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Е.В. Жогова

РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА*

Рассматриваются фундаментальные вопросы развития промышленности Ленинград-
ской области: рациональное использование промышленного потенциала Ленинградской 
области, создание благоприятного инвестиционной климата, привлечение дополни-
тельных капитальных вложений в инфраструктуру промышленности региона и модер-
низацию промышленности в целом для доведения ее до высокотехнологического уровня с 
возможностью производства готовой продукции с высокой степенью обработки. Иссле-
дование нацелено на разработку методики отбора и реализации приоритетных направ-
лений промышленной политики региона (развитие того или иного вида деятельности) 
через применение мер стимулирующего характера (социального, административного, 
финансового) для региональных предприятий – «полюсов роста» (в выбранной отрасли) 
как способа выведения промышленности региона на высокотехнологический уровень.

Ключевые слова:
полюс роста, приоритеты развития, промышленность, развитие приоритетных от-
раслей, регион.
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В связи с потребностью в теоретиче ски 
обоснованных и практически значимых ал-
горитмах, обеспечивающих возможность 
формирования эффективной промышлен-
ной политики региона для достижения 
полного обновления промышленной инф-
раструктуры, модернизации базовых отрас-
лей промышленности и вывод региональ-
ных предприятий промышленности на 
конкурентоспособный уровень была пред-
принята попытка разработки и апробации 
методики отбора приоритетных отраслей 
промышленности как инструмента реали-
зации стратегических направлений разви-
тия региональной экономики в целом.

Сущность понятия «промышленная 
политика»

Согласно федеральному закону № 488-
ФЗ «О промышленной политике в Рос-

сийской Федерации» (с изм. и доп.) [1], под 
промышленной политикой понимается 
«комплекс правовых, экономических, орга-
низационных и иных мер, направленных 
на развитие промышленного потенциала 
РФ, обеспечение производства конкуренто-
способной промышленной продукции».

Согласно терминологии словарей, под 
промышленностью понимается:

– «отрасль производства, охватываю-
щая переработку сырья, разработку недр, 
создание средств производства и предме-
тов потребления [11];

– «важнейшая отрасль народного хо-
зяйства, оказывающая решающее воздейс-
твие на уровень экономического развития 
общества» [13];

– индустрия, важнейшая отрасль на-
родного хозяйства, оказывающая реша-
ющее воздействие на уровень развития 

РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА

О Б Щ Е С Т В ОО Б Щ Е С Т В О

* Исследование выполнено в рамках гранта Президента Российской Федерации (проект НШ – 
3792.2018.6).
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мического развития территорий к постро-
ению «связующей» инфраструктуры.

Формирование промышленной поли-
тики страны происходит под влиянием 
значительного количества факторов, в 
частности, особенностей и этапов разви-
тия российской географической науки, 
исследований пространственного разме-
щения, специфики ресурсов страны, че-
ловеческого капитала, инфраструктуры, 
условий международной торговли и меж-
дународного взаимодействия, темпов рос-
та всемирной экономики.

Данный обзор позволяет отметить 
тенденцию изменения ориентации при-
оритетов экономики от первостепенной 
направленности на развитие промышлен-
ности к смещению интересов государства 
в сферу развития человеческого капитала 
и построения эффективного механизма 
взаимодействия рыночной среды с учетом 
возрастания степени свободы рыночных 
структур. Так же как в зарубежных тео-
риях стоит отметить переход от приори-
тетной важности размещения ресурсов 
и транспортных издержек к повышению 
значимости человеческих ресурсов и на-
учно технического прогресса и внедрения 
инноваций.

Исследование стратегических докумен-
тов развития Ленинградской области 
с позиции формирования приоритетных 
направлений развития промышленной 
политики

В документе «Прогноз долгосрочно-
го социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2030 
года» (разработан Минэкономразвития 
России) [10] основными ключевыми фак-
торами развития Российской Федерации 
в области развития промышленности на 
период до 2030 года названы:

– инновационное обновление обраба-
тывающих производств и динамики про-
изводительности труда;

– модернизация транспортной и энер-
гетической инфраструктуры.

На основе комплексного анализа страте-
гий (Стратегия–2030, Стратегия–2020) для 
Российской Федерации, Северо-Западного 
федерального округа, Ленинградской облас-
ти можно выделить приоритетные направ-
ления отраслей промышленности (табл. 1).

В рамках стратегии территориально 
развития РФ для СЗФО предусмотрены 
следующие приоритетные направления:

– промышленное производство;
– транспортные услуги и логистика, 

грузовой транспорт;

производственных сил общества, ... сово-
купность предприятий занятых произ-
водством орудий труда как для самой про-
мышленности, так и для других отраслей 
народного хозяйства, а так же добычей..., 
обработкой..., полученных или произве-
денных в сельском хозяйстве» [5].

Существующие в настоящее время 
трактовки концепции «Промышлен-
ность 4.0» не дают напрямую базовое 
определение промышленности, но мож-
но отметить появление новых факторов, 
учитываемых в терминологии промыш-
ленности, а именно: «это результат циф-
ровизации и интеграции вертикальной 
и горизонтальной цепочек создания сто-
имости, цифровизации предлагаемых 
товаров и услуг, и появления новых циф-
ровых бизнес моделей и платформ взаи-
модействия» [12].

Данная концепция является значимой 
с точки зрения выделения факторов, влия-
ющих на развитие промышленности: циф-
ровизации производства и сбыта и после-
дующего влияния на экономику фактора 
научно-технического прогресса на эко-
номическую среду (новые бизнес-модели, 
платформы, законодательство).

Факторы развития промышленности 
достаточно глубоко исследовались в рам-
ках территориально-отраслевого подхода 
в теориях, посвященных исследованию 
экономического пространства и про-
странственных процессов, моделях разме-
щения деятельности и организации про-
странства, моделях регионального роста, 
основанных на спросе, теории межрегио-
нальной торговли, теориях регионального 
развития, модели новой экономической 
географии [4].

В большинстве случаев все описанные 
теории ставят своей целью определить 
причины неравномерности пространс-
твенного размещения структур произ-
водства, прочих видов деятельности и де-
мографических процессов. Большая часть 
моделей базировалась на изучении взаимо-
связи «транспортные издержки – времен-
ные затраты – денежные расходы», однако 
в глобальном мире изменения коснулись 
не только описываемых факторов, но и до-
бавили ряд современных (коммуникации, 
виртуальное пространство, интегрирован-
ность в глобальную экономику).

Вследствие расширения масштабно-
сти рынков сбыта до глобального уровня 
и увеличения неравномерности развития 
отдельных регионов ученые и практики во 
все большей мере призывают к переориен-
тации от инклюзивного социально-эконо-
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– сфера услуг, включая туристические.
Значительное влияние сохраняют не-

фтедобывающая промышленность и со-
пряженные отрасли. Также отмечается 
наличие агломерационного эффекта от 
расположения вблизи с Санкт-Петербур-
гом и со странами Европейского Союза. 
Важнейшими факторами, влияющими на 

развитие промышленности, станут модер-
низация транспортной инфраструктуры, 
создание альтернативных прямых связей 
с зарубежными партнерами (трубопрово-
ды, морские порты и сопряженные с ними 
железные и автомобильные дороги, объ-
екты вспомогательной и дополнительной 
деятельности).

Таблица 1
Приоритетные направления отраслей промышленности [2; 3]

Стратегия–2030 Стратегия–2020
Приоритетные направления развития промышленности

Энергетика
Наука
Образование
Обрабатывающее производство
Транспорт
Экспорт
Строительство

Энергетика
Нефтегазовая
Транспорт
Тяжелое машиностроение
Станкостроение
Черно-металлургический комплекс
С/Х
Переработка
Лес
Водные ресурсы
Банковский сектор

Приоритетные направления развития высокотехнологичный сектор промышленности
Авиастроение
Судостроение
Электро- и радио промышленность
Космический комплекс
Мед- и фармацевтическая промышленность
Нано- и биотехнологии
Химический комплекс

Авиационная и двигательная промышленность
Ракетно-космическая промышленность
Судостроительная промышленность
Радио и электро- промышленность
Информационно-коммуникационная промыш-
ленность
Атомная энергетика

Приоритетные направления развития отраслей промышленности СЗФО:
Промышленное производство
Транспортные услуги, логистика, грузовой 
транспорт
Сфера услуг, туризм
Нефтедобыча
Модернизация:
Трубопроводы
Морские порты
Ж-д
Автодороги
Агропромышленный комплекс
Добыча и переработка углеводородного сырья
Машиностроение
Подготовка кадров – наукограды
Близость СПб, ЕС

Морские коммуникации
Топливо
Металлургическая промышленность
Химическая промышленность
Лесное хозяйство
Рыболовное хозяйство
Лизинг,
Банковский сектор
Евразес, Таможенный союз, Азиатско-Тихооке-
анские регионы

Приоритетные направления развития отраслей промышленности ЛО:
Ядерные технологии
Агропромышленный комплекс
Порты
Сервис, туризм
Транзитно-транспортный потенциал
Международная интеграция

Машиностроение
Автомобилестроение
Судостроение
Химическое производство
Нефтехимическое производство
Лесное хозяйство
Целлюлозно-бумажное производство
Алюминиевое производство
Строительные материалы
Агропромышленный комплекс:
– молочно-мясное,
– птицеводство,
– картофелеводство,
– овощеводство
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Выбор приоритетных видов деятельнос-
ти для целей развития промышленной 
политики Ленинградской области

Для выбора приоритетных видов де-
ятельности региона была применена мо-
дифицированная методика «Определения 
приоритетных направлений для форми-
рования кластеров малых и средних пред-
приятий на примере г. Москвы» [9], пост-
роенная на основе методики Н.П. Жабина 
«Формирование алгоритма идентифика-
ции кластеров в экономике региона» [7].

Рассмотрим основные моменты моди-
фицированной методики. На первом этапе 
происходит деление исследуемой террито-
рии на регионы и формирование инфор-
мационной базы данных по всем регионам 
и по видам деятельности по показателям:

– среднемесячная численность работ-
ников, человек,

– отгруженные товары собственного про-
изводства, выполнено работ и услуг собс-
твенными силами по видам деятельности,

– среднемесячная номинальная зара-
ботная плата на одного работника по пол-
ному кругу организаций,

– долгосрочные инвестиции по выдам 
деятельности,

– прибыль (убыток) от продаж по дан-
ным бухгалтерской отчетности,

– индексы цен производителей по ви-
дам экономической деятельности период с 
начала отчетного года в % к соответствую-
щему периоду предыдущего года,

– наличие, движение и состав основных 
фондов.

Далее производится расчет показате-
лей значимости сформированных кластер-
ных групп. Совокупный перечень состоит 
из показателей значимости по статистики 
занятости, по статистике отгруженной 
продукции и показателя уникальности.

При формировании показателя значи-
мости его итоговое значение Совокупный 
показатель значимости состоит из весов: 
3/5 показателя кластерной группы по по-
казателям «коэффициент локализации», 
«фокус», «размер» рассчитанных по статис-
тике занятости, 1/5 показателя кластер-
ной группы по показателям «коэффициент 
локализации», «фокус», «размер» рассчи-
танных по статистики отгруженной про-
дукции (выполненных работ, оказанных 
услуг), 1/5 показателя уникальности клас-
терной группы.

Далее, согласно методике, при соот-
ветствии значимой кластерной группы 
трем пороговым значениям прибавляется 
дополнительно 1 балл, при соответствии 
двум значениям – 0,5 балла и 0 – во всех 
прочих случаях.

Показатель уникальности отражает 
степень неравномерности распределения 
занятости в субъекте – показатель коррек-
тирующий, рассчитывается в баллах в ин-
тервале от 0 до 1. В данном исследовании 
коэффициент уникальности рассчитыва-
ется исходя из показателя коэффициента 
локализации по показателям занятости. 
Рассчитав среднее значение коэффициента 
локализации по всем видам деятельности, 
рассчитываем отклонение значений дан-
ного коэффициента от среднего значения, 
это значение отклонения и применяется 
для корректировки показателя значимос-
ти экономической деятельности.

Далее проводится сопоставление зна-
чимости по статистике занятости и по ста-
тистике отгрузки по лидирующим класте-
рам, а в нашем случае – по видам экономи-
ческой деятельности – на максимальные и 
высокие.

На следующем этапе расчета показате-
ля экономической эффективности в мето-
дике составляется пропорция из рангов 
1/5 среднемесячной заработной платы, 1/5 
прибыли организаций, 3/5 инвестиции в 
основные средства; высокие значения от-
ражают наличие экономического эффекта 
от локализации.

В нашем случае ввиду особенностей об-
работки статистических данных формиро-
вание показателя экономической эффек-
тивности было проведено на уровне Россий-
ской Федерации. Совокупный показатель 
был сформирован по видам экономической 
деятельности по следующим пропорциям 
ранга показателей: 3/5 инвестиции в основ-
ной капитал, 1/5 средней заработной платы 
по отраслям, 1/5 прибыль организаций. От-
личием является тот факт, что наивысший 
рейтинг присваивался видам экономиче-
ской деятельности с наименьшим значением 
показателя экономической эффективности. 
Аналогичная ситуация была выявлена при 
расчете данного показателя для видов эко-
номической деятельности Ленинградской 
области, однако был изменен набор показа-
телей, использованных для формирования 
показателя экономической эффективности 
по следующим пропорциям ранга показа-
телей: 3/5 инвестиции в основной капитал 
по крупным и средним предприятиям, 1/5 
средней заработной платы по отраслям, 1/5 
оборот организаций; результирующий со-
вокупный показатель эффективности при 
минимальном значений получает наивыс-
ший рейтинг.

Далее методика «Определения приори-
тетных направлений для формирования 
кластеров малых и средних предприятий 
на примере г. Москвы» [9] авторами была 
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7дополнена частью методики Н.П. Жабина 
[7] в части анализа динамики экономичес-
кого состояния отраслей.

По результатам динамике присваивает-
ся степень: слабый, сильный, умеренный, 
значительный – в зависимости от макси-
мального и минимального значений рос-
та/спада (разделенного на 3 равные части). 
По полученным результатам делаются вы-
воды по росту показателей по видам эко-
номической деятельности, а соответствен-
но, и отрасли в целом.

Итоговый результат отражен в расчете 
совокупного показателя уровня развития 
значимых кластерных групп, представляю-
щего собой суммарное объединение показа-
телей значимости, связанности и эффектив-
ности. В нашем конкретном случае сумму 
показателя экономической эффективности 
и показателя значимости, следует заме-
тить, что вразрез описываемой исходной 
методике наивысший рейтинг развитости 
получили виды деятельности, получившие 
наименьшее значение данных показателей.

Рассчитаны показатели: коэффициент 
локализации, показатели значимости по 
занятости и по отгруженной продукции, 
показатель экономической эффективно-
сти, показатели развитости по ОКВЭД, 
для определения показателей в динамики 
рассчитаны показатели темпов роста вы-
бранных отраслей (табл. 2).

После анализа полученных результатов 
приоритетными направления развития 
промышленности стали следующие отрас-
ли промышленности:

– Обрабатывающие производства;
– Транспорт и связь;
– Производство и распределение элект-

роэнергии, газа и воды;
– Операции с недвижимым имущест-

вом, аренда и предоставление услуг;
– Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство.

Заключение
Итоговые результаты были сопоставле-

ны с результатами ранжирования отраслей 
Российской Федерации, так как информа-
ция для расчета в масштабах страны бо-
лее доступна, чем показатели региона. С 
учетом, что основные тенденции развития 
отраслей региона должны быть в опре-
деленной степени сходны с тенденциями 
развития страны, данное сопоставление 
дает возможность проверки методики на 
реалистичность отражения ситуации в ре-
гионе по приоритетности отраслей.

После обобщения результатов исследо-
вания получены результаты по приоритет-
ности отраслей, приведенные в табл. 3.

Таблица 3
Сопоставление значимости

по отраслям промышленности
Значимость по статистике отгру-
женной продукции, оказанных 

услуг, выполненных работ

Макси-
мальная Высокая

З
н

ач
и

мо
ст

ь 
по

 с
та

ти
ст

и
ке

 
за

н
ят

ос
ти М

ак
си

м
ал

ь-
н

ая

обрабаты-
вающие 
произ-
водства; 
строитель-
ство

оптовая и рознич-
ная торговля; ремонт 
а в т о т ра нс пор т н ы х 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования

В
ы

со
ка

я

транспорт 
и связь

сельское хозяйство, 
охота и лесное хо-
зяйство; производс-
тво и распределение 
электроэнергии, газа 
и воды; гостиницы и 
рестораны

Таблица 2
Динамика показателей

Наименова-
ние отрасли

О
бо

ро
т

Д
ол

го
ср

оч
н

ы
е 

и
н

ве
ст

и
ц

и
и

Н
ал

и
чи

е 
ос

но
вн

ы
х 

ф
он

до
в

С
ре

дн
ем

, н
ом

и
н.

