издании MagCity74.ru за период 2022 года. Ис-

следование показало, что количество материалов  

на экологическую тематику в рубриках так же, как 

и в 2021 году, представлено неравномерно, однако 

тематические приоритеты изменились. Лидером 

данного портала по количеству экологических 

публикаций является рубрика «Общие вопросы 

охраны окружающей среды» – 56,1 %. Здесь 

встречаются такие темы, как нарушение законода-

тельства в сфере экологии, выделение средств  

на улучшение экологии, экологическое воспитание 

населения и т. д. Также среди популярных темати-

ческих направлений MagCity74.ru можно отметить 

«Загрязнение окружающей среды. Контроль за-

грязнения» – 24,6 %. Здесь представлены такие 

темы, как установление в Магнитогорске режима 

НМУ, экологические антирейтинги. Материалы 

рубрики «Управление отходами. Малоотходная  

и безотходная технологии» занимают 13,6 %  

от общего количества публикаций за год. Содер-

жательно тематика материалов схожа с публика-

циями 2021 года. 

Перейдем к анализу информационной по-

вестки по экологии на портале онлайн-СМИ 

«Магнитогорский рабочий». В исследовании уда-

лось установить, что наиболее массовой по коли-

честву публикаций так же, как и в MagCity74.ru  

в 2021 году, является рубрика «Загрязнение 

окружающей среды. Контроль загрязнения» – 48 %. 

Здесь практически все материалы об объявлении 

в городе режима НМУ. Содержательно публика-

ции «Магнитогорского рабочего», как и Mag-

City74.ru, рассказывают о сроках введения режи-

ма черного неба, представляют рекомендации 

читателям. 39,2 % материалов – в рубрике «Об-

щие вопросы охраны окружающей среды», они 

освещают эко-мероприятия и акции, в частности, 

это может касаться проведения эко-выставок, 

конкурсов и т. д., а также экологические про-

граммы и инициативы. Периодически данные 

темы представлены материалами о финансовой 

поддержке города в сфере экологии крупным 

промышленным гигантом Магнитогорска – Маг-

нитогорским металлургическим комбинатом 

(ММК). Как и в издании Mag-City74.ru, одной из 

лидирующих по количеству эко-публикаций руб-

рик является «Управление отходами. Малоотход-

ная и безотходная технологии» – 4,5 %. Это ма-

териалы о переработке вторсырья, несанкциони-

рованных свалках и т. д. 

Анализ публикаций в издании за 2022 год по-

казал, что на портале «Магнитогорский рабочий» 

изменились тематические приоритеты. Наиболь-

шее количество материалов представлено в рубри-

ке «Загрязнение окружающей среды. Контроль 

загрязнения» – 49,3 %. Содержание материалов 

при этом осталось прежним. Наиболее часто под-

нимаются темы, связанные с введением в городе 

режима НМУ и «черного неба». 

В разделе «Общие вопросы охраны окружа-

ющей среды» (20,7 %) представлены темы эколо-

гического воспитания, нарушения законодатель-

ства, достижений промышленных предприятий  

в области сохранения окружающей среды. Среди 

популярных рубрик также можно отметить «Упра-

вление отходами. Малоотходная и безотходная 

технологии» – 15,5 %. Содержательно данная руб-

рика не изменилась. 

Данные, представленные в таблице, позволя-

ют также сделать вывод, что в изданиях Mag-

City74.ru, «Магнитогорский рабочий» в 2021  

и в 2022 году теме экологии уделяется примерно 

одинаковое внимание. А вот в издании Мгорск.ру 

экологический вектор развит не так активно. В 

2021 году здесь было опубликовано всего 32 мате-

риала данной тематики. Отличаются и тематиче-

ские приоритеты издания. В отличие от изданий 

MagCity74.ru и «Магнитогорский рабочий» самой 

распространенной по количеству публикаций по 

экологии на портале Мгорск.ру является рубрика 

«Общие вопросы охраны окружающей среды» – 

62,5 %. Тематически контент данной рубрики так-

же отличается. Здесь можно найти репортажи  

c радиоактивного заповедника Южного Урала, 

информацию о санкциях и штрафах за нанесение 
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вреда экологии, гражданских инициативах жите-

лей Челябинской области в сфере экологии и др. 

Следующей по количеству материалов явля-

ется рубрика «Загрязнение и охрана водных объ-

ектов» – 21,8 %. Отметим, что в изданиях 

MagCity74.ru и «Магнитогорский рабочий» данная 

рубрика представлена небольшим количеством 

материалов. В ней представлено всего 4,3 % и 2 % 

от общего количества материалов об экологии со-

ответственно. В Мгорск.ру в этом разделе опубли-

кованы материалы о море рыб на водоеме, обме-

лении озер и загрязнении рек. Часто эти материа-

лы также содержат и юридический аспект вопроса: 

наказание за действия, приведшие к экологиче-

ским нарушениям. 

Анализ контента онлайн-СМИ Мгорск.ру  

за 2022 год позволил определить тематические ори-

ентиры издания. Так же, как и в 2021 году, лидером 

по количеству публикаций является раздел «Общие 

вопросы охраны окружающей среды» – 47,4 %.  

С точки зрения содержания материалы в основном 

поднимают темы законодательства в области эколо-

гии. Также популярной рубрикой является «Загряз-

нение окружающей среды. Контроль загрязнения» – 

42,1 %. Эти материалы по большей части посвяще-

ны смогу, режиму НМУ и «черному небу». 10,6 % – 

материалы раздела «Управление отходами. Мало-

отходная и безотходная технологии». Они посвя-

щены рекультивации городской свалки и открытию 

мусоросортировочного комплекса. 

 
 

Таблица 

Рубрикатор экологических материалов, представленных в СМИ MagCity74.ru, «Магнитогорский рабочий», Мгорск.ру  

в период с января 2021 г. по декабрь 2022 г. 

Table 
Environmental materials presented in MagCity74.ru, “Magnitogorskiy Rabochiy” , and Mgorsk.ru,  

from January 2021 to December 2022 

 

Рубрика Магнитогорск,  
MagCity74.ru,  

кол-во в % 

Магнитогорск,  
Магнитогорский рабочий,  

кол-во в % 

Магнитогорск,  
Мгорск.ру,  

кол-во в % 

Общие вопросы 
охраны окружаю-

щей среды 

2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 

15 (16,3 %) 41 (56,1 %) 44 (39,2 %) 16 (20,7 %) 20 (62,5 %) 9 (47,4 %) 

Теория и методы 

изучения охраны 
окружающей сре-

ды. Экологические 
основы использо-

вания природных 

ресурсов 

7 (7,6 %) 0 3 (2,7 %) 5 (6,4 %) 0 0 

Загрязнение окру-
жающей среды. 

Контроль загряз-

нения 

58 (63 %) 18 (24,6 %) 54 (48 %) 38 (49,3 %) 4 (12,5 %) 8 (42,1 %) 

Загрязнение  

и охрана водных 

объектов 
4 (4,3 %) 0 2 (2 %) 0 7 (21,8 %) 0 

Воздействие ан-
тропологических 

изменений окру-

жающей среды  
на здоровье и со-

циально-трудовой 

потенциал населе-
ния 

0 0 1 (1 %) 0 0 0 

Охрана раститель-

ного и животного 
мира 

0 1 (1,3 %) 2 (2 %) 6 (7,7 %) 1 (3,2 %) 0 

Стихийные бед-

ствия и катастро-

фы антропогенно-
го происхождения. 

Экологическая 
безопасность 

0 0 1 (1 %) 0 0 0 

Управление отхо-

дами. Малоотход-

ная и безотходная 
технологии 

8 (8,8 %) 10 (13,6 %) 5 (4,5 %) 12 (15,5 %) 0 2 (10,6 %) 

Итого: 92 (100 %) 73 (100 %) 112 (100 %) 77 (100 %) 32 (100 %) 19 (100 %) 
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Выводы 

Таким образом, в ходе исследования содер-

жательно-тематических ориентиров информаци-

онной повестки региональных сетевых изданий 

Магнитогорска MagCity74.ru, «Магнитогорский 

рабочий» и Мгорск.ру в период с января 2021 

года по декабрь 2022 года были отмечены сле-

дующие особенности. Во-первых, это четко 

очерченная тематическая приоритетность пуб-

ликаций: как правило, контент направлен  

на освещение трех основных рубрик в сфере 

экологии: «Общие вопросы охраны окружающей 

среды», «Загрязнение окружающей среды. Кон-

троль загрязнения» и «Управление отходами. 

Малоотходная и безотходная технологии». Во-

вторых, авторами исследования было выявлено, 

что публикации внутри рубрики поднимают 

проблемы, встречающиеся с определенной ча-

стотой – к ним можно отнести введение режима 

«черного неба» и НМУ, нарушение законода-

тельства в области экологии с применением 

меры наказания, участие жителей города в эко-

логических акциях, а также работу промышлен-

ных предприятий города, направленную на улу-

чшение экологической ситуации. 

Кроме того, среди содержательно-темати-

ческих особенностей проанализированных ма-

териалов сетевых изданий обозначена террито-

риальная специфика – для Магнитогорска как 

для промышленного центра Челябинской обла-

сти остаются значимыми проблемы, связанные 

с загрязнением атмосферы из-за работы круп-

ных предприятий региона. Однако, несмотря  

на это, в публикациях СМИ за 2022 год наблю-

дается тенденция к изменению приоритетности 

тем с негативных на более позитивные. Так, 

например, увеличивается количество материа-

лов, посвященных «экологическому оздоровле-

нию города» (эко-акции, инициативы жителей  

в сфере экологии, разработка эко-программ  

и др.). Это еще одна из ключевых особенностей 

содержательно-тематического анализа инфор-

мационной повестки по экологии промышлен-

ного города. 

Подводя итоги исследования, важно сказать, 

что информационная повестка по экологии инду-

стриального города с высокоразвитым промыш-

ленным сектором достаточно активно отражена  

в СМИ и является важнейшим условием формиро-

вания у аудитории медиакартины социальной ре-

альности. 

 

Исследование выполнено за счет гранта 

РНФ (проект № 23-18-20090, https://rscf.ru/ 

project/23-18-20090/) «Исследование воздей-

ствия материалов СМИ, социальных медиа по 

экологии и медиаэффектов на молодежную 

аудиторию, проживающую на территории ре-

гиона экологического риска». 
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THE INFORMATION AGENDA ON INDUSTRIAL CITY ECOLOGY: 
PECULIARITIES, CONTENT, AND THEMATIC GUIDELINES 
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This article studies the information agenda on ecology in the media of  Magnitogorsk, one  

of the largest industrial cities of the Chelyabinsk region, in 2021 and 2022. Theoretical works 

studying the information agenda of the media show that there are many definitions of the infor-

mation agenda but all of them are united by such criteria as a set of topics or “information occa-

sions” discussed in the publication, the determination of their importance for the audience,  

and their relevance at a given time. The article content-analyzes the information agenda  

of the leading online media of Magnitogorsk and determines the features, content, and thematic 

guidelines of environmental publications. The data were from 410 publications on ecothematics 

among highly rated network editions of Magnitogorsk: MagCity74.ru, Mgorsk.ru, and “Magnito-

gorsky Rabochiy” in 2021 and 2022. The dominant themes in the information agenda of the city 

are environmental pollution and pollution control, waste management, and low-waste or zero-

waste technology.  In addition to the problems partly related to atmospheric pollution due  

to the large industrial enterprises in the region, a positive tendency to change the prioritization  

of topics - from negative to more positive – was found. For example, there were publications de-

voted to “the ecological improvement of the city”, talking about eco-actions, ecoloigcal initiatives 

of residents, and the development of eco-programs, etc. 

Keywords: information agenda, ecology, industrial region, online media. 
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Введение 

Для современного мира характерно усиление 

синтетических тенденций в искусстве. Кино стало 

одним из самых массовых и влиятельных его видов. 

Оно объединило в себе слово, звук и изображение. 

Синтез кинематографа и литературы становится 

одним из актуальных вопросов литературоведения. 

Большое внимание в настоящее время уделяется 

изучению кинематографической поэтики прозаиче-

ских произведений и способам ее проявления [1–7]. 

Стоит отметить, что для драматургии тоже свой-

ственны данные художественные особенности. Це-

лью данной статьи является анализ кинематографи-

ческой поэтики современного уральского драматур-

га Ярославы Пулинович (пьесы «Как я стал», «Но-

вогодние приключения Гены и Уйбаана»).  

Обзор литературы 
Исследование взаимодействия кино и литера-

туры началось еще в ХХ веке отечественными  

и зарубежными искусствоведами, филологами:  

Ю. Н. Тыняновым, Ю. М. Лотманом, Ю. Г. Цивь-

ян, Эрвином Панофским, Жаном Митри и др. Они 

внесли значимый вклад в теорию киноведения.  

Ю. Н. Тынянов, рассматривая в своих работах 

кинопоэтику, писал о взаимодействии кино и теат-

ра, о том, что они «…обтачивают друг друга, ука-

зывают друг другу место…»; в них «…деталь дви-

жущихся ног вместо идущих людей сосредоточи-

вает внимание на ассоциативной детали так же, 

как синекдоха в поэзии» [1, c. 548].  

Учёный отмечал важность монтажа, выделяя 

фабульный и кульминационный монтаж, роль 

монтажа как средства смысловой связи между 

кадрами, которая позволяет «спаивать» их в еди-

ное целое [1].  

Историк и теоретик визуальных искусств Эр-

вин Панофский рассматривал отличительные осо-

бенности кино от театра в статье «Стиль и средства 

выражения кино». Главные особенности кино – это 

«динамизация пространства» и «специализация 

(опространствовавление) времени» [2, с. 239], в то 

время как в театре пространство статично. Кино 

является самым «материалистическим» видом ис-

кусства, так как оперирует при своем создании 

предметами и людьми, «…которые должны быть 

организованы в произведение искусства» [2, с. 251]. 

Ю. М. Лотман и Ю. Г. Цивьян исследовали 

семиотику кино, определили, что «…материалом 

киноискусства является сама окружающая нас 

жизнь», анализировали кинематографические при-

емы, «элементы киноязыка» (кадр, монтаж, «точка 

зрения», план, ракурс) [3]. Жан Митри, француз-

ский киновед, режиссер, рассматривал связь кино-

языка и лингвистики в статье «Визуальные струк-

туры и семиология фильма». Ж. Митри анализи-

ровал сущность изображения в кинематографе, 

значение которого находится в «…структуре его 

композиции, в живописном символизме кадра, но 

чаще всего находится как бы между изображения-

ми» [4, c. 258]. Смысл изображения связан с бес-

конечным количеством изменчивых комбинаций, 

разнообразных по форме и содержанию [4, c. 260]. 