 з
/п

Ч
ис

ле
н

но
ст

ь 
за

н
ят

ы
х

от
гр

уз
ка

 п
ро

ду
кц

и
и

О
тр

ас
ле

ва
я 

ст
ру

кт
ур

а 
ва

ло
-

во
й 

до
ба

вл
ен

но
й 

ст
ои

мо
ст

и
В

РП

Ф
и

н
ан

со
вы

й 
ре

зу
ль

та
т

Обрабатыва-
ющие произ-
водства

+ + + + – + – + +

Транспорт и 
связь + + + + + + + + =

Произ-
водство и 
распределе-
ние электро-
энергии, 
газа и воды

+ + + + – + – + +

Операции с 
недвижимым 
имуществом, 
аренда и 
предоставле-
ние услуг

+ + + + + + + + =

Сельское хо-
зяйство, охо-
та и лесное 
хозяйство

+ + + + – + – + +

«+» – рост, «–» – спад, «=» – стагнация
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Согласно приведенным в табл. 3 резуль-
татам, можно составить рейтинг отраслей 
промышленности по приоритетности их 
развития для промышленной политики 
на уровне Российской Федерации и Ле-
нинградской области, соответственно 
рейтинг приоритетности отраслей будет 
следующим:

1. Обрабатывающие производства, 
строительство.

2. Транспорт и связь, оптовая и роз-
ничная торговля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользова-
ния.

3. Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, гостиницы и 
рестораны.

Данные выводы соотносятся с приори-
тетами направлений стратегии террито-
риально развития РФ для СЗФО:

– промышленное производство;
– транспортные услуги и логистика, 

грузовой транспорт;
– сфера услуг, включая туристические.
Соответственно, результаты описывае-

мой методики применимы для определе-
ния приоритетных направлений развития 
отраслей промышленности, так как они 
совпадают с приоритетными направлени-
ями развития стратегических документов 
и опираются на статистические показате-
ли по отраслям промышленности.
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НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Целью статьи является анализ современного состояния нефтегазовой отрасли России в 
условиях падения цены на нефть и санкционной политики, прогноз развития отрасли и 
поиск направлений выхода из сложившейся ситуации. Показано, что введенные в отноше-
нии российских компаний санкции и беспрецедентно низкие цены на нефть в краткосроч-
ной перспективе не оказали серьезного воздействия на производственную стабильность 
российской нефтегазовой отрасли. Однако в среднесрочной перспективе эти факторы 
могут оказать негативное влияние на отрасль, что связано, прежде всего, с дефицитом 
современного оборудования и технологий для реализации перспективных проектов на ар-
ктическом шельфе, а также на месторождениях со сложными условиями разработки. 
Также показано, что в сложившейся ситуации необходимы крупные инвестиции в раз-
работку современного отечественного оборудования и технологий; наряду с реализацией 
широкомасштабных проектов по добычи углеводородов в новых районах целесообразно раз-
рабатывать остаточные и трудноизвлекаемые запасы в зрелых районах.

Ключевые слова:
мировая энергетика, нефтегазовая отрасль России, падение цены на нефть, партнерс-
тво, рынок энергоресурсов, санкции.
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В последнее время, особенно начиная 
со второй половины 2017 г., возросла сте-
пень неопределенности в развитии нефте-
газового комплекса. За прошедший год 
произошли глубокие изменения на рынке 
углеводородов, происходит трансформа-
ция нефтегазовой отрасли, энергетики в 
целом. Источником многих проблем стали 
наблюдаемые в последнее время нерыноч-
ные условия и непредсказуемость работы 
отрасли. Прежде всего, это связано с санк-
циями и различного рода ограничениями, 
которые используются в целях создания 
конкурентного преимущества в реальных 
секторах экономики. Это касается не толь-
ко нашей страны, но и ряда других стран 
с богатым нефтегазовым потенциалом. 
Общий объем мировых запасов, подверг-
шихся односторонним ограничениям, на 
середину 2018 года составил около трети 
мировых запасов нефти [8].

В условиях нарастающей неопреде-
ленности в развитии отрасли, от которой 
зависит успешность развития российской 
экономики и пополнение бюджета, встает 
необходимость анализа проблем развития 
нефтегазового комплекса и попытки наме-
тить направления выхода из сложившейся 
ситуации.

В целях анализа в статье использова-
ны результаты исследований, полученные 
российскими учеными и практиками по 

проблемам влияния сырьевых отраслей на 
экономику страны и на пополнение феде-
рального бюджета, проблемам развития 
нефтегазового комплекса России в условиях 
исчерпания традиционных запасов, санк-
ций, непредсказуемости колебаний цен на 
нефть, возможным направлениям выхода 
из сложившейся ситуации [4–6; 8; 10–12].

Методология исследования основыва-
ется на системном подходе к оценке состо-
яния нефтегазовой отрасли России. Ис-
пользован комплекс общенаучных и спе-
циальных методов исследования, включая 
абстрактно-логический метод, балансо-
вый, экономико-статистический, сравни-
тельного анализа и синтеза и другие.

Эмпирическую основу исследования со-
ставили материалы Министерства энерге-
тики России, Министерства экономического 
развития России, Росстата, опубликованные 
данные отчетов недропользователей, мате-
риалы СМИ и другие открытые источники.

Неопределенность остается главной 
чертой развития нефтегазовой отрасли 
в России и в мире

Одним из факторов неопределённости 
развития нефтегазового комплекса явля-
ются санкции и различного рода ограниче-
ния. Это касается не только нашей страны, 
но и ряда других стран с богатым нефтега-
зовым потенциалом. В результате санкций, 
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связанных с выходом США из многосто-
роннего соглашения об иран ской ядерной 
программе, санкций против Венесуэлы, 
с крупнейшими в мире запасами нефти и 
уже реализованными секторальными сан-
кциями в отношении российских нефте-
газовых компаний общий объем запасов, 
подвергшихся односторонним ограниче-
ниям, составляет около трети мировых за-
пасов нефти. Так, из-за санкций США про-
тив Ирана французская компания Total 
была вынуждена выйти из одного из круп-
нейших газовых проектов в мире – проек-
та Южный Парс – 11*, потеряв миллиарды 
долларов вложенных инвестиций. Выход 
Total из этого проекта и его возможное за-
мораживание освобождают место для бо-
лее дорогого американского сжиженного 
природного газа (СПГ). Политика исполь-
зования санкций и различных ультима-
тумов в отношении рынка углеводородов 
может стать причиной появления постоян-
ной «санкционной премии» в цене.

Неопределенность будет прослеживать-
ся и в ценах на нефть. Цены будут носить ха-
отический характер, периоды подъёма цены 
будут сменяться их падением. Основными 
причинами роста цен на нефть, наблюдае-
мыми в последнее время, являются следую-
щие: целенаправленно проводимая полити-
ка, прежде всего американских сланцевых 
компаний, которые нуждаются в высоком 
уровне стоимости нефти для поддержания 
рентабельности ее добычи; ускорение тем-
пов мирового экономического роста; боль-
шинству стран ОПЕК для балансировки 
бюджетов сегодня необходима цена нефти 
на уровне в 70–80 долларов за баррель.

Негативное влияние санкций и падения 
цены на нефтегазовую отрасль России ока-
зались не столь существенными, поскольку 
за многие годы в стране сложилась устой-
чивая модель отрасли, подкрепленная ог-
ромным ресурсным потенциалом. К тому 
же в России на большинстве месторожде-
ний низкая стоимость добычи нефти – от 5 
до 10 долл./баррель, а, например, в Росне-
фти она составляет 2,1 долл./баррель [8].

В то же время идет замедление темпов 
добычи нефти, как в мире, так и в России, 
что объясняется, прежде всего, уменьшени-
ем ее запасов и сокращением инвестирова-
ния в отрасль за последнюю четверть века. 
По мнению ряда экспертов, это усилит ве-
роятность глобального кризиса предложе-
ния нефти с 2018 года и далее [9].

* Южный Парс – крупнейшее в мире газоконден-
сатное месторождение, запасы его иранской части 
оцениваются не менее 14,2 триллиона мі газа и 2,7 
миллиарда тонн нефти (18 миллиардов баррелей).

Анализируя инвестиции в основной ка-
питал, осуществляемые в Российской Фе-
дерации, можно проследить четкую кор-
реляцию между инвестициями в основной 
капитал и ценами на нефть на мировых 
рынках (рис. 1).

динамика цен на 
нефть марки Brent 

доллар/баррель

динамика инвес-
тиций в основной 

капитал в РФ 
(в сопоста-

вимых
ценах)

Рис. 1. Динамика инвестиционной активности 
в РФ и динамика цен на нефть (составлено на 
основании официальных статистических дан-
ных Росстата и данных источника http://news.

yandex.ru/quotes/1006.html).

Несмотря на беспрецедентное падение 
цены на нефть в России продолжалось нара-
щивание объёмов добычи нефти (рис. 2), так 
как большинство введенных на сегодня в 
разработку залежей рентабельны при цене 
на нефть менее 50 долларов за баррель [3].

Рис. 2. Динамика добычи жидких углеводородов 
(нефть и газовый конденсат) России (составле-
но на основании официальных данных Минис-
терства энергетики Российской Федерации).

Объем добычи нефти (включая газовый 
конденсат) в России в 2016 г. вырос на 2,5% 
до очередного максимума с 2008 года в 547,5 
млн т (рис. 2). По данным British Petroleum 
(BP), Россия в 2016 году занимала второе мес-
то с 12,6% мировых объемов добычи после 
Саудовской Аравии (13,4%)) [13]. Рост добы-
чи в 2016 г. превысил самые оптимистичные 
прогнозы за счет скачка добычи в октябре 
2016 г., что было своеобразной подготовкой 
российской нефтяной отрасли к соглашению 
OPEC+ о сокращении добычи, поскольку по 
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условиям соглашения сокращение добычи 
рассчитывалось от уровня октября 2016 г. В 
таких условиях Россия предприняла страте-
гическое решение: нарастила добычу в ок-
тябре 2016 года. В результате такого маневра 
в 2017 году добыча нефти с газовым конден-
сатом в России снизилась, однако годовое со-
кращение было незначительным – всего на 
0,1%, а добыча составила 546,8 млн т. По ито-
гам 2017 года Россия выполнила свои обяза-
тельства по сокращению добычи в рамках 
указанной сделки более чем на 100 %.

В 2017 году благодаря сделке ОПЕК+ 
и другим факторам, среди которых наибо-
лее значимым является беспрецедентное 
падение добычи нефти в Венесуэле миро-
вой рынок нефти приблизился к сниже-
нию избытка предложения и избыточных 
запасов. Выполнение обязательств сделки 
ОПЕК+ для России прошло практически 
незаметно, а последующий рост цен на 
нефть привел к увеличению экспортной 
выручки и бюджетных поступлений.

Несколько иная обстановка с добычей 
и поставками газа. По годам она то увели-
чивается, то уменьшается (рис. 3).

Причины уменьшения добычи газа: 
снижение закупок газа традиционными 
импортерами, добыча сланцевого газа в 
США, увеличение объёмов поставок сжи-
женного природного газа и т.д. [15].

В последние годы увеличивается спрос 
на газ наших основных покупателей – стран 
Западной Европой, поскольку в Европе идет 
снижение добычи собственных источников 
ввиду истощения месторождений. Газп-
ром увеличил в 2016 году поставки газа в 
дальнее зарубежье почти на 12%. При этом 
поставки в Данию выросли на 1 миллиард 
кубометров (158,2 процента), Великобри-
танию – на 6,15 миллиарда кубометров (на 

57,6 процента), в Грецию – на 700 милли-
онов кубов (39,5 процента), в Австрию – на 
1,54 миллиарда кубов (36,5 процента).

В последние годы определяющими в 
развитии нефтегазовой отрасли России 
стали снижение цены на нефть и санкции 
против российских компаний. Из-за санк-
ций приостановлена деятельность компа-
нии Shell; компания Total передала долю в 
месторождениях баженовской свиты «Лу-
койлу», долю в «Штокмане» – «Газпрому». 
И этот список можно продолжать. Таким 
образом, санкции коснулись самого уяз-
вимого места нефтегазовой отрасли – ее 
технического оснащения (предоставление 
технологий и поставки оборудования), сер-
висных услуг и инвестиций.

На эти санкции наложилась другая 
проблема – падение цены на нефть. Одна-
ко это не столь критично для отрасли, что 
связано с тем, снижение курса рубля отно-
сительно доллара компенсирует влияние 
опустившихся цен, в результате чего рубле-
вые доходы нефтяной отрасли от экспорта 
нефти практически не изменились. Однако 
падение доходов в долларах ведет к сниже-
нию инвестиций в ТЭК и геологоразведку.

Серьезной проблемой современно-
го развития отрасли является состояние 
ресурс ной базы российских компаний, ко-
торая характеризуется ухудшением струк-
туры промышленных запасов, поскольку 
большинство месторождений находится в 
стадии падающей добычи. Повышение эф-
фективности разработки может быть до-
стигнуто в результате применения совре-
менных методов бурения и мер, ведущих 
к повышению коэффициента извлечения 
нефти. Несомненно, Восточная Сибирь 
могла бы стать одним из основных райо-
нов добычи нефти. Однако ввиду малой 

Рис. 3. Поставки российского газа (составлено на основании официальных данных
Министерства энергетики Российской Федерации).
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изученности, слаборазвитой транспортной 
инфраструктуры освоение региона идет 
медленно. К тому же современные эконо-
мические условия в стране сдерживают 
интенсивное развитие сырьевой базы. В 
таких условиях одним из стратегических 
направлений развития нефтегазовой от-
расли является разработка трудноизвле-
каемых и сланцевых запасов в традицион-
ных районах разработки углеводородов.

С разработкой сланцевых запасов мед-
лить нельзя. В России крупнейшим источ-
ником нетрадиционных запасов считается 
баженовская свита, которая находится на 
глубинах 2–3 тыс. м в центральной части 
Западной Сибири, территории довольно 
освоенной в отличие от Восточной Сиби-
ри. При этом нефть месторождения высо-
кого качества – легкая и малосернистая, 
что облегчает ее переработку.

Шельфовый сектор, на который прихо-
дится почти треть добычи нефти, и кото-
рый является важнейшим компонентом 
будущих поставок в мире, особенно сильно 
пострадал от замедления в отрасли. В 2016 
году только 13% всех ресурсов, принятых 
к разработке, располагались на шельфе, 
по сравнению с более чем 40% в среднем с 
2000 по 2015 год [14].

России принадлежит самый большой 
в мире континентальный шельф. Однако 
в связи с падением цены на нефть и сан-
кциями освоение морских углеводород-
ных месторождений нашей страны, веро-
ятнее всего, будет идти не теми темпами, 
которыми предполагалось ранее. Однако, 
несмотря на указанные трудности в раз-
работке углеводородов, работа на арктиче-
ском шельфе России продолжается.

Для нефтегазового сектора России на-
иболее важно технологическое сотрудни-
чество со странами, обладающими разви-
тым технологическим потенциалом. Од-
нако введенные антироссийские санкции 
означают запрет такого сотрудничества, а, 
следовательно, и смену приоритетов межго-
сударственной энергетической политики.

Технологий, приемлемых для безопас-
ного освоения глубоководного арктиче-
ского шельфа нет у приполярных стран, в 
том числе и у Норвегии. Районы, имеющие 
сходные с отечественными арктическими 
и, тем более, полярными условиями, есть 
лишь у пяти проектов США в море Бофорта 
[4], однако эти проекты в настоящее время 
заморожены [3]. Таким образом, санкции 
ударят не только по российским исследова-
ниям в данной области, но и по зарубеж-
ным, и, в первую очередь, американским.

С рядом компаний крупные проекты 
свернуты, однако сохраняется их долго-

срочная заинтересованность в крупномасш-
табных совместных проектах и тем самым – 
возможность возобновить сотрудничество 
при изменении политической ситуации.

Направления развития нефтегазодобы-
вающей отрасли в новых условиях

Нефтегазовый комплекс в России пере-
живает сложный период. Несколько нега-
тивных факторов, которые были рассмотре-
ны выше, одновременно наложились на его 
развитие. Наша страна оказалась в условиях 
санкций не впервые. Ранее Запад уже пы-
тался повлиять на политику СССР посредс-
твом экономических и политиче ских мер 
[1]. Только за период 1945–2000 годов они 
накладывались на нашу страну 160 раз [5].

Как же пойдет дальнейшее развитие не-
фтегазового комплекса в России? Предполо-
жительно, что дальнейшее развитие отрас-
ли может идти по двум сценариям. При пер-
вом варианте будет продолжаться наращи-
вание добычи в периферийных районах (с 
целью генерирования мультипликативных 
эффектов, в том числе, связанных с освое-
нием новых территорий). Однако при таком 
сценарии развития возникает проблема: 
как заместить западные технологии? По-
видимому, технологии нужно будет искать 
среди стран, не поддержавших санкции, т.е. 
скорее всего, восточных [7]. Однако страны 
БРИКС не имеют возможности для полно-
ценного замещения американских и евро-
пейских производителей нефтегазового 
оборудования с целью освоения арктичес-
кого шельфа, даже мелководного, поскольку 
их компании работают в совершенно иных 
природно-климатических условиях.

Второй вариант подразумевает произ-
водство конкурентоспособного отечествен-
ного оборудования и разработка техноло-
гий, не уступающих западным. Для реше-
ния этой проблемы нужен благоприятный 
инвестиционный климат в машинострое-
нии. Однако падение цен на нефть привело 
к снижению бюджетных доходов и поэтому 
сложно рассчитывать на получение необ-
ходимых средств для решения проблемы. 
Кроме того, выбор такого пути развития 
может принести результаты через многие 
годы, которые отрасль ждать не может.

Что касается финансирования, то мож-
но рассматривать два источника замеще-
ния западного финансирования. Первый – 
средства Фонда национального благосо-
стояния. Но на них претендуют слишком 
много желающих. Второй источник – ком-
мерческое кредитование финансовыми 
институтами. Это крайне невыгодно. Для 
сравнения, в странах БРИКС ставки рефи-
нансирования Центрального банка в 5–14 
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коммерческое кредитование дороже [4].

Кроме указанных вариантов можно 
скорректировать приоритеты государс-
твенной энергетической политики. Одна-
ко нельзя отказываться от освоения аркти-
ческого шельфа. Здесь важен мультиплика-
тивный эффект нефтегазовых проектов на 
неосвоенные пока территории Арктики.

Заключение
Обобщая изложенное, можно констати-

ровать, что к основным проблемам, которые 
оказывают существенное влияние на разви-
тие современной российской нефтегазодо-
бычи, относятся: секторальные санкции по 
импорту технологий и оборудования, сла-
бое инновационное развитие нефтегазовой 
отрасли, отсутствие современных техноло-
гий, необходимых для добычи трудноиз-
влекаемых ресурсов, падение цены на угле-
водородное сырьё, что снижает инвестиции 
в нефтегазодобычу и геологоразведку.

В современных условиях с высоким 
уровнем неопределенности, санкциями, 

значительной волатильностью цен на 
нефть необходимы следующие направле-
ния развития комплекса.

– Инновационное развитие нефтегазо-
вого комплекса. Для решения этой про-
блемы необходимы крупные инвестиции в 
разработку отечественного оборудования 
и технологий, не уступающих зарубеж-
ным; применение современных методов 
для повышения коэффициента извлече-
ния нефти;

– Разработка нетрадиционных запасов 
углеводородов в староосвоенных регионах 
страны, поскольку это снижает затраты на 
освоение месторождений;

– Разработка остаточных и трудноиз-
влекаемых запасов нефти в староосвоен-
ных районах;

– Освоение арктического шельфа не-
обходимо продолжить. При этом акцент 
должен быть смещен на комплексное со-
циально-экономическое развитие аркти-
ческих территорий, что и предусмотрено 
в Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации.
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Экономика Российской Федерации ис-
пытывает определенные трудности в тече-
ние последних 5 лет. Как следует из доклада 
Всемирного банка «Об экономике России», 
несмотря на то, что «восстановление эконо-
мики продолжается на фоне относительно 
высоких цен на нефть, что улучшает макро-
экономическую стабильность...», «перспек-
тивы роста экономики России на период 
2018–2020 годов остаются скромными» [10]. 
Введение экономических и политических 
санкций в отношении России сказалось на 
ее экономическом развитии, а также на де-
ятельности отечественных компаний.

Многим из них было отказано в сотруд-
ничестве и запрещено вести деятельность 
за рубежом. Можно предположить, что 
внешнеполитическая ситуация незначи-
тельно изменится в ближайшее время. 
Следовательно, российским компаниям 
следует повышать конкурентоспособ-
ность, стремиться к стабильной эффектив-
ности за счет изменения своего положения 
на внутреннем рынке.

Этого можно добиться несколькими 
способами: увеличив ассортимент предла-
гаемых товаров и услуг; улучшив техноло-

гическую инфраструктуру; расширив охват 
целевой аудитории и др. Данные методы 
требуют сравнительно больших финансо-
вых затрат, некоторые из них довольно 
длительны по времени осуществления.

Оптимальным методом для поддержа-
ния конкурентоспособности в нынешних 
экономических условиях может быть за-
ключение сделок слияний и поглощений.

Актуальность исследования сделок сли-
яний и поглощений подтверждает, с одной 
стороны, неоспоримая целесообразность 
проведения подобного рода сделок в усло-
виях глобализации экономики, а также вы-
сокая эффективность и результативность 
данных процессов. По данным ведущих 
рейтинговых агентств, мировой рынок сли-
яний и поглощений динамично развивает-
ся, объемы и стоимость сделок растут [4].

На сегодняшний день существует мно-
жество определений понятий «слияние» 
и «поглощение». Так, по мнению В.О. Бе-
лоусовой, «под слиянием понимается при-
обретение одной компанией акций дру-
гой компании в таком количестве, при 
котором покупатель акций не получает 
полный контроль над другой компанией, 
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15однако приобретает необходимую степень 
влияния на менеджмент компании и заин-
тересован в максимизации прибыли пред-
мета покупки» [2]. Многие другие авторы, 
такие как Патрик А. Гохан [3], Ли Юн Ганн 
[6], А.В. Спиридонова [8] и др., также да-
вали определения понятиям «слияние» и 
«поглощение».

Сделки слияния и поглощения приня-
то характеризовать по характеру интегра-
ции компании на [12]:

– горизонтальные – объединение ком-
паний, работающих в одной отрасли;

– вертикальные – объединение компа-
ний из разных отраслей, связанных техно-
логическим процессом производства про-
дукции;

– конгломератные – объединение ком-
паний различных отраслей без наличия 
производственной мощности;

– родовые – объединение компаний, 
выпускающих взаимосвязанные товары.

Сделки слияний и поглощений – стра-
тегические решения, призванные макси-
мизировать рост компании за счет увели-
чения объемов продаж, рынков сбыта и 
ассортимента продукции [5].

Безусловно, одним из основных пре-
имуществ, достигаемых в процессе совер-
шения сделок слияний и поглощений, вы-
ступает синергия. Синергический эффект 
предполагает, что стоимость компании, 
возникающей в результате слияния или 
поглощения, будет превышать сумму сто-
имостей компаний, осуществляющих эту 
сделку.

И. Ансофф выделял 4 вида синергии 
(табл. 1) [1].

Таблица 1
Классификация видов синергии 

по И. Ансоффу [1]
Вид си-
нергии Описание

О п е р а -
ционная

Экономия масштаба чаще встреча-
ется в отраслях с большим количес-
твом слияний

Ф и н а н -
совая

Компании достигают лучшей кре-
дитоспособности, платежеспособ-
ности, стабилизируют денежный 
поток, увеличивают прибыль на 
акцию

Менедж-
мента

Топ-менеджмент одной из компа-
ний использует свой опыт, чтобы 
решить проблемы другой компа-
нии

Продаж

Организация после слияния может 
извлечь выгоду от общих каналов 
распределения, политики стиму-
лирования продаж, использования 
складских помещений

В 2017 г. сумма сделок слияний и погло-
щений на Российском рынке снизилась на 
12% по сравнению с 2016 г. и составила 66,9 
млрд долл. США, что главным образом объ-
ясняется отсутствием крупных сделок [11].

Перейдем к рассмотрению сделок сли-
яний и поглощений на российском рынке 
телекоммуникаций. Данная отрасль пред-
ставляет особый интерес для анализа, пос-
кольку сегодня телекоммуникации явля-
ются одной из наиболее инновационных и 
масштабных сфер российской экономики.

По данным отчета KPMG, опублико-
ванного в марте 2018 г., за 2017 г. в сфере 
телекоммуникаций и медиа было совер-
шено 57 сделок общей стоимостью 4 млрд 
долл. США [11]. Распределение объема со-
вершенных сделок по видам приведено на 
рис. 1.

Рис. 1. Объем сделок в зависимости от вида, 
2017 г. (млрд долл. США) [11].

Сделки в области телекоммуникаций и 
медиа внесли значительный вклад в эко-
номику Российской Федерации в 2017 г., 
несмотря на то, что уступили по общему 
объему нефтегазовому сектору, банковс-
ким услугам и страхованию и некоторым 
другим, что отображено на рис. 2.

ПАО «МегаФон» – российская телеком-
муникационная компания, ведущая свою 
деятельность с 1993 г., входит в «большую 
четверку» федеральных абонентов сотовой 
связи России. В результате введения санк-
ций против ряда российских бизнесменов, 
в том числе, Алишера Усманова (владель-
ца USM Holdings, материнской компании 
«МегаФона»), вступления в силу «Пакета 
Яровой», а также ряда других причин, 
компания понесла некоторые убытки. До-
казательством служит падение котировок 
«МегаФона» с 583 руб. за акцию (по со-
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стоянию на 03.01.2017 г.) до 512,4 руб. (на 
03.01.2018 г.) (данные взяты с официально-
го сайта Фондовой биржи «Финам»).

Доказательством того, что сделки сли-
яния и поглощения положительно влияют 
на конкурентоспособность фирмы, высту-
пают результаты активной деятельности 
«МегаФона» в данном направлении.

В 2017 г. «один из акционеров ПАО 
«МегаФон», Telia Company AB, ранее вла-
девший блокирующим пакетом акций в 
размере 25,17% уставного капитала Компа-
нии, разместил около 6,2% акций МегаФо-
на на Московской бирже, а затем продал 
оставшийся пакет принадлежащих ему 
акций в размере 18,96% Газпромбанку, тем 
самым полностью выйдя из капитала Ком-
пании» (данные из годового отчета ПАО 
«МегаФон» за 2017 г.).

Таким образом, в результате данной 
сделки примерно 19% акций «МегаФона» 
было продано АО «Газпромбанку» (на сум-
му 1 046 млн долл. США), около 6% акций – 
различным институциональным инвесто-
рам (на сумму 389 млн долл. США). Данная 
сделка вошла в топ-10 крупнейших сделок 
на российском рынке слияний и поглоще-
ний в 2017 г., по версии KMPG [11]. Дан-
ная сделка позволит сотовому оператору 
развивать сектор банковских продуктов в 
салонах розницы.

В свою очередь, «Газпромбанк» «пози-
тивно оценивает потенциал роста стои-
мости» оператора «как одной из самых ди-

намично развивающихся компаний в те-
лекоммуникационном секторе» [9] и также 
ожидает прироста выручки за счет разви-
тия банковских продуктов в салонах связи.

Таким образом, в результате данной 
сделки ожидается синергический эффект 
от совместной деятельности «Газпромбан-
ка» и «МегаФона». Согласно классифика-
ции видов синергии И. Ансоффа, данный 
вид синергии можно отнести одновре-
менно к финансовой и синергии продаж, 
поскольку «Газпромбанк» планирует уве-
личить количество каналов продаж бан-
ковских услуг (синергия продаж), вместе 
с тем обе компании планируют увеличить 
платежеспособность и выручку (финансо-
вая синергия).

Данную сделку можно охарактеризо-
вать как «присоединение», поскольку в ре-
зультате покупки акций «Газпромбанком», 
к нему частично перешли права и обязан-
ности «МегаФона». По характеру интегра-
ции это конгломератное присоединение, 
т.к. компании действуют в различных от-
раслях – телекоммуникации и банковские 
услуги, а общие производственные мощ-
ности отсутствуют.

Стоит отметить, что в 2017 г. «МегаФон» 
совершил еще одну сделку, положительно 
отразившуюся на результатах деятельнос-
ти компании, получив контроль над Mail.
Ru Group Limited.

В результате данной сделки сотовый 
оператор приобрел 15,2% акционерного 

Рис. 2. Общий объем сделок слияния и поглощения в России по отраслям, 2017 г. (млрд долл. США) [11].
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17капитала (63,8% голосующих 
акций) интернет-компании 
Mail.Ru Group. Общая стои-
мость приобретения соста-
вила 740 млн долларов США 
(данные из Годового отчета 
ПАО «МегаФон» за 2017 г.).

Mail.Ru Group, помимо 
одноименного интернет-
портала, владеет социаль-
ными сетями «ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Мой 
мир», а также мессенджера-
ми «Агент Mail.Ru» и ICQ. 
Синергический эффект дан-
ной сделки проявляется в 
том, что «МегаФон получил 
уникальное конкурентное 
преимущество в виде до-
ступа к большой аудитории 
пользователей российского 
интернета, а также к компе-
тенции Mail.Ru Group разви-
тия и монетизации цифро-
вых услуг» (данные из Годо-
вого отчета ПАО «МегаФон» 
за 2017 г.).

Оператор связи планиру-
ет расширить ассортимент и 
способы продвижения циф-
ровых услуг за счет Mail.Ru, 
запустить совместные спе-
циальные предложения. По 
данным РБК: «В мае 2017 года стало извес-
тно, что за счет покупки Mail.Ru Group вы-
ручка «МегаФона» увеличилась на 14,8%» 
(данные с официального сайта «РосБизне-
сКонсалтинг»), что еще раз подтверждает 
наличие синергического эффекта от дан-
ной сделки.

Действительно, подобное слияние яв-
ляется уникальным для сектора телеком-
муникаций в России. Его можно охаракте-
ризовать как родовое, поскольку компании 
предоставляют взаимосвязанные услуги и 
товары. Согласно классификации Ансоф-
фа, данная сделка позволяет достичь всех 
четырех видов синергии.

Таким образом, в результате крупных 
сделок в 2017г. с «Газпромбанком» и Mail.
Ru Group, «МегаФон» создал прочную 
платформу для дальнейшего развития, 
осуществления инновационной деятель-
ности на рынке телекоммуникаций, под-
держания конкурентоспособности в усло-
виях нестабильной экономической ситуа-
ции в стране.

Доказательством этому служат данные 
оценки стоимости чистых активов «Мега-
Фона» (табл. 2).

Наблюдается значительное увеличение 
нематериальных активов в 2018 г. по срав-
нению с 2017 г., основные средства, деби-
торская задолженность и прочие оборот-
ные активы также возросли, вместе с тем 
кредиторская задолженность уменьши-
лась. Изменение данных показателей сви-
детельствует о том, что компания эффек-
тивно распоряжается своими активами.

Отчет о финансовых результатах «Мега-
Фона» поможет сделать анализ финансово-
го положения компании (табл. 3).

Как видно из табл. 3, наблюдается уве-
личение выручки, себестоимости продаж, 
валовой и прибыли от продаж в 1 полуго-
дии 2018 г. по сравнению с этим же пери-
одом в 2017 г. Также необходимо отметить 
резкое увеличение по показателю «доходы 
от участия в других организациях», что, 
скорее всего, связано с приобретением 
Mail.Ru Group.

Таким образом, проанализировав ре-
зультаты оценки стоимости чистых ак-
тивов и отчет о финансовых результатах 
«МегаФона», можно сделать вывод, что 
компании удалось улучшить финансовое 
состояние, увеличить платежеспособность 

Таблица 2
Оценка стоимости чистых активов

ПАО «МегаФон» (млн руб.)

Наименование показателя
На начало от-
четного года, 
31.12.2017 г.

На конец от-
четного перио-
да, 30.06.2018 г.

Нематериальные активы 2 169 27 989
Основные средства 159 698 165 410
Дебиторская задолженность 25 619 30 067
Прочие оборотные активы 17 533 18 123
Кредиторская задолженность 48 030 42 351

Источник: Оценка стоимости чистых активов ПАО «МегаФон», 
https://corp.megafon.ru/ai/document/10884/f ile/chistye_aktivy_
MegaFon_30062018.pdf

Таблица 3
Отчет о финансовых результатах

ПАО «МегаФон» (млн руб.)
Наименование 

показателя
За 1 полугодие 

2018 г.
За 1 полугодие 

2017 г.
Выручка 144 944 141 351
Себестоимость продаж 95 468 93 370
Валовая прибыль 49 476 47 981
Прибыль от продаж 26 818 25 522
Доходы от участия 
в других организация 1 015 175

Источник: Бухгалтерский баланс ПАО «МегаФон», https://corp.
megafon.ru/ai/document/10885/f ile/otchetnost_MegaFon_rsbu_
6m2018.pdf
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и, в общем, повысить свою репутацию на 
рынке телекоммуникаций в России как для 
клиентов, так и для потенциальных ин-
весторов и партнеров. Компания достигла 
этого за счет проведения ряда успешных 
сделок в области слияний и поглощений 
с «Газпромбанком» и Mail.Ru Group. В ре-
зультате был получен эффект синергии, 
также данные позитивные изменения в 
структуре баланса положительно влияют 
на корпоративную устойчивость компа-
нии, уровень корпоративно-социальной 
ответственности и культуры [7].

Следует отметить, что проведение 
сделок слияний и поглощений – процесс 
довольно сложный, требующий тщатель-
ных расчетов эффективности и целесо-
образности совершения. Если компания 
способна достичь своих стратегических 
целей путем мобилизации внутренних 
ресурсов в допустимые временные рамки, 
ей стоит придерживаться данного плана 
развития и избегать возможного риска 
слияния или поглощения. Однако орга-
низациям, обладающим необходимым 
потенциалом для проведения эффектив-
ных сделок слияний и поглощений, сле-
дует идти на данный риск. С большой 

вероятностью его результатом станет си-
нергический эффект и долгосрочное кон-
курентное преимущество.