Изучение особенностей кинематографической 

поэтики остается актуальным и в настоящее время, 

данную проблему исследуют И. А. Мартьянова,  

М. А. Ефремова, Г. Г. Слышкин и др. 
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стали активно использоваться писателями. На рубеже веков происходит смена художественной 

парадигмы в драматургии. Поэтика современной драмы отличается экспериментальностью мета-
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славы Пулинович (пьесы «Как я стал», «Новогодние приключения Гены и Уйбаана»). Комплекс-

ные методы исследования позволили определить, что в пьесах автора средства кинематографиче-

ской выразительности проявляются на разных уровнях текста. На композиционном уровне автор 
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И. А. Мартьянова считает, что образы и прие-

мы кинематографа повлияли на литературу ХХ 

века, а также создали феномен литературной ки-

нематографичности как «…одну из доминант 

идеостилевого развития литературы ХХ века» [5, 

с. 6]. Литературная кинематографичность опреде-

ляется автором «…как характеристика текста  

с преимущественно монтажной техникой компо-

зиции, в котором различными, но прежде всего 

композиционно-синтаксическими средствами изо-

бражается динамическая ситуация наблюдения» 

[5, с. 138]. Вторичным признаком кинематогра-

фичности является кинематичность: слова лекси-

ко-семантической группы кино, киноцитаты, обра-

зы и аллюзии кинематографа, фреймы киновос-

приятия [6]. 

М. А. Ефремова и Г. Г. Слышкин рассматри-

вают как особый тип текста кинофильм. Кинотекст 

определяется как креолизированный медиатекст,  

в составе которого «…лингвистические и нелинг-

вистические знаки выступают как равноправные 

составляющие» [7, с. 134]. 

Конец ХХ – начало ХХI века ознаменовалось 

экспериментами и переосмыслением устоявших-

ся форм в литературе и кино. Социокультурная 

ситуация рубежа веков оказала существенное 

влияние на эстетику драматургии и кино. Драма-

тургия этого периода переживает момент пере-

рождения, появляются экспериментальные дра-

матургические произведения, к которым можно 

отнести пьесы-вербатим, авторы активно пере-

осмысливают классические сюжеты, пьесы-

ремейки [8]. «Произошла смена художественной 

парадигмы в драматургии», – пишет исследова-

тель С. Я. Гончарова-Грабовская [9, с. 6]. Крити-

ки определили современное направление в дра-

матургии как «новая драма или новая, новая вол-

на» [8, с 4.] «В художественной парадигме новой 

драмы наблюдается “неоисповедальность”, “нео-

натурализм”» [8, с. 8], в пьесах присутствует же-

стокость, насилие, бытовой натурализм, деэстети-

зация действительности. Признаки новой драмы 

наиболее ярко выражены у представителей «Те-

атр.doc», «Школы современной пьесы», уральской 

школы драматургии Н. Коляды.  

Одним из ярких современных драматургов 

является ученица основоположника уральской 

драматургической школы Николая Коляды Яро-

слава Пулинович. «Среди драматургов ее возраста 

она уж точно самая успешная, ставящаяся, знаме-

нитая», – скажет об авторе театральный критик 

Павел Руднев [10, с. 434].  

Ярослава Пулинович издала три книги пьес  

и киносценариев: «Победила я» и «За линией», 

«Земля Эльзы». По сценариям Пулинович было 

снято 9 фильмов. В пьесах и сценариях автора со-

единяется реализм, мистика, сказка, в итоге полу-

чается оригинальный, достоверный срез совре-

менной жизни.  

Литературовед С. Я. Гончарова-Грабовская  

в своих работах отмечает следующие черты поэ-

тики пьес Я. Пулинович: эпизация драматической 

структуры, синтез драматического, лирического и 

эпического дискурса, описательный характер ре-

марок, среди которых выделяются ремарки-главки, 

основная роль которых расширить представление 

об описываемых событиях [11].  

Л. С. Кислова и С. О. Драчева отмечают чер-

ты кинематографического дискурса в киносцена-

рии «Я не вернусь» на сюжетном уровне, а также 

проводят параллель с культовым road movie 

(фильм-путешествие) Ридли Скотта по сценарию 

Кэлли Коури «Тельма и Луиза» [12]. 

Методы исследования 

В процессе исследования был использован 

комплекс структурно-описательного и аналитиче-

ского методов, благодаря которым были выявлены 

композиционно-синтаксические особенности ли-

тературной кинематографичности в пьесах Я. Пу-

линович «Как я стал» и «Новогодние приключения 

Гены и Уйбаана». 

Результаты и дискуссия 
«У Ярославы Пулинович счастливая теат-

ральная судьба», – пишет о драматурге знамени-

тый критик Павел Руднев [10, с. 434]. Успех к ав-

тору пришел с первых текстов, а пьесы «Наташина 

мечта» (2008) и «Жанна» (2013) были поставлены 

во многих театрах России. Произведения драма-

турга идут не только в отечественных театрах, но 

и на зарубежных площадках: в Англии, США, 

Польше, Румынии, Болгарии.  

Пьесы Я. Пулинович отмечены различными 

наградами: «Карнавал заветных желаний» (2005) 

вошла в шорт-лист фестиваля драматургии «Евра-

зия – 2005», «Учитель химии» (2006) – финалист 

литературной премии «Дебют», лауреат премии 

«Голос поколения» от Министерства культуры  

и кинематографии, «Мойщики» (2007) – лауреат 

фестиваля драматургии «Евразия – 2007», вошла  

в шорт-лист фестиваля «Новая драма», «Наташина 

мечта» (2008) – лауреат премии «Дебют». 

Фильм, снятый по сценарию Я. Пулинович и 

О. Газе, «Я не вернусь» удостоился специального 

упоминания на фестивале Трайбека 2014 г. в Нью-

Йорке, получил главный приз фестиваля Film by the 

Sea (Влиссинген, Нидерланды, 2014 г.), а также 

приз Президента Белоруссии «За гуманизм и ду-

ховность в кино» на XXI Минском международном 

кинофестивале «Лістапад» (Минск, 2014 г.) [13]. 

В своих произведениях Я. Пулинович подни-

мает острые темы и облекает их в «крепкие драма-

тические формы» [10, с. 438]. Одна из основных 

тем – это тема женской судьбы. Главными герои-

нями произведений автора становятся девушки, 

женщины разных возрастов, социальных слоев. 

Структура сборника «Победила я» (2017) построе-

на по возрастному принципу, все произведения 

идут «по возрастам»: всё начинается с монологов 
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двух шестнадцатилетних Наташ – пьесы «Наташина 

мечта» и «Победила я», потом появляются двадца-

тилетние герои пьесы «Как я стал», тридцатилетние 

в «Хор Харона», тридцатисемилетняя Маша из «То-

го самого дня», сорокалетний Слава в «Сомнамбу-

лизме», пятидесятилетняя «Жанна», а заканчивает-

ся всё историей о двух семидесятишестилетних 

стариках («Земля Эльзы») [14]. В своих произведе-

ниях драматург точно рисует «…портрет человека 

на фоне эпохи» [10, с. 440]. Таким образом, женская 

тема близка Я. Пулинович, в большей части пьес 

главная героиня – девушка, женщина. Однако есть 

произведения, где главным героем является мужчи-

на: «Как я стал», «Сомнамбулизм», «Новогодние 

приключения Гены и Уйбаана». 

В нашей работе мы обратимся к пьесам «Как 

я стал», «Новогодние приключения Гены и Уйбаа-

на». В данных произведениях можно проследить 

проявления кинематографической поэтики на раз-

ных уровнях текста.  

В пьесе «Как я стал» (2012) Я. Пулинович ис-

следует тему предательства, показывает, как чело-

век незаметно для себя может предать. В основу 

сюжета произведения положен классический лю-

бовный треугольник: Саша – Майка – Маша. 