В целом следует отметить, что увеличе-
ние объема рынка слияний и поглощений 
в России способно привести к структурно-
му изменению экономики страны, усиле-
нию ее конкурентоспособности и повыше-
нию уровня жизни населения. Безусловно, 
этого удастся достичь с помощью более 
тщательной проработки и улучшения за-
конодательного регулирования в облас-
ти слияний и поглощений, стабилизации 
курса национальной валюты, а также при-
влечения большего количества иностран-
ных инвесторов в Россию.

На примере ПАО «МегаФон», активно 
осуществляющего сделки в области слия-
ний и поглощений на российском рынке, 
подтверждается, что данные сделки по-
ложительно повлияли на результаты де-
ятельности компании. Так, в результате 
совершения сделок с АО «Газпромбанк» и 
Mail.Ru Group Limited «МегаФону» удалось 
получить синергический эффект, который 
проявился в увеличении стоимости чис-
тых активов компании и улучшении фи-
нансовых результатов.

Список литературы:
[1] Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989. – 303 c.
[2] Белоусова В.О. Слияния и поглощения как способ финансового оздоровления компаний // Страте-

гии бизнеса. – 2014, № 2 (4). – С. 96–113.
[3] Гохан П.А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 

741 с.
[4] Ендовицкий Д.А., Соболева В.Е. Экономический анализ слияний/поглощений компаний. – М.: 

КНОРУС, 2016. – 446 с.
[5] Кэмпбелл Э., Саммерс Лаче К. Стратегический синергизм. – СПб.: Питер, 2003. – 416 c.
[6] Ли Юн Ган. Слияния и приобретения предприятий в условиях рыночной экономики (На примере 

Китайской Народной Республики). – М.: МАКС Пресс, 2003. – 169 c.
[7] Панкратова М.В., Ендовицкий Д.А. Анализ влияния идеи корпоративной устойчивости на совре-

менную практику внутреннего контроля корпораций // Современная экономика: проблемы и реше-
ния. – 2018, № 3. – С. 49–64.

[8] Спиридонова А.В. Правовые проблемы «слияний и поглощений» корпораций в РФ // Актуальные 
проблемы частно-правового регулирования: материалы всероссийской IV научной конференции 
молодых ученых. – Самара, 2004. – С. 117–124.

[9] Балашова А., Коломыченко М. Звонок из банка: зачем Газпромбанк купил 19% «МегаФона» https://
www.rbc.ru/technology_and_media/31/10/2017/59f89f089a794701f45b407a (10.10.2018)

[10] Доклад Всемирного банка «Об экономике России». – Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.
vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/publication/rer (13.11.2018)

[11] KPMG. Отчет «Рынок слияний и поглощений в России в 2017 г.». – Интернет-ресурс. Режим доступа: 
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ru/pdf/2018/03/ru-ru-ma-survey-2017.pdf (10.10.2018)

[12] Saxena S. Mergers and Acquisitions as a Strategic Tool to Gain // Competitive Advantage by Exploiting 
Synergies: A Study of Merging & Non Merging Firms in Indian Aluminium Industry. Innovation and 
Adaptability: Twin Engines of Sustained Growth. – 2010, № 6. – P. 48–61.



Î
áù

åñ
òâ

î
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ПРОФЕССОР Э.Д. ГРИММ (1870–1940) И ЕГО «ДЕЛО»
Рассмотрены основные вехи жизненного пути и научной деятельности Э.Д. Гримма, 
обстоятельства и причины его ареста. В центре внимания «выбитые» следователями 
показания Э.Д. Гримма, на основе которых они фабриковали дело об антисоветской 
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Грушка, Ю.В. Готье, В.В. Струве и др.), руководимой и направляемой Заграничным ка-
детским центром во главе с П.Н. Милюковым и А.М. Ону. И только смена руководства 
НКВД, а быть может, в какой-то степени и умопомрачение Э.Д. Гримма, побудили их 
отказаться от этого намерения.
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Мрак неизвестности, окутывавший дол-
гое время судьбу последнего ректора доре-
волюционного императорского Санкт-Пе-
тербургского Университета (1911–1918 г.г.) 
Эрвина Давидовича Гримма, благодаря 
публикациям О.М. Беляевой 2009–2011 гг., 
во многом уже может считаться рассеян-
ным [3–5]. Ценный материал о Э.Д. Грим-
ме, относящийся к его пребыванию в долж-
ности ректора Санкт-Петербургского уни-
верситета приводит в своей монографии 
Е.А. Ростовцев [25]. Тем не менее, целый 
ряд сюжетов жизненного пути, научной 
и административной деятельности Э.Д. 
Гримма по-прежнему вызывает вопросы и 
нуждается в дальнейшем изучении.

В центре внимания автора – советский 
период жизни и деятельности профессора, 
когда он с большим или меньшим успехом 
пытался приспособиться к новым, совет-
ским реалиям. Закончилось все это, как и 
следовало ожидать, учитывая его кадетское 
прошлое, трагически: арест (1938 г.), дикие 
обвинения в шпионаже, усиленные допро-
сы, психическое расстройство, помещение в 
психлечебницу и преждевременная смерть.

Родился Э.Д. Гримм 27 декабря 1870 года 
в Санкт-Петербурге в семье профессора ар-

хитектуры Императорской Академии худо-
жеств, одного из создателей «русского сти-
ля» Давида Иванович Гримма (1823–1899) 
и его жены Эмилии Федоровны, урожден-
ной Мейковой. Кроме Эрвина в семье было 
еще три сына Давид, Герман, Максимили-
ан и дочь Гедвига. После окончания в 1891 
году историко-филологиче ского факуль-
тета Санкт-Петербургского университета 
Э.Д. Гримм был оставлен для подготовки 
к профессорскому званию. С сентября 1894 
года – приват-доцент Санкт-Петербургско-
го университета по кафедре всеобщей ис-
тории. В январе 1896 года был переведен в 
Казанский университет и в родные стены 
вернулся только в 1899 году. 

Магистерская и докторская диссерта-
ции Э.Д. Гримма посвящены истории раз-
вития института императорской власти в 
Древнем Риме: магистерская (защищена 
29 мая 1900 г.) – «Римская императорская 
власть от Августа до Нерона» [20], докторс-
кая (защищена 31 марта 1902 года) – «Рим-
ская императорская власть от Гальбы 
до Марка Аврелия» [21]. С 1 января 1903 
года Э.Д. Гримм – уже экстраординарный 
профессор по кафедре Всеобщей истории. 
Дальнейшего развития штудии Э.Д. Грим-
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ма в области древнеримской истории не 
получили, и научные интересы его оказа-
лись сосредоточенными на истории Фран-
ции XVIII – первой половины XIX веков: 
«Революция 1848 года во Франции» в двух 
частях (1908 г.) [16; 17], «Мирабо. Очерк из 
истории Великой Французской революции 
(1908 г.) [14], «Политические воззрения Ип-
полита Тэна» (1910 г.) [15]. Работам Гримма 
1908–1910 гг. по новой истории Франции, в 
которых с такой яркостью нашли свое от-
ражение его умеренно-либеральные взгля-
ды, суждено было стать последними серь-
езными научными публикациями ученого.

Дело в том, что ещё в октябре 1905 года 
Э.Д. Гримм становится членом кадетской 
партии, что собственно и предопределило 
его дальнейший карьерный рост в универ-
ситете: сначала (ноябрь 1908 г.) в качестве 
проректора по студенческим делам, а с 26 
октября 1911 года – уже и его ректором [24, 
с. 159–160], в должности которого он оста-
вался по факту до середины июня, а фор-
мально – до 17 октября 1918 года [5, c. 231].

Оказавшись по семейным обстоятельс-
твам в июне 1918 года на юге России, Э.Д. 
Гримм решил не возвращаться в больше-
вистский Петроград и остался в результа-
те на службе у «белых»: сначала в краевом 
правительстве Крыма, а после того, как оно 
пало (май 1919 г.), в Осведомительном воен-
ном агентстве (ОСВАГ) правительства А.И. 
Деникина. Однако и оно продержалось 
недолго (до декабря 1920 г.) [2, л. 21], после 
чего (март 1921 г.) эмигрировал в Болгарию. 
Преподавал в Софийском университете, 
опубликовал ряд статей в первом и втором 
выпусках «Русского сборника» (София, 1920). 
Сблизившись с представителями советской 
разведки (А.Ф. Гущин, Агеев), вступил в ку-
рируемый ими «Союз возвращения на Роди-
ну» и редактировал его газету «Новая Рос-
сия», издававшуюся на деньги Советского 
представительства в Болгарии. В июле 1923 
года по распоряжению болгарского прави-
тельства был арестован и выслан в СССР.

Поселившись, по рекомендации влас-
тей, в Москве, получил (апрель 1924 г.) мес-
то референта Общеполитического архива 
Народного комиссариата иностранных 
дел, читал спецкурсы по истории между-
народных отношений на Дальнем Востоке 
в XIX – начале XX вв. в Институте Восто-
коведения им. Н.Н. Нариманова. С 1925 
по 1929 гг. подготовил и опубликовал ряд 
обзоров и документальных публикаций на 
эту тему. «Первой ласточкой» здесь суж-
дено было стать вышедшему в 1927 году 
«Сборнику договоров и других документов 
по истории международных отношений на 

Дальнем Востоке 1842–1925 гг.» [22], пред-
назначенному для студентов института в 
качестве учебного пособия. 

Как водится в таких случаях, публика-
цию самих документов (всего их 94) пред-
варяет составленный Э.Д. Гриммом «Обзор 
истории международных отношений на 
Дальнем Востоке». Из других документаль-
ных изданий, подготовленных с его учас-
тием, можно назвать сборник «Констан-
тинополь и проливы» (М., 1928) с вводной 
статьей Э.Д. Гримма, а также 4-й и 5-й тома 
обширной документальной публикации 
«Международная политика эпохи импери-
ализма» сер. 3 (М., 1933). Обращают на себя 
внимание и его рецензии на зарубежные 
публикации по истории международных 
отношений. За редким исключением [13, 
c. 38–54] практически все они посвящены « 
китайскому вопросу». «Китайский вопрос от 
Симоносекского мира до мировой войны» 
[11, c. 44–62], «Доктрина открытых дверей и 
американская политика в Китае от 1899 до 
1921–1922 гг.» [12, c. 109–130], «Этапы китай-
ской революции и Вашингтонская конфе-
ренция 1921–1923 гг.» [23, c. 45–61] и др.

Но продолжалось это недолго, и в 1929 
году в связи с реорганизацией института 
Э.Д. Гримм был уволен и переехал на пос-
тоянное место жительства в Ленинград. О 
том, чтобы вернуться здесь к преподава-
тельской работе, не могло быть и речи. Как 
и в Москве, известный ученый, доктор наук, 
бывший ректор университета здесь никому 
не был нужен, и Э.Д. Гримму не оставалось 
ничего другого, как согласиться на долж-
ность редактора-консультанта Объединен-
ного государственного издательства (ОГИЗ) 
в Ленинграде. Проработав здесь два года, он 
был уволен и с трудом получил ничтожное 
место библиотекаря отдела комплектования 
в Библиотеке Академии Наук, сначала на 
договорной, а с сентября 1932 года на посто-
янной основе. И только в феврале 1934 года 
Э.Д. Гримм дослужился, наконец, до долж-
ности старшего библиотекаря [18, c. 195]. 

Казалось бы, это уже конец когда-то 
блестящей карьеры ученого. Но оказалось, 
что это не так, и неожиданно для него в 
июне 1934 года уже ни на что не надеявший-
ся Э.Д. Гримм был приглашен на работу в 
Институт истории феодального общества 
Государственной академии истории мате-
риальной культуры. Дальше – больше. По 
ходатайству дирекции ГАИМК его не толь-
ко утвердили 1 февраля 1936 года в ученой 
степени доктора исторических наук [26, л. 
17], но еще и в ученом звании ее действи-
тельного члена по специальности «Исто-
рия средних веков». После назначения и.о. 
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21заведующего кафедрой истории Западной 
Европы в эпоху феодализма [5, с. 337] Э.Д. 
Гримму было поручено чтение для аспи-
рантов ГАИМК ответственного курса «Ос-
новные проблемы западно-европейской ис-
тории в эпоху феодализма» [5, с. 339].

Конечно же, поразительная перемена в 
жизни скромного библиотекаря на самом 
деле –  никакое ни чудо, а прямой резуль-
тат действия Постановления Совнаркома 
и ЦК ВКП (б) от 16 мая 1934 года «О пре-
подавании гражданской истории в школах 
СССР», одним из последствий которого 
стало, между прочим, то, что третируемая 
ранее историками-марксистами старая 
дореволюционная профессура, одним из 
видных представителей которой и являл-
ся Э.Д. Гримм, вновь оказалась востребо-
ванной на «историческом фронте».

Основные усилия небольшого коллекти-
ва, во главе которого оказался Э.Д. Гримм, 
были сосредоточены на подготовке школь-
ного учебника по истории средних веков [5, 
с. 328]. Однако организовать должным обра-
зом работу своих сотрудников Э.Д. Гримм 
не сумел, и в свет учебник так и не вышел. 
Понять это можно, т.к. сам Гримм в это вре-
мя много болел (суставной ревматизм, тубер-
кулез) и, по свидетельству Н.П. Анциферова, 
выглядел полной развалиной [1, с. 163]. 

Большой интерес в этом плане пред-
ставляет характеристика, выданная Э.Д. 
Гримму в ГАИМК 2 апреля 1938 года, под-
писанная председателем месткома В.А. 
Михайловой и председателем Ленинград-
ского бюро Союза научных работников 
М.А. Тихановой. «Доктор исторических 
наук Э.Д. Гримм, – читаем мы здесь, – ра-
ботал в ГАИМК в качестве ее действитель-
ного члена с 1934 по 1937 год. В силу своего 
преклонного возраста и длительной болез-
ни не принимал активного участия в об-
щественной жизни ГАИМК. 

В то же время, не только в здоровом со-
стоянии, но и во время болезни, на долгое 
время лишавшей его возможности выхо-
дить из дома, Э.Д. Гримм неизменно ока-
зывал помощь аспирантам кафедры исто-
рии средних веков, не только прикреплен-
ных к нему, но и формально с ним не свя-
занных. А также младших товарищей по 
работе, делясь с ними своими большими 
знаниями и многолетним опытом исследо-
вательской работы. Э.Д. Гримм принимал 
также активное участие во всей работе ка-
федры, особенно в обсуждении подготов-
ленного ГАИМК учебника, отдавая этому 
делу часы своего досуга» [26, л. 9].

К этому составители характеристики 
могли бы добавить о практически готовой 

к публикации монографии ученого «Очер-
ки по истории агрикультуры и агротехни-
ки Германии в XVI веке», опубликовать 
которую ему, к сожалению, так и не уда-
лось. Неопубликованными остались и под-
готовленные им к печати две статьи. Пер-
вая – «О значении и приемах сравнитель-
но-исторического изучения варварских 
правд, как источника по истории разложе-
ния родового и развития раннефеодально-
го строя», вторая – «Бургундская деревня в 
X–XII веках» [9, л. 15–15об.], представляю-
щая собой критический разбор, вышедшей 
в 1935 году работы Н.П. Грацианского на 
эту тему [10]. Из этого можно заключить, 
что несмотря на физическую немощь, в 
интеллектуальном плане Э.Д. Гримм оста-
вался еще вполне работоспособен.

Тем не менее, в связи с реорганизаци-
ей ГАИМК постановлением Президиума 
АН СССР 8 октября 1937 года он был ос-
вобожден от занимаемой должности [5, с. 
340]. Крайне задетый этим Э.Д. Гримм, 
надо отдать ему должное, не смирился с 
увольнением и после обращения в Коми-
тет Советского контроля получил с 1 янва-
ря 1938 года место внештатного сотрудни-
ка Ленинградского отделения Института 
истории АН СССР с окладом 700 рублей в 
месяц. С 1 июля по 26 августа 1938 года на-
ходился в отпуске, но уже 1 сентября был 
уволен [26, л. 13] в связи с арестом.

В поле зрения ленинградских чекистов 
Э.Д. Гримм попал летом 1938 года как быв-
ший член кадетской партии. Большой ин-
терес в этой связи представляет «Справка 
на арест» ученого, датированная 8 августа 
1938 годом, за подписью зам.начальника 4 
отдела УГБ НКВД Ленинградской облас-
ти сержантом ГБ Миничевым.

Из имеющихся в отделе материалов, чи-
таем мы здесь, видно, что в прошлом Э.Д. 
Гримм был активным членом кадетской 
партии. В годы гражданской войны служил 
у белых, после поражения которых эмигри-
ровал в Болгарию. В 1923 году возвратился 
в СССР, чтобы продолжить здесь контр-
революционную деятельность. Особое 
внимание составителя справки привлекла 
опубликованная ещё в 1915 году статья Э.Д. 
Гримма «Борьба народов» [19, с. 1–20], как 
якобы пропагандирующая контрреволю-
ционные и националистические теории.