Главный герой Саша любит Майку еще со школь-

ной скамьи, но она воспринимает его только как 

друга детства, который всегда придет на помощь. 

Майка расчетлива, ищет не любви, а денег. Маша, 

случайная знакомая, честная и преданная, не уме-

ющая обманывать, играть чувствами. Она влюбля-

ется в Сашу, уходит от мужа, отдает Саше все 

свои деньги, чтобы он снял ей квартиру. Вместо 

этого Саша тратит все деньги на Майку, но она все 

равно уходит от него к зам. директора туристиче-

ской фирмы на красном «Порше». 

В пьесе «Как я стал» автор комбинирует два 

литературных дискурса: прозаический и драматур-

гический, что проявляется и в графике текста.  

 

8. 

Из дневника Саши: 

 

Я очень хочу быть с Машей. Она странная, но 

она другая. Я сейчас к ней пойду. 

 

Позже: 

 

Я, правда, хотел пойти к Маше. Позвать ее 

гулять, купить шампанского и мороженого, и ба-

нанов ее любимых…Правда, хотел. Но… Но по-

звонила Майка. Сказала в трубку: «Пойдем гу-

лять? Через полчаса на площади?» Я хотел отве-

тить, что занят, что я ужасно невыносимо занят. 

Но губы сложились в унизительное и радостное: 

«Хорошо». 

 

Пришел. Волосы светлые, мягкие – выгорели 

на солнце. По спине золотистой полоской пушок. 

Как в прошлом году, после нашего двухнедельно-

го похода. Маечка… Майка… Дура несчастная. 

Золотистая, солнечная дура… 

 

Майка сказала, что с этим ее хмырем они по-

ругались на Таиланде, и ни на какую дачу она не 

едет. Несчастная, глупая Майка, ну а я что гово-

рил? 

 

Городская площадь. Где-то вдалеке рабочие 

разбирают сцену. 

Саша и Майя. 

Саша. Сцену разбирают. 

Майя. Прикольно. Очнулись. 

Саша. А я к ней уже как-то привык… 

Майя. Это было ужасно. Ежик, я соскучи-

лась… [15, с. 75–76] 

 

Прозаические части представляют собой 

дневниковые записи Саши. Это своеобразная са-

мопрезентация героя, в которой он дает оценку 

произошедшим событиям, своим поступкам, де-

лится своими мечтами. Прозаический текст отде-

ляется классической фразой: «Из дневника Саши», 

далее идет повествовательная часть. Таким обра-

зом, данная фраза служит своеобразным монтаж-

ным швом, которая сопрягает две части текста  

с разными пространственными и временными 

маркерами, определяет дальнейшее повествование, 

связывает диалог драматической части и моно-

лог – прозаической. Создается форма диегического 

пространства пьесы. Протагонист фигурирует  

в двух планах повествования: в прозаической части 

как его субъект, в драматической части как объект.  

Для прозаической части пьесы характерно 

динамическое развертывание текста. Автор ис-

пользует лексические средства репрезентации 

действия, короткие неполные предложения для 

того, чтобы передать эмоциональное состояние 

героя.  

 

Я ушел в свою комнату. Взял телефон. И по-

ложил обратно. Долго мыл руки в ванной. Потом 

курил в подъезде. Потом вызвался выносить му-

сор. Потом относил бабушке лекарства. Потом 

снова курил. Наконец, набрал ее номер. Такого 

абонента не существовало. Я даже обрадовался 

сначала… [15, с. 80]. 

 

«Рубленые» фразы в прозаических частях 

пьесы создают монтажно-кинематографический 

эффект. 

 

Собственно, все из-за Майки. Чтобы ей было 

весело. Сначала сидели у Морозова на квартире, 

потом пошли гулять… Ну и в итоге затусили на 

этой сцене. Играли в крокодила. Тебе загадывают 

слово, а ты его показываешь. Говорить нельзя. 

Только жестами [15, с. 36]. 
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На лексическом уровне литературная кинема-

тографичность может проявляться, например,  

во фразе главного героя, когда он сравнивает собы-

тия, происходящие с ним, с сюжетом кино: «Все как 

в плохом кино – нам надо расстаться» [15, с. 54].  

В основу сюжетной коллизии пьесы «Ново-

годние приключения Гены и Уйбаана» (2023) 

положен бытовой конфликт. Главный герой Гена, 

актер второго плана, не добившийся успеха, 

накануне Нового года поругался с женой из-за 

очередной неудачи на проекте. Для дополнитель-

ного заработка Гена соглашается на роль выезд-

ного Деда Мороза, которого приглашают в семью 

для поздравления детей. Так начинается путеше-

ствие Гены и его напарника Уйбаана, разносчика 

заказов, который соглашается стать Снегурочкой. 

Актеры успевают посетить за один вечер пять 

семей. 

Драматург словно препарирует модель каж-

дой семьи, показывая актуальность знаменитой 

фразы: «Каждая несчастливая семья несчастлива 

по-своему». Приключение начинается с посещения 

богатой семьи Астаховых, в которой на первый 

взгляд все прекрасно: шикарная квартира, двое 

детей, прислуга.  

Гена и Уйбаан проходят в квартиру и попа-

дают в гостиную. В одном углу стоит пушистая 

наряженная елка. В другом углу белый рояль. Гос-

тиная по-рождественски украшена. У плиты суе-

тится женщина в фартуке и платке, домработница 

семьи Астаховых Гуля [16, с. 414]. 

Хозяин презентует себя как заботливый отец 

семейства, готовый на все ради своих детей. 

Виктор Сергеевич. Ну-ка, дедушка, поддержи 

меня, отца-дурака. Я все для них, я жизнь на них 

положил, а они убежать норовят [16, с. 418]. 

Однако желание восьмилетнего Коли, сына 

Астахова, показывает, что счастье не в клюшке, 

подписанной самим Овечкиным, не в умении чи-

тать стихи для Дедушки Мороза на английском  

и китайском языке.  

На листке написано «Дедушка Мороз, сделай 

так, чтобы мой папа меня больше не бил». Уйбаан 

меняется в лице. Дедушка Мороз, справившись  

с рукавами, тоже берет листок и читает желание. 

На секунду ему становится дурно [16, с. 422]. 

Смена места действия происходит в ремарке: 

«Вся семья начинает скандировать “С Новым го-

дом!” И это скандирование превращается в гул 

метро» [16, с. 423]. Сопряжение двух эпизодов 

выполнено при помощи кинематографического 

приема наплыва: плавного перемещения из квар-

тиры в метро. 

История второй молодой семьи, семьи Ната-

ши и Максима, близка главному герою. Недоста-

ток денег, бытовые проблемы, бесконечные ссоры 

и обвинения друг друга в том, кто больше виноват.  

Композиция пьесы разделена на два действия, 

в каждом из которых выделяются отдельные про-

нумерованные части, благодаря которым создается 

свойственный кинематографу эффект разомкну-

тости художественного пространства. Каждое 

посещение новой семьи заставляет героев ре-

флексировать, они рассказывают о своих семьях, 

о детях, как они стараются стать счастливыми, 

несмотря на трудности, которые есть в жизни 

каждого. В структуре композиции проявляется 

чередование частей пьесы: посещение семьи – 

рефлексия героев. 

Я. Пулинович использует прием полисобы-

тийного монтажа, при помощи которого в пьесе 

нарушается единство хронотопа. В монологах 

Гена постоянно возвращается в прошлое, расска-

зывает о том, как поступил в ГИТИС, вспоминает 

о матери, о жизни в Челябинске. Таким образом, 

временной континуум пьес построен по принци-

пу одновременного существования прошлого  

и настоящего. 