Убеждение Э.Д. Гримма, что война 
1914–1918 гг. была войной не против не-
мецких «командующих классов», а со всем 
немецким народом, для которого эта война 
национальная, объединила все слои Герма-
нии – от крестьянина и рабочего до лите-
ратора, было расценено им как «национа-
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листическая контрреволюционная пропа-
ганда». «Немцы,– цитирует в связи с этим 
составитель справки (правда не точно) Э.Д. 
Гримма, – вправе в условиях колоссально-
го роста германской промышленности и 
недостатка территорий предложить сосе-
дям посторониться, что бы дать немецкому 
народу возможность существовать и раз-
виваться так, как он считает для себя нуж-
ным. Для немцев современная война – есть 
война национальная и она станет таковой 
еще в гораздо большей силе. Только этим 
и можно объяснить, что, гордая немецкая 
демократия сразу же забыла рознь и, ни на 
минуту не задумалась выступить под зна-
менем Циммервальда» [2, л. 1об.–2].

Следующим документом, отложившимся 
в архивно-следственном деле ученого, кото-
рый, собственно, и решил его участь, явля-
ется постановление об избрании ему меры 
пресечения и предъявлении обвинения от 
25 августа 1938 года по ст. 58–10 и 58–11, за 
подписью начальника 4 отдела капитаном 
ГБ Гейманом. Согласно ему, Э.Д. Гримм 
«достаточно изобличается в том, что явля-
ется участником контрреволюционной ка-
детской организации в Ленинграде и ведет 
шпионскую деятельность». 27 августа 1938 
года постановление об аресте Э.Д. Гримма 
было санкционировано прокурором Ленин-
градского Военного Округа [2, л. 3–3об.].

В тот же день он, судя по всему, и был 
арестован [2, л. 71] у себя на 5-й Красноар-
мейской улице, д. 17, кв. 37. (В деле фигури-
рует, впрочем, и другой домашний адрес 
ученого: 13 линия Васильевского острова, 
д. 13, кв. 28). Правда, в «Докладной записке» 
на имя начальника управления НКВД СССР 
по Ленинградской области в связи с приос-
тановкой 27 ноября 1938 года следствия по 
делу Э.Д. Гримма, приводится совсем другая 
дата. «Обвиняемый Гримм Э.Д., – читаем мы 
здесь, – был арестован 3 сентября 1938 года» 
[2, л. 69]. Но это, скорее всего, ошибка.

Куда более существенным в его деле яв-
ляется отсутствие в нем показаний против 
него других лиц. Не было проведено по 
нему и обычных, в таких случаях, арестов. 
Получается, что единственным источни-
ком сведений о якобы существовавшей в 
Москве и Ленинграде в конце 1920-х – на-
чале 1930-х годах некоей контрреволюци-
онной подпольной кадетской организации 
являются показания Э.Д. Гримма. К ним 
мы и обратимся.

Первое, что обращает на себя внима-
ние – это подозрительная согласованность 
так называемых «признательных показа-
ний» Э.Д. Гримма от 14 сентября 1938 года 
с характером предъявленных ему обвине-

ний. Создается впечатление, что прежде, 
чем зафиксировать его показания под сте-
нограмму, следствие успело с ним основа-
тельно поработать. И действительно, вни-
мательное изучение показаний ученого не 
оставляет сомнений, что его допросам от 
14 и 17 сентября 1938 года предшествовали 
(по крайней мере один – совершенно точ-
но) [2, л. 35] другие, в дело не вошедшие.

Тем не менее, и имеющихся доступных 
сегодня нам показаний Э.Д. Гримма доста-
точно, чтобы уяснить основные контуры и 
оценить масштаб задуманного ленинград-
скими чекистами нового погрома (первым 
было «Академическое дело» 1929–1931 го-
дов) [7] и без того уже основательно поре-
девших рядов старой дореволюционной 
научной интеллигенции.

Неудивительно поэтому, что первый 
вопрос, который был задан Э.Д. Грим-
му следователем на допросе 14 сентября 
1938 года, был следующий: «На каких по-
литических позициях Вы стояли к октяб-
рю 1917 года?» – «К Февральской револю-
ции отнесся почтительно, к Октябрьской 
– враждебно, – отвечал на это Э.Д. Гримм. 
– Принимал участие в работе так называ-
емого Предпарламента в качестве одного 
из представителей профессуры высших 
учебных заведений и выступал с антиболь-
шевистскими статьями в печати в период 
подготовки к Октябрьской революции. 
С конца ноября 1917 года по январь 1918 
года и с июня 1918 года находился на юге, 
в частности в Ростове на Дону и в Харько-
ве в рядах врагов Советской власти», – вы-
нужден был признать ученый [2, л. 14].

Повышенный интерес у следствия вы-
звал вопрос о результатах встречи Э.Д. 
Гримма с атаманом войска Донского А.М. 
Калединым во время его первой поездки 
на юг в ноябре–декабре 1917 года, о чем 
у нас уже шла речь. Э.Д. Гримм пояснил, 
что А.М. Каледин и генерал М.В. Алексеев 
якобы поручили ему быть их представи-
телем по изысканию денежных средств на 
нужды Добровольческой Армии. 

– «И Вы дали на это согласие?– задает 
вопрос следователь.

– Да, дал согласие, – отвечал Э.Д. 
Гримм.

Вопрос – Что же Вы сделали?
Ответ – Ничего.
Вопрос – Почему?
Ответ – Банки практически перестали 

функционировать. Я вернулся в Петроград 
не как предполагал – в начале декабря, а в 
конце января 1918 года. К этому времени 
уже был издан декрет о национализации 
банков» [2, л. 16].
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23Что касается его службы у генерала А.И. 
Деникина в Осведомительном агентстве 
(ОСВАГ), то, как пояснил Э.Д. Гримм, на его 
долю пришлось заведование литературно-
художественным и техническим отделами. 
Никакого отношения к разведывательной 
деятельности он там не имел [2, л. 38].

Основная версия следствия состояла 
в том, что Э.Д. Гримм возвратился в 1923 
году в СССР не для того, что бы работать 
здесь на благо трудящихся, а для подполь-
ной работы по заданию английской раз-
ведки [2, л. 42]. И, к сожалению, старый 
больной ученый, не выдержав угроз и за-
пугивания, а, возможно, и физических мер 
воздействия на него со стороны следовате-
лей, согласился дать так называемые при-
знательные показания.

Прибыв в СССР, заявил он, «я решил 
создать широкую антисоветскую орга-
низацию» [2, л. 59]. Но один Э.Д. Гримм, 
пусть даже и по заданию английской раз-
ведки, тем более в Москве, где у него не 
было практически никаких серьезных зна-
комств и связей, создать широкую антисо-
ветскую организацию конечно же, без пос-
торонней помощи, никак не мог. В поисках 
выхода из этого затруднительного положе-
ния следствие вспомнило о покойном уже 
к этому времени (умер в 1933 г.) академике 
С.Ф. Платонове, проходившем в качестве 
главного фигуранта по «Академическому 
делу 1929–1931 гг.» и поддерживавшим в 
своё время, в отличие от Э.Д. Гримма, тес-
ные связи с московскими историками.

«Вскоре после того как я поселился в 
Москве, – показывал Э.Д. Гримм, – узнав, 
что я живу в Доме ученых, сюда приехал 
академик Платонов <…>. Близких отно-
шений у нас никогда не было, но мы отно-
сились друг к другу с симпатией, хотя и рас-
ходились в период революции 1905 года, 
когда я стал кадетом. Он же занял довольно 
правую позицию. Думаю, он не верил, что я 
вернулся в СССР, не преследуя контррево-
люционных намерений» [2, л. 58].

Но следствие интересовал не сам акаде-
мик, а московский филиал, возглавляемой 
им в 1920-е годы мифической контррево-
люционной монархической организации 
«Союз борьбы за возрождение свободной 
России», с членами которого профессорами 
А.И. Яковлевым, Ю.В. Готье и Д.Н. Егоро-
вым он, якобы, и познакомил Э.Д. Гримма. 
Именно они, как следует из показаний Э.Д. 
Гримма, и составили «руководящее ядро» 
созданной им в Москве контрреволюцион-
ной кадетской организации [2, л. 120]. 

Характерной особенностью практически 
всех следственных дел о контрреволюцион-

ных организациях в СССР 1920–1930-х го-
дов является усиленный поиск следователя-
ми так называемого заграничного следа в их 
деятельности. Но, как известно, Э.Д. Гримм 
после возвращения в 1923 году на Родину, за 
границей не был. Не поддерживал он ника-
ких отношений и со своими заграничными 
родственниками. В этих условиях следствие 
не нашло ничего лучшего, как определить 
на роль посредника между организацией 
Э.Д. Гримма и неким Заграничным кадетс-
ким центром во главе с П.Н. Милюковым и 
В.М. Ону известного ученого, бывшего чле-
на ЦК кадетской партии, академика Влади-
мира Ивановича Вернадского.

Что касается Э.Д. Гримма, то он со сво-
ей стороны по мере своих сил и знаний 
вынужден был помогать следствию в фаб-
рикации этой версии. Характерен в этом 
плане диалог, состоявшийся между следо-
вателем и Гриммом на допросе 17 сентября 
1938 года.

«Вопрос. Связь с Милюковым Вернад-
ский осуществлял только во время своих 
поездок за границу?

Ответ. Нет. Как мне было известно 
<…> Егоров и Крачковский по поруче-
нию Вернадского во время заграничных 
командировок встречались с Милюковым. 
<…>. Встречи с Милюковым в разное вре-
мя имели также руководящие участники 
организации: академики Надсон, Алексе-
ев, Шателен.

Вопрос. Кто Вас информировал о встре-
чах Вернадского с Милюковым?

Ответ. Сперва Егоров, а позже Крач-
ковский .

Вопрос. Значит, свою деятельность 
организация вела на основе получаемых 
через Вас директив и указаний из-за гра-
ницы от лидера кадетов Милюкова и Ону, 
связанных, непосредственно с английской 
разведкой…?

Ответ. Да» [2, л. 159–160].
В отличие от обширных показаний 

ученого от 14 сентября его следующий 
допрос 17 сентября, надо полагать, ввиду 
болезненного состояния подследствен-
ного (стал заговариваться), остался неза-
вершенным. «Мы прерываем допрос, – уг-
рожающе заявил при этом Э.Д. Гримму 
следователь, – на следующих допросах 
Вам еще много раз придется рассуждать, 
как о личном составе организации, так и 
ее контрреволюционной работе, особенно 
за последние годы» [2, л. 161]. Очевидно, 
что планы следствия по фабрикации дела 
были самые серьезные. 

Большой интерес в этом плане пред-
ставляет составленный следователями на 
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основе показаний Э.Д. Гримма перечень 
38 членов возглавляемой им контрреволю-
ционной организации [2, л. 162], по каждо-
му из которых, судя по пометам, проводи-
лась проверка.

Конечно же, фигурирующим в перечне 
покойным к этому времени С.Ф. Платоно-
ву, С.Ф. Ольденбургу, Д.Н. Егорову и М.М. 
Богословскому это было уже все равно, да 
и находившимся за границей П.Н. Милю-
кову, М.И. Ростовцеву, Б.Н. Лосскому тоже 
ничем не угрожало, чего нельзя сказать 
об остальных – В.И. Вернадском, Ю.В. Го-
тье, А.А. Грушке, В.М. Алексееве, Е.В. Тар-
ле, И.Ю. Крачковском, Ф.И. Щербатском, 
В.В. Струве, В.Ф. Шишмареве, Г.А. Надсо-
не, А.И. Яковлеве. Слишком уж очевидна 
была в случае раскручивания чекистами 
этого дела нависшая над ними опасность.

Вылилось ли бы дело о существовании 
в Москве и Ленинграде второй половины 
1920-х – 1930-х годов мифической подполь-
ной кадетской структуры в новое издание 
«Академического дела 1929–1931 гг.», или 
же оно было бы спущено на тормозах, ска-
зать сегодня наверняка нельзя. Наша точ-
ка зрения состоит в том, что победил бы, в 
конечном счете, все же второй вариант.

Надо понимать, что со времени фабри-
кации «Академического дела» много воды 
утекло и те задачи, которые решались с его 
помощью властью (советизация Академии 
наук, борьба с «вредительством» старых спе-
циалистов) к концу 1930-х годов уже потеря-
ли былую актуальность. Нельзя сбрасывать 
со счетов и так называемую «бериевскую 
оттепель» и перемены, которые произошли 
в репрессивной политике НКВД в связи с 
отставкой в ноябре 1938 года Н.И. Ежова 
и назначением на должность наркома Л.П. 
Берии. Сменилось руководство и в ленинг-
радском управлении НКВД: вместо застре-
лившегося 12 ноября 1938 года М.И. Литви-
на, начальником управления стал комиссар 
госбезопасности 2 ранга С.А. Гоглидзе. 

Не следует упускать из виду, что прак-
тически одновременно с делом о кадетс-
кой организации следователями 5-го от-
деления 4-го отдела УНКВД ЛО раскручи-
валось аналогичное дело (первые аресты 
по нему прошли в апреле, последние – в 
октябре 1938 года) и о так называемой 
контрреволюционной меньшевистской 
организации в Ленинграде. И что самое 
любопытное, они тоже, как и их коллеги – 
бывшие кадеты, были обвинены в том, что 
получали директивы от заграничного цен-
тра, но уже меньшевистского.

Не вдаваясь в детали, отметим, что из 
12 арестованных по этому делу профес-

соров, реальные сроки получили только 
двое: А.Н. Шебунин и Я.М. Захер, причем 
не за участие в контрреволюционной ор-
ганизации, доказать которое, по мнению 
суда, следствию не удалось, а как бывшие 
активные меньшевики или, говоря языком 
того времени, «социально опасные элемен-
ты» [6, с. 44]. Полный провал «дела» о мень-
шевистской организации среди старой 
профессуры Ленинграда, таким образом, 
более чем очевиден. Такой же бесславный 
конец ожидал, судя по всему, и фабрикуе-
мое следователями на основе показаний 
Э.Д. Гримма и «дело» о кадетской органи-
зации.

Так что заболел Э.Д. Гримм очень даже 
вовремя, что, собственно, и позволило 
фабриковавшим это «дело» не доводить 
его до суда, а под предлогом невозможнос-
ти дальнейшей работы с сошедшим с ума 
подследственным, тихо закрыть его. Хотя 
ничто, казалось бы, не мешало им на ос-
нове его показаний произвести аресты и 
продолжить следствие.

Сейчас, конечно, нельзя сказать опре-
деленно, что послужило основной причи-
ной умопомешательства Э.Д, Гримма: сам 
факт ареста и грубое отношение, избиения 
и издевательства со стороны следователей 
или же они только спровоцировали уже 
давно дремавшую болезнь. Но в последних 
числах октября состояние Э.Д. Гримма на-
столько ухудшилось, что его пришлось на-
править (31 октября 1938 г.) на излечение 
в психиатрическое отделение тюремной 
больницы. Так как к никакому улучшению 
состояния больного его пребывание здесь 
не привело, то 7 ноября 1938 года было 
решено поместить его в специализирован-
ную психиатрическую больницу им. Фо-
реля [2, л. 169]. Что же касается следствия 
по делу Э.Д, Гримма, то оно было приоста-
новлено до его выздоровления.

Через семь месяцев, 8 июня 1939 года 
было получено врачебное заключение о 
психическом состоянии Э.Д. Гримма. Из 
него следовало, что заболевание приняло 
затяжной характер, и никаких надежд на 
его скорое выздоровление нет. В резуль-
тате 21 июня 1939 года дело Э.Д. Гримма 
решено было направить на рассмотрение 
Военного трибунала ЛВО «для принятия 
мер социальной защиты медицинского ха-
рактера» [2, л. 65].

В составленном, в связи с этим Обвини-
тельном заключении от 25 июня 1939 года 
в вину ему (ст. 58–10 и 58–11 УК РСФСР) 
было поставлено: 

1. «Националистическая контрреволю-
ционная пропаганда». 



Î
áù

åñ
òâ

î

252. «Разведывательная работа в пользу 
одного иностранного государства». 

3. Организация («один из организато-
ров») подпольной контрреволюционной 
кадетской организации в СССР [2, л. 172].

Каких-либо других доказательств вины 
Э.Д. Гримма кроме полученных от него 
признаний приведено не было.

Впрочем, ввиду особых обстоятельств 
дела, они, эти доказательства, были уже 
едва ли нужны. В своем заседании от 16 
июля 1939 года Военный трибунал ЛВО 
под председательством военного юриста 
1-го ранга Гаврилова определил: «Ввиду 
психической болезни Э.Д. Гримма, что 
подтверждается актами, дело его произ-

водством прекратить. Гримма Э.Д. напра-
вить для принудительного лечения до пол-
ного выздоровления в психиатриче скую 
больницу с изоляцией» [2, л. 174].

С июня 1939 по февраль 1940 г.г. Э.Д. 
Гримм находился в психиатрической боль-
нице им. Фореля. 18 февраля этого же года, 
благодаря хлопотам Е.П. Романовой – суп-
руги историка Б.А. Романова, ей было раз-
решено забрать уже фактически умиравше-
го ученого к себе на квартиру под амбула-
торное наблюдение районного психиатра. 
Здесь, на квартире у Б.А. и Е.П. Романо-
вых, 25 февраля 1940 года в возрасте 69 лет 
он и умер [8, с. 127]. Реабилитирован Э.Д. 
Гримм был только 15 марта 2001 года.
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ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ И МИФОЛОГИЧЕСКИЕ  КОНЦЕПТЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 
ДИСКУРСОВ ЛАМИНАРНОЙ КУЛЬТУРЫ: ОПЫТ СЕМИОТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА 

Автор при помощи метода семиотического анализа исследует структурно-смысловые 
особенности  дискурсов современной ламинарной религиозности. В начале статьи обос-
новывается правомочность применения понятия ламинарности к современной мар-
гинальной религиозности, которая отличается  обильным делением на страты, вле-
кущим за собой разнообразие дискурсов,  усложнение семиосферы и  снижение межстра-
тового  напряжения, исчезновением  границ между религиозным фундаментализмом 
и модернизмом. Далее автор обосновывает понятие мифотеологемы применительно к 
таким элементам религиозного дискурса, которые совмещают признаки теологемы и 
мифологемы. Автор предлагает первоначальную типологию мифотеологем в соответс-
твии с их семиотической структурой. Элементы предложенной типологии в статье 
иллюстрируются оригинальными текстами современной религиозной семиосферы. В 
заключении обосновывается вывод о том, что ламинарной культуре соответствует ла-
минарная теология, включающая эсхатологию. 

Ключевые слова: 
ламинарная культура, религиозная герменевтика, семиотика религии, семиотические 
структуры, семиотический дрейф.
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Отличительной чертой современной 
религиозной ситуации является выра-
женный синкретизм религиозной культу-
ры, формирующийся под влиянием  гло-
бальных социо-политических процессов, 
разрушительных для традиционных и 
традиционалистических культур. Под 
воздействием процессов глобализации и 
влиянием мировоззренческих установок, 
восходящих к постмодерну, формирует-
ся тип культуры, который можно опре-
делить как ламинарный [5]. Его отличи-
тельной чертой является распад некогда 
стабильных и устойчивых культурных 
систем (эстетика, этика, стиль, искусство, 
религиозные традиции и т.п.), обильное 
деление на страты, влекущее за собой 
разнообразие дискурсов,  усложнение 
семиосферы и  снижение межстратового  
напряжения, которое, приводит, в том 
числе к исчезновению границы между 

религиозным фундаментализмом и мо-
дернизмом [1].

Ламинарная культура представляет 
собой пространство,  в котором границы 
между культурным мейнстримом, суб-
культурами и контркультурами оказыва-
ются условными, традиционная культур-
ная идентичность перестает быть сколь-
ко-нибудь значимым и информативным 
социальным фактором, а принадлеж-
ность индивида к взаимоисключающим  
культурным стратам перестает кого-либо 
удивлять и воспринимается как нечто 
вполне допустимое и даже позитивное. 
Православные атеисты, православные 
сталинисты, католики-анархисты, союзы 
«жен» католических священников латин-
ского обряда,  христиане-коммунисты и 
другие подобные явления представляют 
собой продукт именно ламинарной куль-
туры. 
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27Ламинарная культура если и не может 
рассматриваться как рецидив Средневе-
ковья (см. концепции «нового Средневеко-
вья» [13]), поскольку культура Средневеко-
вья отличалась известной целостностью, 
то, безусловно, может интерпретироваться 
как «неомифология», пришедшая на сме-
ну рационалистическим сциентистским  
парадигмам XIX – нач. ХХ вв. Подобно 
тому, как «классическая мифология» не 
способствует формированию систематизи-
рованного и упорядоченного культурно-
мировоззренческого пространства, новая 
мифология ламинарной культуры создает 
особую дискурсивную среду, в которой 
противоречия могут сосуществовать, не 
вступая в онтологический и когнитивный 
конфликты. 

С семиотической точки зрения, лами-
нарная культура интересна тем, что ей 
соответствует  тип семиозиса, характери-
зующийся выраженным семиотическим 
дрейфом [4]. Современная теория семиоти-
ческого дрейфа, разрабатываемая отечест-
венными исследователями, предполагает, 
что семиотически значимые единицы дис-
курса не обладают статическими семиоти-
ческими характеристиками; в зависимости 
от контекста и прагматической интенции 
коммуникации, типа коммуникационной 
ситуации и иных факторов, они могут в 
меняющихся пропорциях комбинировать 
признаки знака и символа (для религиоз-
ного  семиозиса полюсами дрейфа будут 
признаки символа и метафоры). Динами-
ческое изменение баланса между призна-
ками символа и метафоры у семиотически 
значимого элемента религиозного дискур-
са и является семиотическим дрейфом.  

 Анализ специфики религиозного семи-
озиса ранее позволили нам  сделать пред-
положение о том, что семиотический дрейф 
обеспечивает устойчивость функциониро-
вания теологических и мифологических 
знаковых систем.  В связи с этим возника-
ет необходимость изучения вопроса о вли-
янии семиотического дрейфа на способы  
представления религиозного контента, а 
именно –  на функционирование и взаимо-
действие мифологем и теологем в рамках 
единого религиозного дискурса. 

Поскольку именно современная ла-
минарная культура представляет собой 
пространство, в котором семиотический 
дрейф проявляется в наиболее выражен-
ной форме, целям исследования соответс-
твует обращение к дискурсам ламинарной 
культуры, как наиболее содержательным. 
Соответственно, предметом исследования 
является структура и содержание   дис-

курса  маргинальной религиозности, в 
большей степени соответствующие лами-
нарному типу культуры. Методологически 
исследование выполнено в рамках семио-
герменевтического подхода к изучению 
компонентов религиозного дискурса, при 
использовании элементов методов дис-
курс-анализа и категориального анализа и 
основных положений концепции семиоти-
ческого дрейфа [9]. Данная методология 
получила апробацию в ряде современных 
исследований и доказала свою продуктив-
ность [2].

Анализ  пророчеств о конце света, по-
пулярных в среде православных субкуль-
тур эсхатологического паттерна, выявляет 
целый ряд концептов, которые затрудни-
тельно относить к мифологемам или теоло-
гемам, так как они совмещают их призна-
ки. Так, например, элементы классической 
мифологемы циклического времени могут 
взаимодействовать с элементами теологе-
мы линейного эсхатологического времени, 
формируя  концепт,  форму выражения ко-
торого невозможно однозначно классифи-
цировать, –  «Первая кончина мира – это 
всемирный потоп, а вторая его кончина – 
это время, когда будут гореть огнем земля и 
небо. Земля станет мёртвой, а после снова 
будут люди, новые люди, будет новый век, 
будет обновление света» [11]. В этом весьма 
показательном профетическом нарративе 
«вторая кончина мира» представляет со-
бой апокалиптическую герменему, пред-
ставленную в формате теологемы о конце 
света, а «обновление света» представля-
ет собой явный мифологический реликт, 
связанный с мифологемой цикличного 
существования мира. Перед нами не ми-
фологема и не теолоема, а «нечто среднее». 
Представлены в дискурсе и более слож-
ные случаи,  когда элементы нескольких 
теологем во взаимодействии с элементами 
нескольких различных мифологем форми-
руют сложные концепты, например: «Пра-
вославные, попавшие в компьютер (под-
разумевается мифический антихристов 
компьютер «Зверь», якобы находящийся в 
Брюсселе. – прим. А.П.), по смерти не до-
пускаются даже на мытарства, ибо они без 
имени, без того самого главного, что дела-
ет нас Богоподобной личностью. И будут 
содержаться в адских муках до Страшного 
Суда как отрекшиеся от Христа и обетов 
крещения. И только при Втором пришест-
вии Спасителя уничтожится компьютер и 
личные номера. И тогда души из адского 
плена вновь предстанут на Страшный Суд 
под своими именами» [6]. В этом примере 
антропологические теологемы  божествен-
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ного образа-подобия и сакральной функ-
ции имени*,  эсхатологические теологемы 
Второго Пришествия  и Страшного Суда,  
вступают во взаимодействие с мифологе-
мами мытарств и «антихристова компью-
тера» и под.

Очевидно, что оба приведенных при-
мера иллюстрируют особый способ дис-
курсного представления религиозного 
концепта, который не может быть коррек-
тно обозначены терминами «мифологема» 
или «теологема». Для их обозначения на-
иболее подходящим представляется тер-
мин «мифотеологема», которым мы далее 
и будем обозначать такой формат дискур-
сного представления религиозных кон-
цептов, который комбинирует способы 
мифологического и теологического выра-
жения религиозного контента. Необхо-
димо учитывать, что один и тот же рели-
гиозный концепт может, в зависимости от 
герменевтического контекста, выступать в 
качестве мифологемы, теологемы или ми-
фотеологемы. Но роль контекста этим не 
ограничивается.

В зависимости от контекста воспроиз-
ведения и коммуникационной прагмати-
ки, мифотеологема развивает признаки и 
свойства мифологемы или теологемы. При 
этом в большинстве случаев развитие при-
знаков и свойств мифологемы сопровожда-
ется развитием метафорических значений и 
коннотаций, а теологемы – символческих. 

Рассмотрим это свойство семиозиса на 
примере функционирования мифотеоло-
гемы «утрата благодати через принятие 
документов и информационных техноло-
гий».  В том случае, если  акт принятия до-
кументов и информационных продуктов 
рассматривается как символ, например, 
символ подчинения «антихристовой влас-
ти», мифотеологема развивает признаки 
теологемы: «Будут добровольно-принуди-
тельно заставлять вас брать новые доку-
менты, – никогда. Только согласитесь на 
этот маленький шаг, вы потеряете все на-
всегда. Благодать уйдет. Поэтому никаких 
компромиссов с небогоустановленными 
властями не должно быть. В образе этих 
человеков будет адский змей работать. По-
рой они даже не будут знать, на кого рабо-
тают» [12]. Несмотря на кажущуюся мифо-
логическую форму, перед нами именно те-
ологический нарратив, отчасти созвучный 
старообрядческой теологеме духовного 

*  Весьма странное утверждение, согласно которо-
му, до получения имени человек не обладает подо-
бием Божием, все-таки является теологическим, 
подобно тому как древние ереси были продуктом 
именно теологической мысли. 

антихриста,  маргинальность  не лишает 
данное построение его теологической сущ-
ности. В тех же случаях, когда документы 
и информационные продукты интерпре-
тируются  в качестве метафорического 
обозначения  неких демонических сущ-
ностей без отсылки к эсхатологическому 
символизму апокалиптических теологем, 
мифотеологема приближается к мифоло-
геме. «Иеросхимонах Рафаил (Берестов): 
Паисий Афонский, великий афонский ста-
рец, обличил ИНН и прочие электронные 
документы, сказав, что взявшие их, поте-
ряют благодать Духа Святаго. Энергия бе-
совская садится на них», или «Намечается 
восьмой вселенский собор. Если это про-
изойдет, то после собора в храмы ходить 
уже будет нельзя, уйдет благодать. Если 
собор состоится, то Китай нападет на Рос-
сию…» [6]. Таким образом, мифотеологема 
развивает мифо-магические коннотации, 
«восьмой вселенский собор» лишает цер-
ковь благодати и приводит к войне ex opera 
operata, независимо от принимаемых ре-
шений, по самому факту его проведения. 
Теологической модальности должно со-
ответствовать утверждение, что «восьмой 
вселенский собор» лишит церковь бла-
годати, только если примет еретические 
решения и добьется их общецерковной  
рецепции, однако такая точка зрения для 
анализируемого дискурса нехарактерна, 
более того – прямо разрушительна, пото-
му что снижает уровень эсхатологического 
напряжения, необходимого для сплочения 
членов общин сектантского типа.   

Поскольку мифотеологемы часто ис-
пользуются для выражения далеких от 
ортодоксии концептов, таких как «царь-ис-
купитель», «экуменизм как всеересь», «со-
борный грех народа», «политический анти-
христ», «тайный сакральный правитель» и 
т.д. естественно возникает необходимость 
в их апологетике.  Сами по себе подобные 
концепты дают прекрасное основание для 
критики, обвинений в ереси, конспироло-
гическом иррационализме, что в услови-
ях неопределенного (а зачастую – и более, 
чем сомнительного) канонического статуса 
многих религиозных обществ царебожни-
ческого паттерна, среди которых перечис-
ленные идеи  особо популярны, чревато 
репутационными издержками и оттоком и 
без того весьма немногочисленных адептов.  
Позиционирующие себя в качестве «ревни-
телей ортодоксии» на фоне «еретического» 
мирового (т.е. каноничного) православия, 
подобные общества, утратив «догматичес-
кую безупречность», теряют тем самым и  
всякий смысл своего существования. 
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29Контент-анализ позволил нам выявить 
несколько герменевтических стратегий, 
используемых для достижения поставлен-
ной апологетической цели:

1. Образно-поэтическая интерпрета-
ция  провокативных  концепов позволяет  
интерпретировать  их  как  поэтические 
метафоры, не претендующие в силу своей 
поэтической специфики  на терминологи-
ческую точность: от поэтических текстов 
не принято ожидать строгих и точных 
формулировок догматов.  «Так, «Русская 
Голгофа» из сомнительнейшего сотерио-
логического термина трансформируется в 
поэтическую гиперболу,  не менее стран-
ная в теологическом отношении семан-
тема «царь-искупитель» утрачивает свою 
провокативность и становится поэтичес-
ким приемом, призванным подчеркнуть 
«христоподражательный характер» рели-
гиозного мученичества» [10, c. 213].

2. Интерпретация, апеллирующая к 
«простоте», позволяет утверждать, что ду-
хоносные старцы, будучи сами «просты-
ми», то есть необразованными,  говорили 
для «простых людей», отсюда неизбежные 
упрощения и неточности.  Приводятся 
различные притчи и апокрифы, повест-
вующие о том, что невежественные в те-
ологии люди достигали святости и дара 
чудотворения.

3. Интерпретация, предполагающая 
наличие особого «символического» (иног-
да – символически-эзотерического) смыс-
ла в поступках и текстах бытовой культу-
ры повседневности (паттерны юродства),  
используется, например, для апологетики 
культа Григория Распутина. 

В тех же случаях, когда в апологетике 
нет необходимости, т.е. среди единовер-
цев,  подобные концепты интерпретиру-
ются без оглядки на возможные обвине-
ния в ереси и модернизме.

При анализе семантики мифотеологем 
необходимо учитывать специфику реали-
зуемых ими контекстуальных значений и 
коммуникативной прагматики, поскольку 
от этих факторов зависит баланс между те-
ологическими и мифологическими свойст-
вами. Поэтому оптимальный исследова-
тельский подход должен сочетать методы 
контекстуального и дискурс-анализа. Ин-
тересные результаты могут быть получены 
и при использовании методов категориаль-
ной семиотики, в основе которых лежит 
выявление категориального и гиперкате-
гориального значений единиц семиозиса и 
определение типа отношений между ними. 

Проведенные нами исследования поз-
воляют сделать предположение о том, что 

категориальный и гиперкатегориальный 
уровни значений мифотеологемы соотно-
сятся с мифологическим и теологическим 
религиозным знанием. На основании этого 
можно выделить три типа мифотеологем:

1-й тип – мифотеологемы, в семантике 
которых мифологические компоненты значе-
ния образуют категориальный уровень, а тео-
логические – гиперкатегориальный.

2-й тип – мифотеологемы, в семантике 
которых теологические компоненты образу-
ют категориальный уровень, а мифологичес-
кие – гиперкатегориальный.

3-й тип – мифотеологемы с плохо струк-
турированным значением, дрейфующей гра-
ницей между уровнями значений.

1-й тип образуют мифотеологемы, 
сформировавшиеся на основе исходной 
мифологемы, значение которой претерпе-
ло трансформацию и (или) модификацию, 
подвергнувшись теологическому осмыс-
лению. Таковы мифотеологемы  «золотого 
века» (под властью Николая Второго Рос-
сия процветала материально и духовно, 
будучи идеальным государством. Теперь 
можно только мечтать о восстановлении 
былого величия), «цикличного времени» 
(после эсхатологической катастрофы про-
изойдет обновление мира и возникнет 
новое человечество), «антихристовых до-
кументов и технологий» (современные до-
кументы и информационные технологии 
происходят из числа зверя 666) и др. по-
добные. 