В художественной структуре драмы просле-

живаются философские бинарности: счастье – не-

счастье, вера – неверие, рождение – смерть. Гена  

в отличие от Уйбаана не верит в Бога, требует  

от него знак, доказательство существования про-

видения, высшей силы. И ответ поступает неза-

медлительно. Скорая помощь случайно сбивает 

Гену, он остается жив и при этом становится сви-

детелем новой семейной драмы. Пока в машине 

скорой помощи девочка-подросток рожает ребен-

ка, ее родители, приехавшие на «кайене», молят 

Бога о том, чтобы она осталась жива, признаются 

друг другу в своих грехах, просят прощения  

за свои поступки.  

В следующей семье, семье Петуховых, про-

живающей в тесной «панельке», главные герои 

сталкиваются со смертью. В маленькой квартирке, 

проживает сразу четыре поколения: 92-летняя 

Анечка, ее дети, внуки, правнуки. Все устали от 

надоевшего квартирного вопроса, который разре-

шился неожиданно в канун Нового года: умирает 

Анечка, ее комната теперь свободна. Дед Мороз 

становится настоящим волшебником: исполняет 

загаданное желание Ирины Михайловны (невестки 

Анечки) и самой Анечки.  

Последняя встреча заставляет Гену по-новому 

посмотреть на себя, свою жизнь. Оказывается, его 

незаметная роль священника в проходном «слаща-

вом сериале» заставила Ульяну, мать-одиночку, 

отказаться от аборта. 

 

Ульяна. Я в больнице сидела, и там этот сери-

ал шел. Слащавый и дебильный. И вы там священ-

ником были. И сказали героине, что ребенок – это 

дар божий. 

Гена. Какая банальность. 

Ульяна. Согласна. И я тогда ушла из той 

больницы. 

Пауза. Ульяна смотрит на спящую дочь [16, 

с. 459]. 
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Таким образом, в пьесе автор показывает, что 

все современные семейные трудности связаны  

с вопросом успешности и тем, сколько эта успеш-

ность приносит прибыли, люди перестали ценить 

простые радости: любящий муж, крыша над голо-

вой, здоровые дети, простая работа.  

Гена. Трое детей. Что ты, какая тут любовь… 

Деньги, деньги, деньги… Егора на кружок про-

граммирования. Ну или как это… АйТи! Макару 

на плаванье. Хорошо, что Вика у нас пока беста-

ланная! Пока для развития ее суперуникального 

таланта не нужно пятнадцать тысяч в месяц, чтобы 

она выросла счастливым ребенком без, мать их, 

травм! [16, с. 454]  

Уйбаан в этом плане выступает резонером не 

только Геннадию, но и все семьям, которые они 

посетили за этот вечер. У него только одна мечта: 

встретить Новый год со своей семьей, а все 

остальное – это планы. 

Литературная кинематографичность является 

важной стилистической чертой пьес Я. Пулино-

вич, благодаря которой в произведениях драматур-

га органично переплетаются жизненная достовер-

ность и художественный вымысел. 

Выводы 

Таким образом, в произведениях Я. Пулино-

вич средства кинематографической выразительно-

сти проявляются на различных уровнях текста.  

На композиционном уровне используется 

прием графической визуализации текста, разделе-

ние текста пьесы на части. Кинематографический 

наплыв и монтаж помогают сопрягать отдельные 

части текста с разным пространственным и вре-

менным континуумом.  

На синтаксическом уровне кинематографиче-

ская поэтика проявляется в ориентации литератур-

ного текста на стихию разговорной речи, высказы-

вания героев сегментированы, эмоционально 

окрашены. 
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This article discusses the interaction between cinema and literature. The analysis of theoreti-

cal works has led us to the conclusion that the images and techniques of cinematography influ-

enced the literature of the 20th–21st century, where montages, overlaps, frames, close-ups  

and general plans began to be widely used by writers. At the turn of the century there was a shift 

in the artistic approach to drama. The poetics of modern drama is characterized by the use of ex-

perimentation, metaphors, intertextuality, hyperrealism, an emphasis on aspects of how life is 

portrayed, and use of literary and non-normative vocabulary. In the 1990s and 2000s, schools 

dedicated to the drama of the new wave appeared “Theater.doc”, “School of Modern Play”,  

and the Ural Drama school by Nikolai Kolyada. This article analyzes the cinematic poetics  

of the modern Ural playwright Yaroslava Pulinovich (plays How I Became, The New Year Adven-

tures of Gena and Uibaan). The analysis showed that the author’s plays display means of cine-

matic expressiveness at various levels. At the compositional level, the author actively uses text 

visualization, graphic design and text division, montage, influx, and the disconnectedness of artis-

tic space and time. At the syntactic level, cinematographic poetics are manifested by the use  

of analytical and emotional syntactic constructions. 

Keywords: Yaroslava Pulinovich, cinematic poetics, editing, multi-event editing, contempo-

rary drama. 
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Введение 

Жанр, являясь одной из ключевых категорий  

в теории и практике журналистики, сегодня вызы-

вает множество научных дискуссий. На современ-

ном этапе актуализированы такие проблемы, как 

трансформация журналистских жанров, их клас-

сификация, идентификация, исчезновение класси-

ческих и возникновение новых форм, стирание 

жанровых границ, гибридизация и многие другие. 

Жанровый кризис или жанровая перестройка обу-

словлены такими сложнейшими процессами в ме-

диапространстве, как глобализация, конвергенция, 

мультимедийность, интерактивность. В связи с этим 

Е. В. Выровцева справедливо отмечает: «Журна-

листский текст как средство организации дискурса 

и коммуникативное явление находится сегодня  

в процессе постоянного поиска наиболее интерес-

ного, оригинального, убедительного жанрового 

воплощения» [1, с. 270].  

Современные тенденции в сфере масс-медиа 

говорят о необходимости глубокого осмысления 

журналистского творчества и, в частности, тех 

изменений, которые касаются процесса жанрооб-

разования. Такие исследования важны, в первую 

очередь, для практикующих журналистов, так как 

жанры во многом оказывают влияние на своеобра-

зие их творчества, а умение создавать медиатекст 

в рамках того или иного жанра, знание традиций 

российской журналистики и владение накоплен-

ным ею жанровым многообразием является пока-

зателем высокого профессионализма журналиста. 

Л. В. Савченко называет жанровый подход одним 

из основополагающих в процессе создания и ре-

дакторского анализа журналистских материалов. 

«Владеющий жанрами – владеет профессией», – 

подчеркивает исследователь [2].  

Актуальной научной задачей, на наш взгляд, 

сегодня является изучение именно газетных жан-

ров. Оказавшись в условиях конкуренции со стре-

мительно развивающимися интернет-изданиями  

и социальными медиа, теряя свою востребован-

ность среди молодого поколения, редакции газет 

вынуждены пересматривать традиционные подхо-

ды к работе, искать новые жанры, формы подачи 

информации, способы взаимодействия с аудитори-

ей, ежедневно реагируя на её запросы. В то же 

время не вызывает сомнений, что региональные 

газеты по-прежнему играют важнейшую роль  

в формировании общественного мнения и всего 

социокультурного пространства региона.  

В связи с этим целью исследования стал ана-

лиз контента общественно-политических газет 

Забайкальского края, который позволил опреде-

лить жанры, преобладающие на современном эта-

пе в печатных изданиях, выявить тенденции и спе-

цифику жанрообразования, сделать ряд выводов, 

направленных на оптимизацию жанровой структу-

ры газет, которая была бы востребована аудитори-

ей и удовлетворяла разнообразные информацион-

ные потребности жителей региона.  

Обзор литературы 
Жанры журналистики – предмет научного инте-

реса большого числа как российских, так и зарубеж-

ных ученых. Такие известные медиаисследователи, 

как С. Г. Корконосенко, А. А. Тертычный, Л. Е. Крой-

чик, Е. В. Ахмадулин, М. Н. Ким, Г. С. Лазутина,  
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В статье рассматривается жанр как ключевое понятие теории журналистики в дискурсе пе-

чатных средств массовой информации Забайкальского края. Представлены результаты контент-

анализа и содержательного анализа медиатекстов, которые позволили определить востребованные 

журналистами жанровые формы, преобладающие в информационном пространстве региона,  

а также выявить тенденции и специфику жанрообразования в газетах на современном этапе.  

В ходе исследования был проанализирован 4771 журналистский материал, опубликованный  

в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года в общественно-политических газетах «За-

байкальский рабочий» и «Читинское обозрение». На основании проведенного исследования автор 

пришел к выводам, что в региональной прессе преобладают в основном традиционные жанры, ко-

торые оказались менее подвержены трансформации, смешению и взаимопроникновению; анали-

тика и художественная публицистика значительно уступают в медиапространстве региона инфор-

мационным жанрам; заметка является наиболее распространенным жанром в местных изданиях,  

а памфлет – наименее популярным. 

В статье намечены пути оптимизации жанровой структуры газет, которая была бы востребо-

вана аудиторией и удовлетворяла бы разнообразные информационные потребности жителей За-

байкальского края. 

Ключевые слова: жанр, региональная пресса, газета, жанры журналистики, средства массо-

вой информации, жанровая система. 
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Г. С. Мельник, Л. П. Шестеркина, М. М. Лукина, 

А. В. Колесниченко, О. Р. Самарцев, С. С. Распо-

пова, А. Н. Тепляшина и другие, в своих работах 

рассматривают типологию медийных жанров, 

жанрообразующие признаки, соотношение жанра 

и дискурса, тенденции развития российской жан-

ровой системы, особенности создания материалов 

в разных жанрах, предлагают различные дефини-

ции понятия. 

В своих трактовках ученые обычно подчерки-

вают наличие у каждого жанра определенных при-

знаков, позволяющих журналисту решать творческие 

задачи в рамках какого-либо диапазона. Так,  

по определению М. Н. Кима, под жанром в журнали-

стике понимают «…устойчивые типы публикаций, 

объединенных сходными содержательно-формаль-

ными признаками» [3, с. 205]. С. В. Ляпун полагает, 

что публицистический жанр, как представитель твор-

ческой памяти, обладает устойчивыми и повторяю-

щимися признаками, которые в процессе своего раз-

вития могут претерпевать изменения, обусловлива-

ющие его эволюцию [4, с. 73]. Авторы книги «Гото-

виться к публикации» Sarah Huffman, Elena Cotos, 

Kimberly Becker трактуют жанр как «тип», «вид»  

и рассматривают в своем исследовании концепцию 

«жанровых цепочек», в которой у каждого нового 

жанра есть свой жанр-предшественник [5]. 

Многие исследователи сходятся во мнении, 

что знание жанровых разновидностей создает  

для журналистов определенные удобства в их 

творческой деятельности, помогает в профессио-

нальном общении, а также способствует безоши-

бочному определению целей, задач материала, 

методов сбора информации. «Наличие жанров, – 

считает А. В. Колесниченко, – позволяет журнали-

сту пользоваться готовыми шаблонами и матрица-

ми для подачи информации, а не изобретать  

для каждого материала новую форму» [6, с. 11]. 

Известный американский ученый Denis MacQuail  

в своей работе «Теория массовой коммуникации» 

отмечает, что жанр в журналистике позволяет  

не только соблюдать определенную структуру ма-

териала, но и эффективно взаимодействовать  

со своей аудиторией, реагируя на её запросы  

и соответствуя её интересам [7, с. 432]. 

В российской журналистике сегодня происхо-

дит смешение или взаимопроникновение жанров. 

По мнению Г. В. Лазутиной, смысл данных про-

цессов заключается в том, что «…жанровые раз-

личия журналистских материалов проявляются  

в информационных потоках всё менее заметно  

и слабо улавливаются не только аудиторией,  

но и профессиональной средой» [8, с. 3]. В совре-

менных СМИ часто бывает сложно найти жанры  

в «чистом виде», происходит размывание границ 

жанров, их трансформация или исчезновение.  

В журналистской практике идет постоянный поиск 

новых форм подачи информации, на что, безуслов-

но, оказывает влияние и западная журналистика. 

Так, в частности, из западной прессы пришли та-

кие жанры, как фиче, ньюс-фиче, песочные часы, 

перевернутая пирамида [9, 10]. В интернет-

изданиях можно встретить лонгрид, мультискрипт, 

подкаст и т. д.  

Что касается классификации журналистских 

жанров, то в отечественной журналистике отсут-

ствует какое-либо единое, общепринятое деление. 

Медиаисследователи предлагают различные клас-

сификации в зависимости от тех или иных жанро-

образующих факторов. Например, Л. Е. Кройчик 

выделяет оперативно-новостные, оперативно-

исследовательские, исследовательско-новостные, 

исследовательские и исследовательско-образные 

группы. С. М. Гуревич придерживается следующе-

го деления: жанры новостной информации, диало-

гические, ситуативно-аналитические, художествен-

но-публицистические. Л. Г. Свитич, О. В. Смирно-

ва, А. А. Ширяева, М. В. Шкондин выделяют ин-

формационные, аналитические, публицистические, 

коммуникативные, справочно-консультационные, 

художественные, развлекательные, досуговые жан-

ры. Классификация А. В. Колесниченко, Т. А. Ряб-

ковой включает новостные жанры, жанры рацио-

нальной публицистики и жанры эмоциональной 

публицистики. Большинство российских исследо-

вателей (А. А. Тертычный, М. Н. Ким, Г. В. Лазу-

тина, О. В. Коновалов, Г. С. Мельник, А. Н. Теп-

ляшина и др.) являются сторонниками традицион-

ного деления жанров на информационные, анали-

тические и художественно-публицистические. 

Среди зарубежных ученых J. M. Melo, например, 

выделяет информационную, интерпретационную, 

развлекательную, утилитарную группы жанров 

[11]. Таким образом, мы видим, что жанровая си-

стема СМИ – сложная, многогранная структура, 

вызывающая множество разнообразных дискуссий 

среди медиаисследователей. 

Методы исследования 

Эмпирическую базу данного исследования со-

ставили журналистские материалы, опубликован-

ные в двух крупнейших газетах Забайкальского 

края, имеющих статус общественно-политических 

изданий: «Читинское обозрение» и «Забайкальский 

рабочий». С помощью методов контент-анализа  

и содержательного анализа медиатекстов был изу-

чен 4771 материал. Из них было рассмотрено 1415 

текстов из газеты «Забайкальский рабочий», 3356 

текстов – из газеты «Читинское обозрение». 

Исследование проводилось в период с 1 янва-

ря 2022 года по 31 декабря 2023 года. В процессе 

содержательного анализа медиатекстов каждый 

материал был рассмотрен с позиции его жанрооб-

разующих признаков и был отнесен к тому или 

иному журналистскому жанру. Контент-анализ 

позволил установить частоту распространения 

каждого жанра в газетах Забайкальского края.   