Подобные мифотеологемы  часто фор-
мируются в результате взаимодействия 
мифологического и теологического типов 
религиозности, в результате которого в се-
миозисе возникает семиотический дрейф 
по направлению метафора – символ: мифо-
логические метафоры начинают развивать 
в своей семантике и семиотике свойства 
и качества теологического символа. Оче-
видно, что степень семиотического дрейфа 
соответствует балансу между теологичес-
кими и мифологическими компонентами 
в семантике мифотеологемы: начальной 
стадии семиотического дрейфа соответс-
твует начальная стадия формирования 
теологических значений и коннотаций, в 
семантике мифотеологемы превалируют 
мифологические компоненты. По мере 
развития теологического значения проис-
ходит дальнейший семиотический дрейф, 
в результате которого единицы семиозиса 
утрачивают свойства метафор и развивают 
свойства символов.

В соответствии с динамикой семиози-
са, на начальной стадии семиотическо-
го дрейфа превалирует категориальный 
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уровень значения, но при его дальнейшем 
развитии начинает усиливаться гиперка-
тегориальный.  Так, например, на перво-
начальном этапе семиотического дрейфа, 
для мифотеологемы «золотого века» ос-
новным является категориальный (мифо-
логический) уровень смысла, говорящий 
о земном благополучии, богатстве и славе 
России во время правления последнего 
императора  – «странное чудо   всему мiру 
явися, егда под крылом Твоим, Боговен-
чанный Царю Николае, возвеличишася 
Держава Российская и процвете, яко крин 
сельный, богатством и славою» [8],  теоло-
гический (гиперкатегориальный) уровень 
значения только намечен в указании на 
«чудесный», т.е. сверхъестественный ха-
рактер этого благополучия. Базовая мета-
фора «возвеличившаяся и процветающая 
держава» относится к дискурсу полити-
ческого мифа. По мере семиотического 
дрейфа  метафора «процветание державы» 
начинает развивать теологическое симво-
лическое значение:  «старец сказал: Россия 
не была самым сильным или богатым го-
сударством, но она цвела духовно, как зна-
мение Царства Божия,  и так  разбивались 
вражьи (т.е. сатанинские – прим. А.П.) из-
мышления. Вот об этой-то силе державной 
нам и надлежит молиться». 

2-й тип образуют мифотеологемы, 
сформировавшиеся в результате мифоло-
гизации исходной теологемы.  Недоста-
точность катехизации и неспособность 
воспринимать отвлеченные, абстрактные 
понятия, зачастую приводит к тому, что 
носители народной религиозности ока-
зываются неспособными корректно  вос-
принимать  теологические компоненты 
религиозной культуры. В результате пос-
ледние  трансформируются  в доступный 
и понятный мифологический формат, что 
неизбежно сопровождается изменением 
смысла и всей структуры значения.   К 
мифотеологемам этого типа можно отнес-
ти концепты царя-искупителя, железного 
императора Иосифа Сталина, Русской Гол-
гофы, спасения от антихриста  в особо бла-
годатных местах и т.д. 

Так, например, мифологема о царе ис-
купителе на начальном этапе семиоти-
ческого дрейфа развивает теологическое 
осмысление образа императора Николая 
Второго как своего рода образ («икону») 
искупительной смерти Спасителя – «Ни-
колай II является единственным в исто-
рии Церкви Святым, который удостоился 
и смог уподобится (сотворить икону) этому 
главному подвигу Иисуса Христа и понес-
ти всю его тяжесть. Кто принципиально 

отвергает саму возможность существова-
ния такого чина святости как искупитель, 
тот находится в иконоборческой ереси» [7] 
или ««подвиг Государя Императора Нико-
лая II – есть икона искупительного под-
вига Господа нашего Иисуса Христа» [14]. 
Несмотря на то, что приведенные пассажи 
с точки зрения традиционного православ-
ного богословия представляется весьма 
спорными, они относятся к теологичес-
кому, а не мифологическому дискурсу. Об 
этом свидетельствует и то, что в основе 
обоих текстов находится опыт теологичес-
кой рефлексии, и попытка оперировать бо-
гословскими понятиями – «чин святости», 
«иконоборческая ересь». Царь выступает 
как своего рода «символическое уподобле-
ние» Христу Спасителю.

Развитие семиотического дрейфа  при-
водит к вытеснению теологического сим-
волизма мифологическими метафорами, в 
результате образ царя-искупителя обрета-
ет черты мифологического героя, – напри-
мер, формируется представление о том, 
что Николай Второй телесно воскрес и 
никем неузнанный в настоящее время пу-
тешествует по России, что, безусловно яв-
ляется образцом именно мифологического 
дискурса.

3-й тип – мифотеологемы с плохо 
структурированным значением, дрейфу-
ющей границей между уровнями значе-
ний. В большинстве случаев это «откры-
тые герменемы», истолкование которых 
предоставляется усмотрению читателя. 
Например, это мифотеологема «о вреде 
телевизора» – «Когда в монастыре пос-
тавили телевизор, о. Гурий сказал, что 
благодать там уменьшилась  на тридцать 
процентов» [11],  «Батюшка  предупреж-
дал, чтобы не имели телевизоров и радио, 
говорил, что холодильники, газ, электри-
чество могут быть пагубны для души. О 
компьютерах прямо говорил, что это са-
танинская машина, что через неё всё бу-
дет осуществляться», тогда как «ксерокс 
излучает божественный свет» (отсылка к 
исихазму? – А.П.) [3].

Опасны ли телевизоры сами по себе, 
или же только благодаря тому, что через 
них транслируются безнравственные про-
граммы? А как быть с тем, что телевидение 
транслирует патриаршие богослужения? 
Что значит «30 процентов благодати»? – 
это символ, метафора или же это необхо-
димо понимать буквально? Все эти воп-
росы, без ответа на которые невозможно 
осуществить семантический анализ мифо-
теологемы, остаются открытыми – ни текст, 
ни контекст не позволяют убедительно 
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31ответить на них; таинственность смысла 
усиливает иллокутивность таких текстов. 
Некоторая герменевтическая непрозрач-
ность мифотеологемы, таинственность 
ее семантики, вполне отвечает обычным 
прагматическим стратегиям формирова-
ния религиозной субкультурной группы: 
тайна должна быть тайной для «внешних», 
но и для «посвященных» должно быть «не 
все еще открыто». 

К данному же типу относятся мифоте-
ологемы «о душевредности медицины», 
«отступничестве современных иерархов», 
«духовной брани» и др. Так, мифотеологе-
ма о «вредности медицины», крайним вы-
ражением которой является запрет на ме-
дицинское лечение (лечиться нужно в иде-
але молитвой, святой водой, реликвиями 
и лампадным маслом), оставляет откры-
тым вопрос о возможности «христианской 
медицины», совмещении медицинских и 
«духовных» лечебных практик и др., ми-

фотеологема об отступничестве иерархов 
приводит к смешению личной святости и 
святости церкви, а мифотеологема «о ду-
ховной брани» принципиально не разли-
чает борьбу с врагами и борьбу с собствен-
ными греховными наклонностями. Пе-
речисленные противоречия не являются 
противоречиями между мифологической 
и теологической религиозностью, но яв-
ляются следствием слабой структуриро-
ванности дискурса. Ламинарной культуре 
соответствует «ламинарная теология, в т.ч. 
эсхатология».

Проведенные исследования позволяют 
сделать вывод о том, что религиозные дис-
курсы ламинарной культуры в значитель-
ной степени подвержены семиотическому 
дрейфу, который не только обеспечивает 
устойчивость семиозиса, но и способствует 
структурным трансформациям, в резуль-
тате которых меняется семантика базовых 
концептов семиосферы.
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СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС И РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ 
СНИЖЕНИЯ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

Рассматриваются основные черты нового этапа развития социально ответственно-
го бизнеса в современной России. Анализируются основные современные направления 
развития и реализации стратегий корпоративной социальной ответственности. Рас-
сматриваются возможности снижения комплаенс-рисков посредством диверсифика-
ции деятельности компаний в сфере реализации стратегий корпоративной социальной 
ответственности и её увязки с необходимостью достижения целей устойчивого раз-
вития. Особое внимание обращается на развитие социального предпринимательства, 
реализации проектов в сфере корпоративного образования и общественного здоровья. 
Анализируются возможности и перспективы социально ответственного бизнеса.
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Важнейшим направлением развития 
социальной ответственности бизнеса в 
России в современных социально-эконо-
мических условиях становится выявление, 
анализ и снижение комплаенс-рисков, ко-
торые влияют на снижение прибыли в свя-
зи с возможным несоблюдением персона-
лом и менеджментом как существующего 
законодательства и уставов компаний, так 
и, что важно, международных и внутриор-
ганизационных стандартов корпоратив-
ной социальной ответственности (КСО), 
а также норм этического ведения бизне-
са. Таким образом, одной из важнейших 
задач становится создание эффективных 
корпоративных систем комплаенс-контро-
ля, минимизирующих совокупность рис-
ков, связанных, в том числе, с нарушением 
корпоративных этических кодексов, норм 
организационной культуры и с негатив-
ной реакцией общества на деятельность 
компании и/или отдельных её представи-
телей, разрушительным образом сказыва-

ющихся на деловой репутации компании. 
В современных условиях деловая репута-
ция компании во многом определяется 
тем, насколько бизнес включен в решение 
социальных проблем.  

В условиях рыночной экономики го-
сударство неспособно в одиночку решать 
социальные проблемы. В особенности те 
проблемы, которые непосредственно свя-
заны с ведением бизнеса: различные, все 
обостряющиеся проблемы сохранения ок-
ружающей природной среды, неэффектив-
ное использование ресурсов, плохие усло-
вия труда и безработица, коррупция и мно-
гое другое. Именно поэтому бизнесу необ-
ходимо включаться в решение социальных 
проблем [1]. И он это делает при помощи 
реализации стратегий корпоративной со-
циальной ответственности и нового спо-
соба ведения бизнеса – социального пред-
принимательства, истинной и главной це-
лью которого является непосредственно 
смягчение или решение социальных про-
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33Взяв за основу исследования информа-
цию и данные сборника корпоративных 
практик «Российский бизнес и цели устой-
чивого развития» РСПП, а также другие 
информационные источники, можно про-
вести анализ того, как российские ком-
пании внедряют в свои бизнес-стратегии 
цели устойчивого развития ООН, и какие 
именно цели в основном выбирает россий-
ский бизнес, чтобы достигать устойчивого 
развития компаний [6; см. также 2–4]. 

Прежде всего следует отметить, что 
цели устойчивого развития не использу-
ются вкупе, а разделяются российскими 
компаниями на экономические, социаль-
ные и экологические ЦУР. 

Экономические ЦУР обычно связаны 
непосредственно с реальной деятельнос-
тью компаний (см. рис. 1).  Из предложен-
ных в сборнике 25 компаний большинство 
определило как базовые цели и задачи ком-
пании (нижняя (основная) ступень в пира-
миде Керолла): достойную работу и эконо-
мический рост (8), развитие технологий и 
инновации (9), энергосбережение и энерго-
эффективность (7), развитие городов при-
сутствия (11) и ответственное потребление 
и производство (12). Но, по графику можно 
заметить, что некоторые компании исполь-
зуют такие ЦУР, как ликвидация голода (2), 
чистая вода и санитария (6) или здоровье 
и благополучие (3). Включение такого рода 
ЦУР в категорию экономических целей не 
является ошибочным. Это зависит от рода 
деятельности компании. Например, цель 
ликвидации голода (2) присуща компани-
ям, которые работают в сфере сельского хо-
зяйства (АО «МХК “ЕвроХим”»), а цель здо-
ровья и благополучия (3) – фармацевтичес-
ким компаниям и компаниям связанным с 
медициной и здравоохранением. 

Социальные ЦУР, как правило, непос-
редственно не связаны с основной деятель-
ностью компаний и реализуются посредс-
твом специально разрабатываемых стра-
тегий корпоративной социальной ответс-
твенности (см. рис. 2). Наиболее важные 
проблемы, в решение которых активно 
включается российский бизнес, – это ка-
чественное образование (4), здоровье насе-
ления (в частности персонала компании) и 
качественное медицинское обслуживание 
(3), проблема безработицы и развитие пер-
сонала (8), различные проблемы в городах 
и районах присутствия (11). Некоторые 
компании включают в социальные ЦУР  
те цели, которые следует отнести к эколо-
гическим: энергосбережение и энергоэф-
фективность (7) (ПАО «ММК», АО «БЭСК»), 
борьбу с изменением климата (13) (Аффи-

блем. К сожалению, социальное предпри-
нимательство пока еще не имеет специаль-
ной организационно-правовой формы в 
России, но это не мешает ему развиваться и 
находить новые рыночные ниши.

С недавнего времени в России стало 
проводиться значительное количество фо-
румов и конкурсов, где крупные компании 
представляют свои проекты в различных 
областях социальной ответственности биз-
неса. Данные области включают в себя:

1. Ответственность перед персоналом, 
куда входят: условия труда и социальная 
защита, охрана труда и безопасность на 
рабочем месте, развитие человеческого по-
тенциала и корпоративное обучение;

2. Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами (поставщиками, потребителями, 
акционерами, государством и т.д.), развитие 
эффективных систем комплаенс-контроля;

3. Экологическая ответственность: пред-
отвращение загрязнения природы, повы-
шение ресурсоэффективности производств, 
защита и восстановление естест венной ок-
ружающей среды;

4. Участие в жизни сообществ и их раз-
витие, а точнее – инвестирование в обра-
зование и сферу искусства и культуры, ре-
шение различных проблем в городах при-
сутствия (конкрентных компаний и их фи-
лиалов), повышение качества и доступно-
сти медицинских услуг, адресная помощь 
отдельным социальным группам (сиротам, 
людям с ограниченными возможностями, 
пожилым людям, меньшинствам и корен-
ным народам)*.

Одними из наиболее известных площа-
док по обмену опытом в сфере КСО меж-
ду компаниями являются форум People 
Investor при поддержке Ассоциации Ме-
неджеров (проводится ежегодно с 2008 г.) 
и форумы и конкурсы Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
(РСПП). В феврале 2018 г. в рамках Недели 
российского бизнеса проводился социаль-
ный форум «Ответственное взаимодейс-
твие бизнеса и власти в целях устойчивого 
социального развития» [7]. Здесь РСПП 
представил участникам форума новый 
сборник корпоративных практик «Россий-
ский бизнес и цели устойчивого развития» 
[6]. Вообще, сборники корпоративных 
практик выпускаются РСПП с 2009 г., но 
новшеством данного сборника является 
включение в него целей устойчивого раз-
вития (ЦУР) ООН и распределение кейсов 
компаний в соответствии с ними [см. 8].

* Данное разделение на области КСО сдела-
но исходя из международного стандарта ISO 
26000:2010
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лированные компании «Филип Моррис 
Интернэшнл в России») и сохранение эко-
систем суши (15) (АФК «Филип Моррис Ин-
тернэшнл в России»).

Экологические ЦУР являются в совре-
менном мире наиболее важными и порой 
соотносятся с базовыми целями компаний 
(см. рис. 3). К тому же, выделить данную 
группу целей из общего числа довольно 
просто и проблемы, соотносящиеся с эти-
ми целями конкретны и понятны компа-
ниям, что позволяет им активно вклю-
чаться в решение этих проблем. Самыми 
важными экологическими проблемами, 
требующими решений, компании видят: 
изменение климата (13), сохранение био-
разнообразия (15) и проблему чистой воды 
(6). Помимо прочего, некоторые компании 
относят к экологическим ЦУР проблемы в 
городах присутствия (11) и развитие тех-
нологий и инновации (9). Девятая цель 
порой напрямую связано с решением про-
блем экологии: совершенствование очис-
тных сооружений, построение системы 
«ноль отходов», возможность вторичного 
использования ресурсов и т.д. 

Выделив основные цели устойчивого 
развития, которые используют российс-
кие компании, стоит рассмотреть более 
подробно, каким же образом решаются не-
которые социальные проблемы в рамках 
реализации стратегий КСО.

Из предыдущего анализа следует, что 
большинство российских компаний вклю-
чает в социальные ЦУР и активно старает-

ся решать проблему качества образования. 
Это особенно важно в связи необходимос-
тью включения отечественного бизнеса в 
глобальные процессы развития систем не-
прерывного обучения (в том числе, корпора-
тивного) [5]. Теперь практически все круп-
нейшие компании России и ТНК развивают 
сотрудничество с ведущими российскими 
вузами и учреждениями среднего специ-
ального образования в своей отрасли, орга-
низуют производственную и преддиплом-
ную студенческую практику, предлагают 
целевые программы обучения. Некоторые 
компании проводят конкурсы на получение 
образовательных грантов («Сахалин Энер-
джи») и именных стипендий (ОК «РУСАЛ»). 
«Лукойл» активно практикует создание ка-
федр в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 
и Астраханском государственном техни-
ческом университете. АО «МХК «ЕвроХим» 
проводит межрегиональные студенческие 
чемпионаты по решению инженерных кей-
сов в рамках программы E-Generation, це-
лью которой является поддержка инженер-
ного образования и популяризации химии. 
В будущем эта программа призвана не толь-
ко обеспечить компанию новыми кадрами, 
но и сформировать новое поколение инже-
неров в агрохимическом секторе.