В процессе анализа автор придерживался тра-

диционного подхода к классификации жанров, 
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предполагающего их деление на три основные 

группы: информационные (заметка, отчет, репор-

таж, интервью), аналитические (корреспонденция, 

статья, обозрение, комментарий, рецензия), худо-

жественно-публицистические (очерк, фельетон, 

памфлет, эссе). Сторонниками данной классифи-

кации являются такие российские медиаисследова-

тели, как А. А. Тертычный, М. Н. Ким, Г. В. Лазу-

тина, О. В. Коновалов, Г. С. Мельник, А. Н. Тепля-

шина, А. К. Бобков, К. Е. Виноградова, Р. П. Лисеев 

и другие. Жанрообразующие признаки и черты 

каждого жанра подробно рассмотрены в учебном 

пособии автора «Жанровое разнообразие печатных 

средств массовой информации» [12]. 

Результаты и дискуссия 
Проведенное исследование показало, что 

жанровая структура газет «Забайкальский рабо-

чий» и «Читинское обозрение» включает в себя 

все три основные группы жанров, но явное преоб-

ладание отмечается у информационных жанров 

(79,66 %). Новости (информационная заметка) со-

ставляют 71,5 % от общего количества материа-

лов, опубликованных в газетах в течение двух лет. 

Из 4771 текста в жанре отчета на страницах регио-

нальных изданий написан 241 материал (5,05 %),  

в жанре интервью – 128 материалов (2, 68 %),  

в жанре репортажа – 43 материала (0,88 %).   

Преобладание в медиапространстве информа-

ционных жанров – это общемировая тенденция. 

Современные СМИ и социальные сети делают ставку 

именно на новости – короткие, лаконичные, удобные 

для быстрого прочтения аудиторией. Они не требуют 

от журналистов глубокого погружения в тему, просты 

в написании, позволяют оперативно обновлять кон-

тент изданий. Так, исследователи Л. Г. Свитич,  

О. В. Смирнова, А. А. Ширяева, М. В. Шкондин  

на основании проведенного контент-анализа газет 

средних и малых городов России приходят к вы-

воду, что информационные жанры к числу всех 

публикаций составляют 64,9 %. «Это свидетель-

ствует о том, – пишут авторы, – что в редакциях 

по-прежнему осознают важность новостной жур-

налистики в местной газете» [13, с. 46]. 

Однако, на наш взгляд, сегодня информаци-

онные жанры – это прерогатива преимущественно 

интернет-изданий. «Читинское обозрение» и «За-

байкальский рабочий», выходящие в свет один раз 

в неделю, не способны конкурировать с ними  

в оперативном освещении событий. Зачастую но-

вости, ставшие уже известными аудитории через 

интернет, радио и телевидение, с недельным от-

ставанием публикуются на страницах газет и не 

вызывают интереса у читателей. Те же события 

журналисты могли бы подавать в жанрах отчета, 

интервью, репортажа, но, как показал проведен-

ный контент-анализ, эти жанры присутствуют  

в газетах в минимальном количестве (8,61 %).   

Второе место по частоте употребления в газе-

тах Забайкалья занимают аналитические жанры 

(13,99 %). Среди них преобладает корреспонден-

ция (4,46 %) и колонка (3,56 %). Лишь 80 статей 

(1,68 %) были написаны журналистами газет в те-

чение двух лет. Реже всего в региональных изда-

ниях встречается обозрение (1,01 %) и рецензия 

(0,52 %). В то же время многие исследователи се-

годня говорят о том, что аудитория устала от ла-

винообразного потока новостей, от сухой конста-

тации случившегося, безликих и однотипных ма-

териалов. А. А. Тертычный отмечает сокращение  

в СМИ качественных материалов, написанных  

в аналитических и художественно-публицистиче-

ских жанрах. Современные журналисты зачастую 

отдают предпочтение простым в написании ново-

стям, поскольку аналитика и художественная пуб-

лицистика требуют скрупулезного исследования 

действительности, оригинальности, глубины мыс-

ли, четкой позиции, литературного мастерства [14]. 

Глубокий анализ действительности, эксперт-

ные оценки, компетентные прогнозы, интересные 

мнения, искренний и душевный диалог с читате-

лями – всё это востребовано сегодня в обществе. 

Но, как показало проведенное исследование, ана-

литические жанры (13,99 %) по сравнению с ин-

формационным (79,66 %) занимают незначитель-

ное место в медиапространстве региона.   

Что касается художественно-публицистиче-

ских жанров, то эта группа по частоте употребле-

ния находится лишь на третьем месте (5,66 %). 

Чаще других жанров на страницах газет встречает-

ся очерк (256 материалов, или 5,37 %), в жанре эссе 

журналистами было написано 7 текстов (0,15 %), 

практически отсутствуют в изданиях представите-

ли сатирической публицистики – памфлет (0,04 %) 

и фельетон (0,1 %). В соотношении с общероссий-

скими тенденциями мы увидим схожие результа-

ты. Контент-анализ газет средних и малых городов 

России показал, что «…публицистические жанры, 

имеющие репутацию отмирающих, в городской 

периодике по-прежнему представлены. Лидируют 

зарисовка (1,7 %) и очерк (1,3 %), очень редко 

встречаются эссе и практически отсутствует фель-

етон» [13, с. 47]. 

Проведенное исследование позволяет сделать 

вывод, что жанровая структура газет «Забайкаль-

ский рабочий» и «Читинское обозрение» различа-

ется в первую очередь количеством используемых 

журналистами жанров. Если в «Забайкальском 

рабочем» представлено 12 жанров, то в «Читин-

ском обозрении» их 18. Жанровая структура газе-

ты «Забайкальский рабочий» выглядит следую-

щим образом (табл. 1). 

Наиболее распространенным жанром в газете 

«Забайкальский рабочий» является информацион-

ная заметка (80,57 %), среди аналитических жан-

ров чаще всего в издании публикуется обозрение 

(2,26 %). Реже всего в газете встречается рецензия 

(0,07 %), а из художественной публицистики при-

сутствует лишь очерк (1,27 %). В газете «Читинское 
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обозрение» наряду с информационной заметкой 

(67,04 %) пользуется популярностью отчет (4,65 %), 

чаще встречается интервью (2,65 %). Среди анали-

тических жанров преобладают корреспонденция 

(5,6 %) и колонка (5,07 %), наименее популярно 

обозрение (0,48 %). В отличие от газеты «Забай-

кальский рабочий» в «Читинском обозрении» более 

полно представлена художественная публицистика. 

На страницах издания можно встретить преимуще-

ственно очерк (7,09 %), но также присутствуют фе-

льетоны, памфлеты, эссе (табл. 2). 
 

Таблица 1 

Жанровое разнообразие газеты «Забайкальский рабочий» 

Table 1 

Genre diversity in the newspaper “Zabaikalsky Rabochy” 
№  

п/п 

Жанр Количество 

материалов 

Доля в общем коли-

честве материалов, 

% 

1 Заметка 1140 80,57 % 

2 Отчет 85 6,01 % 

3 Репортаж 3 0,21 % 

4 Интервью  38 2,69 % 

5 Корреспонденция 25 1,77 % 

6 Статья  26 1,84 % 

7 Обозрение 32 2,26 % 

8 Обзор прессы 24 1,7 % 

9 Рецензия 1 0,07 % 

10 Комментарий 19 1,34 % 

11 Очерк 18 1,27 % 

12 Некролог 4 0,28 % 

 Итого 1415 100 % 

 

Таблица 2 

Жанровое разнообразие газеты «Читинское обозрение» 

Table 2 

Genre diversity in the newspaper “Chita Obozrenie” 
№  

п/п 

Жанр Количество 

материалов 

Доля в общем коли-

честве материалов, 

% 

1 Заметка 2250 67,04 % 

2 Отчет 156 4,65 % 

3 Репортаж  36 1,07 % 

4 Фоторепортаж 3 0,09 % 

5 Интервью 90 2,68 % 

6 Корреспонденция 188 5,6 % 

7 Статья 54 1,61 % 

8 Обозрение 16 0,48 % 

9 Комментарий 89 2,65 % 

10 Колонка 170 5,07 % 

11 Рецензия 24 0,72 % 

12 Очерк 238 7,09 % 

13 Памфлет 2 0,06 % 

14 Фельетон 5 0,15 % 

15 Некролог 6 0,18 % 

16 Письмо в редак-

цию 

16 0,48 % 

17 Рекомендации 6 0,18 % 

18 Эссе 7 0,21 % 

 Итого 3356 100 % 

    

 

Необходимо отметить, что в контенте газет 

«Забайкальский рабочий» и «Читинское обозре-

ние» практически отсутствуют так называемые 

коммуникативные жанры журналистики. Исследо-

ватели Л. Г. Свитич, О. В. Смирнова, А. А. Ширя-

ева, М. В. Шкондин к этой группе жанров относят 

письма в редакцию, ответы на письма читателей, 

дискуссии, обсуждения, рубрику «Меры приняты» 

и др. Письма в редакцию в газете «Читинское обо-

зрение» составляют лишь 0,48 %, или 16 материа-

лов, в течение двух лет. В то же время интерак-

тивность в современном медиапространстве – 

один из важнейших способов установления и под-

держания контакта со своей аудиторией.  

Привлекать и сохранять аудиторию СМИ по-

могает сегодня и визуализация информации. Так 

считают А. В. Дегальцева и О. Б. Сиротинина и от-

носят к визуальным средствам привлечения чита-

тельского внимания не только фотографии, рисун-

ки, графики и диаграммы, но и различные шриф-

товые выделения [15, с. 158]. Что касается изданий 

Забайкальского края, то из визуальных жанров 

лишь в газете «Читинское обозрение» можно встре-

тить 3 фоторепортажа (0,09 %). Кроме фотографий 

какие-либо другие средства визуализации инфор-

мации в региональной прессе не используются, 

что, безусловно, ставит газеты в более проигрыш-

ное положение по сравнению с интернетом, где 

визуальный контент сегодня преобладает. 

Выводы 

Результаты проведенного исследования пока-

зали, что в отличие, например, от интернет-

пространства, где сегодня присутствует большое 

количество новых жанров (лонгрид, подкаст, ви-

деокомментарий, мультискрипт, видеоблог, инфо-

графика, рейтинг, онлайн-конференция и др.)  

и идет активный процесс жанрообразования, сме-

шения и взаимопроникновения жанров [16], в га-

зетах региона преобладают традиционные жанры 

журналистики. Они сохранили свои устойчивые, 

ярко выраженные жанрообразующие признаки  

и легко поддаются идентификации (заметка, ре-

портаж, статья, очерк, отчет, корреспонденция, 

интервью, колонка и др.).  

Однако, на наш взгляд, жанровую структуру ре-

гиональной прессы возможно расширить и разнооб-

разить, используя новые, актуальные и востребован-

ные читателями жанры. В частности, это могли бы 

быть коммуникативные жанры (обзоры писем, об-

суждения, дискуссии, обращения редакции, акции, 

конкурсы, опросы, ответы на вопросы читателей и т. 

п.), а также справочно-консультативные (советы, 

рекомендации, консультации различных экспертов и 

специалистов). С одной стороны, использование 

журналистами данных жанров будет способствовать 

удовлетворению различных информационных по-

требностей жителей региона, с другой стороны, по-

высит интерактивность изданий. Важно увеличить  

в газетах и количество иллюстративного материала 

(фотографии, рисунки, карикатуры, мемы, инфогра-

фика, диаграммы и т. п.), поскольку визуальный 

компонент в СМИ – это не только современная тен-

денция, но и залог интереса читателей.  

На основании проведенного контент-анализа 

газет «Читинское обозрение» и «Забайкальский 
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рабочий» установлено, что в медиапространстве ре-

гиона сегодня преобладают информационные жанры 

(79,66 %). Аналитическая и художественно-публици-

стическая группы значительно уступают новостям 

(13,99 % и 5,66 % соответственно). Газеты, не спо-

собные сегодня конкурировать с интернет-издани-

ями в оперативности освещения событий, могли бы 

делать акцент на серьезных аналитических матери-

алах и качественной художественной публицисти-

ке, которые востребованы в обществе. В ходе ис-

следования выявлено, что самым распространен-

ным жанром в газетах региона является заметка 

(71,5 %). Но, на наш взгляд, журналистам важно  

не только преподносить события в виде самого про-

стого в написании жанра, но и активно использо-

вать другие формы: отчет, репортаж, интервью, 

корреспонденцию и т. д. Что касается наименее 

распространенного жанра в региональной прессе,  

то им, по результатам контент-анализа, стал пам-

флет (0,04 %). 

Проведенное исследование – это лишь первый 

шаг в комплексном анализе современной системы 

жанров – сложной, многогранной и динамично 

развивающейся структуры. Изучение жанров – 

актуальная задача в журналистской теории и прак-

тике, поскольку именно они во многом определя-

ют своеобразие журналистского творчества. Со-

временные исследователи, в частности, А. А. Тер-

тычный, О. Р. Самарцев подчеркивают в своих 

работах, что количество профессионалов, которые 

знают традиции российской журналистики и вла-

деют накопленным её жанровым многообразием, 

постоянно снижается. Четкое понимание жанровой 

структуры как раз и отличает журналиста-про-

фессионала от дилетанта.  

Перспектива дальнейшего исследования про-

блемы видится в тщательном изучении интересов 

аудитории региональных изданий. Так, возможно 

проведение анкетирования среди читателей газет 

«Читинское обозрение» и «Забайкальский рабо-

чий» с целью выявить их жанровые предпочтения, 

информационные и тематические потребности. 

Соотнесение интересов аудитории с теми жанра-

ми, которые сегодня присутствуют в медиапро-

странстве региона, поможет оптимизировать жан-

ровую структуру прессы, сделать её более разно-

образной, интересной, востребованной аудиторией 

и удовлетворяющей её потребностям. 
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THE GENRE PARADIGM OF REGIONAL PRESS:  
TRANSBAIKAL REGION’S PRINT MEDIA 
О. V. Safronova 
Transbaikal State University, Chita, Russian Federation 
 

 

This study explores genre as a key concept in journalism theory in the discourse of Trans-

baikal Region’s print media. The paper presents the results of the content analysis and substantive 

analysis of media texts to determine the genre forms prevailing in the information space  

of the region and to identify the trends and specifics of genre formation in newspapers at the pre-

sent time. 

The study analyzed 4,771 examples of journalism published in the period from January 1, 

2022 to December 31, 2023 in the socio-political newspapers “Zabaykalsky Rabochiy” and “Chi-

ta Obozrenie”. The results showed that the regional press is dominated mainly by classical gen-

res, which are least susceptible to transformation, mixing, or interpenetration. Examples of ana-

lytical and literary-publicistic genres are significantly fewer than information genres in the media 

space of the region. The article is the most widespread genre in local publications, while  

the pamphlet is the least popular. 

The article outlines ways to optimize the genre structure of newspapers requested by the au-

dience to meet the diverse informational needs of the residents of the Transbaikal Region. 

Keywords: genre, regional press, newspaper, genres of journalism, mass media, genre system. 
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