Помимо сотрудничества с универси-
тетами, российские компании начинают 
воспитывать своих будущих специали стов 
со школьной скамьи. К примеру, «Газ пром 
нефть» проводит ежегодный интеллек-
туальный турнир «Умножая таланты», 

Рис. 1. Экономические цели устойчивого развития
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который направлен на популяризацию 
инженерно-технических специальностей. 
А проект «Математическая прогрессия», 
который реализуется совместно с Санкт-
Петербургским государственным универ-
ситетом, направлен на привлечение вни-
мания школьников и студентов к фунда-
ментальной науке и на ее поддержку. Вне-
шэкономбанк в 2017 г. начал реализацию 

проекта «Департамент тинейджеров Вне-
шэкономбанка». Проект осуществляется 
на базе Центра блокчейн-компетенций 
ВЭБа и нацелен на формирование у под-
ростков практических навыков создания 
новых высокотехнологичных продуктов. 
ПАО «Энел Россия» реализует программы 
по повышению эффективности образова-
тельного процесса (модернизация учебно-

Рис. 2. Социальные цели устойчивого развития

Рис. 3. Экологические цели устойчивого развития



36

Î
áù

åñ
òâ

î.
 Ñ

ðå
äà

. Ð
àç

âè
òè

å 
  ¹

 1
’2

01
9

го оборудования и применение новых тех-
нологий). EN+ GROUP совместно с Фондом 
Олега Дерипаски «Вольное дело» реализу-
ет  программу «Школа нового поколения». 
Создаются центры детского научного и ин-
женерного творчества при поддержке АО 
«МХК “ЕвроХим”» и Фонда Андрея Мель-
ниченко. Также АО «МХК “ЕвроХим”» ак-
тивно работает с учителями химии из ма-
лых городов. Для них проводятся различ-
ные семинары в рамках международного 
форума. Большинство компаний проводят 
дни профориентации школьников и адап-
тации молодежи (АО «Каменскволокно», 
ПАО «ММК»). ОАО «РЖД» готовит буду-
щих инженерно-технических специалис-
тов при помощи дополнительного образо-
вания и кружковой деятельности в рамках 
программы «Детские железные дороги».

Немаловажной социальной проблемой 
также является сохранение здоровья насе-
ления и качество предоставляемых меди-
цинских услуг. В этой сфере тоже активно 
работают российские компании, и у боль-
шинства из них есть свои корпоративные 
инновационные медицинские центры и 
клиники, куда могут обращаться сотрудни-
ки не только с профессиональными заболе-
ваниями, но и с любыми другими заболева-
ниями (например, в ОК «РУСАЛ» действует 
сеть корпоративных клиник «РУСАЛ – Ме-
дицинский центр» в регионах присутствия; 
в клиниках реализуется корпоративная про-
грамма «Здоровое сердце» по профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний). Сотруд-
никам также предоставляются санаторные 
услуги и отдых, которые оплачиваются ком-
панией (АО «Каменскволокно», ОАО «РЖД»). 
Табачная компания «Филип Моррис Интер-
нэшнл» реализует программу доброволь-
ного медицинского страхования «Важное 
преимущество», которая предусматривает 
получение медицинской помощи за рубе-
жом в случае критических заболеваний. В 
«Металлоинвест» действует корпоративная 
социальная программа «Женское здоровье», 
нацеленная на выявление онкологических 
заболеваний у женщин и последующую по-
мощь. Многие программы нацелены на ин-
вестирование в медицинские учреждения и 
центры, работающие с людьми с ограничен-
ными возможностями, внедрение новых ме-
дицинских технологий и методов лечения, 
на популяризацию здорового образа жизни 
и ранней диагностики опасных заболева-
ний, обучение врачей и распространение 
лучших медицинских практик  (ПАО «Энел 
Россия», ПАО АФК «Система»). Помимо про-
чего, АФК «Система» создало R&D-центр 
«Биннофарм» (разработка «удобных» препа-

ратов с улучшенными свойствами) и «Меди-
цинскую академию» для повышения уровня 
знаний врачей-терапевтов и пульмонологов. 
Некоторые компании налаживают сотруд-
ничество с заинтересованными сторонами 
и стараются решать социальные проблемы 
совместными усилиями. Так, АО «СУЭК» 
осуществляет проекты в сфере здравоох-
ранения совместно с Управлением делами 
Президента РФ.

Сейчас многими компаниями создают-
ся программы в области КСО, с помощью 
которых решаются несколько социальных 
проблем сразу. Например, «Лукойл» в про-
екте «Красный чум» решает одновремен-
но две проблемы: повышение качества и 
доступности медицинских услуг и подде-
ржка малых народов. Цель данного про-
екта – доступность медицинской помощи 
для коренных жителей Севера и населе-
ния отдаленных сельских поселений. По-
мимо предоставления медицинских услуг, 
специалисты проекта обучают коренных 
жителей навыкам оказания первой помо-
щи и выдают аптечки.

Стоит сказать и о взаимодействии круп-
нейших компаний России с малым и сред-
ним бизнесом, в частности с социальными 
предпринимателями. Основной деятель-
ностью социальных предпринимателей яв-
ляется смягчение или решение различных 
острых социальных проблем. Прибыль 
таких организаций от предоставления 
услуг или реализации товаров невелика 
и часто не покрывает расходы на основ-
ную деятельность, тем самым социальным 
предпринимателям приходится постоян-
но искать инвесторов в лице государства и 
бизнеса. Российские компании в последние 
годы начали активно инвестировать в и раз-
вивать социальное предпринимательство 
(т.к. это укладывается в рамки их деятель-
ности в области реализации стратегий кор-
поративной социальной ответственности). 
Например, «Газпром нефть» сотрудничает 
с БФ «Рауль» и реализует проект «Вместе 
открываем мир» по социализации выпус-
кников детских домов. Дети и взрослые с 
особенностями развития в рамках проекта 
обучаются  необходимым социальным на-
выкам, которые помогут им вести самостоя-
тельную жизнь. Проект «Добро своими ру-
ками» по поддержке людей с расстройством 
аутистического спектра инициирован сов-
местно с Центром «Антон тут рядом». АФК 
«Филип Моррис Интернэшнл в России» ре-
ализует совместно с Фондом «Со-единение» 
программу по поддержке и социальной ин-
теграции людей с одновременным наруше-
нием слуха и зрения.
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держки социального предприниматель-
ства «Начни свое дело» в регионах при-
сутствия. В рамках программы проходит 
обучение социальных предпринимате-
лей. По окончании обучения проводится 
конкурс проектов и четырем победите-
лям предоставляется один миллион руб-
лей на открытие своего дела. Развитием 
социального предпринимательства так-
же занимаются ПАО «Северсталь» и ОК 
«РУСАЛ».

Компанией «Лукойл» по инициативе 
В.Ю. Алекперова в 2007 г. создан Фонд ре-
гиональных социальных программ «Наше 
будущее», целью которого является раз-
витие социального предпринимательс-
тва в России. В 2014 г. появился проект 
«Больше, чем покупка!». Он предполагает 
взаимодействие социальных предприни-
мателей с ПАО «Лукойл». В рамках про-
екта, продукция, которая производится 
социальными предпринимателями, мо-
жет реализовываться через магазины сети 
АЗС «Лукойл» по всей России на льготных 
условиях, включая бесплатную аренду 
торговых стоек. Это способствует финан-
совой устойчивости социальных предпри-
нимателей и возможности развивать свой 
бизнес (потому что данные организации 
по многим причинам не могут конкури-
ровать с обычными предпринимателями 
на рынке в реализации одинаковых типов 
товаров). Помимо прочего, данный проект 
вовлекает в решение социальных проблем 
и покупателей. Покупая качественный то-
вар, сделанный людьми с ограниченными 
возможностями или с информацией о том, 

что он может помочь тем, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации, люди могут, 
таким образом, помогать решать актуаль-
ные социальные проблемы. 

Итак, одной из важнейших особеннос-
тей нового этапа становления этичного 
бизнеса в России является существенная 
диверсификация деятельности компаний 
в сфере КСО и её увязка с необходимостью 
достижения целей устойчивого развития 
(провозглашаемых и пропагандируемых 
ООН). Реализация ориентированных на 
широкую диверсификацию стратегий КСО 
позволяет не только (совместно со всеми 
заинтересованными сторонами) подклю-
читься к решению нескольких социальных 
проблем, но и существенным образом вли-
яет на формирование позитивной репута-
ции компании, как одного из главных кон-
курентных преимуществ в современных 
условиях, создавая тем самым условия для 
снижения комплаенс-рисков. Кроме того, 
еще одной важной особенностью совре-
менного этапа развития этичного бизнеса 
становится существенное увеличение по-
пулярности поддержки социального пред-
принимательства со стороны отечествен-
ных бизнес-структур. Это позволяет ком-
паниям в рамках реализации стратегий и 
политики КСО более глубоко погружаться 
в решение конкретных социальных про-
блем и значительно повысить эффектив-
ность предпринимаемых мер и политики 
КСО. Третьим важным аспектом является 
существенное повышение устойчивости на 
рынке именно тех компаний, которые де-
лают ставку на диверсификацию деятель-
ности в сфере КСО. 
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Рассматриваются формы и принципы организации субъективного начала в поэтическом 
творчестве известного лезгинского поэта Азиза Алема. Одним из фундаментальных при-
нципов организации идеального мира является определенность некой обособленной протя-
женности, с позиции которой на эпизоды мира набрасывается созерцательный взгляд. На 
этой протяженности фиксируется полюс субъективного начала, являющего всю напря-
женность духовных волнений автора в пространстве переживания. Это начало в статье 
обозначено принятыми в литературоведении терминами – «лирический герой», «лириче-
ское Я», «лирический субъект». Отмечается, что освещенный всей экзистенциальной пол-
нотой духовного бытия мир лирического героя А. Алема представляет жизненный цикл, 
темпоральные ритмы которого синхронизируются с социокультурными ритмами обще-
ственного сознания. Идеологическая обусловленность социальной конструкции советского 
общества 1960–1980-х годов определяет пределы жизненного пространства творческого 
духа, постигающего мир уже не только во внутренне обособленных экзистенциях духовного 
бытия, но и в идеологически опосредствованных смыслах общественного сознания.
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Поэтическое искусство – уникальное ху-
дожественно-эстетическое явление, пред-
ставляющее мир духа в ценностно-смысло-
вых реалиях жизненных интенций. Встро-
енные в темпоральный порядок бытия, эти 
реалии cуть следствие развернутости субъ-
ективных характеристик, удерживающих 
тотальность Я в пространстве пережива-
ния. Родовые характеристики поэтического 
творчества всецело определяются жизнен-
ными экзистенциями субъекта, историчес-
кие условия, формы и принципы разверты-
вания которых стали предметом повышен-
ной рефлексии ряда теоретических концеп-
ций, осветивших пути возникновения и 
развития поэтического искусства.

Родовые признаки словесного искусства 
приобретают особое осмысление в запад-
ных эстетических учениях, направленных 
на выявление универсальных, всеобщих 

принципов развертывания его ценностной 
иерархии. Это было связано с переходом 
философской мысли от проблем объекта 
познания к проблемам субъекта познания. 
Такой переход осуществил И. Кант. Родона-
чальник немецкой классической философии 
ставит вопрос о всеобщности субъекта, раз-
вертывающего свою деятельность на двух 
содержательных уровнях: эмпирическом 
и трансцендентальном. На эмпирическом 
уровне субъект пребывает в индивидуаль-
но определенных параметрах собственной 
данности, преодоление которых открывает 
ему надындивидуальное начало, присущее 
уже трансцендентальному уровню. Такой 
подход к познающему субъекту открывал 
широкие возможности для осмысления он-
тологических свойств искусства, которые 
были удачно реализованы в эстетических 
учениях Ф. Шеллинга и Г. Гегеля. В этих 
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39учениях искусство представлено как мани-
фестация саморазвития духа (В.А. Колота-
ев), в траектории которого и открываются 
условия развертывания культурных интег-
раторов, обеспечивающих исполнение ис-
торических сценариев развития человечес-
тва. При этом, если изобразительные ис-
кусства воспроизводят абсолютное в конк-
ретном, материальном, телесном, то поэзия 
осуществляет это в языке, что определяет 
ее всеобщий характер.

Всеобщий характер «величайшего рода 
искусства» был отмечен и В.Г. Белинским, 
представившим поэзию как всю целос-
тность искусства, всю его организацию, 
которая объемля собою все его стороны, 
заключает в себе ясно и определенно все 
его различия [4].

Такой подход к поэтическому искусству 
отразился и в его родовых отличиях, став-
ших уже предметом философской рефлек-
сии. Литературные роды стали мыслиться 
как типы художественного содержания. 
«Так, Шеллинг лирику соотнес с бесконеч-
ностью и Духом свободы, эпос – с чистой 
необходимостью, в драме же усмотрел свое-
образный синтез того и другого: борьбу 
свободы и необходимости. А Гегель (вслед 
за Жан-Полем) характеризовал эпос, лири-
ку и драму с помощью категорий «объект» 
и «субъект»: эпическая поэзия объективна, 
лирическая – субъективна, драматическая 
же соединяет эти два начала. Благодаря 
В.Г. Белинскому как автору статьи «Разде-
ление поэзии на роды и виды» (1841) геге-
левская концепция (и соответствующая ей 
терминология) укоренились в отечествен-
ном литературоведении» [7].

Как видно, рассматривающие типологи-
ческие основы поэтического искусства тео-
рии отмечают его субъективную природу, 
сущностно-содержательные характеристи-
ки которой определяются функциональ-
ными реалиями, названной С.С. Аверинце-
вым одной из фундаментальных категорий 
поэтики – авторства. В поэтике, по мнению 
ученого, претворяется художественное со-
знание, «в котором всякий раз отражены 
историческое содержание той или иной 
эпохи, ее идеологические потребности и 
представления, отношения литературы 
и действительности, определяет совокуп-
ность принципов литературного творчест-
ва в их теоретическом (художественное са-
мосознание в литературной теории) и прак-
тическом (художественное освоение мира в 
литературной практике) воплощениях» [1]. 
В трансляции явлений отражающего ис-
торическое содержание 1960–1980-х годов 
художественного сознания в вербальные 
структуры формируется авторская позиция 

известного лезгинского поэта Азиза Алема, 
определяющая условия, формы и принци-
пы организации субъективного начала его 
поэтического творчества.

В 1960-х годах А. Алем сравнивает свою 
поэзию с зеркалом, отражающим «пейзаж 
души [сердца] молодого человека, его чувс-
тва, мечты, настроение» [3, с. 3]. Постепен-
ное развертывание «пейзажа души» обуст-
раивает структурные основы лирических 
произведений А. Алема, сведенные к еди-
ному, творчески активному энергетическо-
му ядру. Концентрированная конструкция 
энергетического целого присваивается на-
именованием «Зун» («Я»). Так, например, 
в стихотворении «Зун тар я» («Я дерево») 
проецирована действительность, являю-
щая субъективные референции лиричес-
кого начала во всеобщих явлениях бытия. 
Проекция действительности основана на 
художественном приеме уподобления, ко-
торый фиксирует суть объективности рас-
стояния, протяженного между двумя тема-
тическими полюсами – Я и дерево. Однако 
в пространстве уподобления действенны 
механизмы свертывания этого расстояния, 
вследствие чего происходит отождествле-
ние данных тематических полюсов. Следу-
ет отметить, что полюс Я располагает осо-
бой субстанциональной природой, полнота 
которой не может быть совместима с при-
родой дерева. Поэтому в уподоблении раз-
мывается часть, в основном индивидуально 
данная, сущностных характеристик Я.

Стихотворение начинается с суждения 
«Зун тар я» («Я дерево»). Это суждение со-
держит сущности Я и дерева в поле пол-
ной совместимости их бытия. В результате 
фиксируется единая концентрированная, 
располагающая унифицированными со-
держательными характеристиками, пози-
ция субъектного начала. Субъектное на-
чало в произведении освещено наимено-
ванием «Я». В различных вариантах этого 
местоимения явления Я включаются в 
настоящее, в темпоральных ритмах кото-
рого схватываются потоки, как ничем не 
ограниченной жизни.

Не ограниченная временем жизнь не 
терпит индивидуально оформленные эк-
зистенции бытия. Локализация этих экзис-
тенций есть следствие устойчивости симво-
лических значений (приема) уподобления. 
В результате сущностное свойство дерева 
(корни) транслируется в сферу уже избав-
ленного от чувственно активных явлений Я: 
⁄ <...>Гьич са жуьрединни ⁄ Нажахривди атІуз 
жедач зун, ⁄ Чайгъунривди ярхиз жедач зун. ⁄ 
ЦІаяривди я куз жедач зун. ⁄ Зун тар я – ⁄ Зун 
инсан я ХХ виш йисарин! [3, с. 8] ( ⁄ <...> Не 
возьмешь меня ⁄ Никаким топором, ⁄ Урага-



40

Î
áù

åñ
òâ

î.
 Ñ

ðå
äà

. Ð
àç

âè
òè

å 
  ¹

 1
’2

01
9

ном меня не повалишь. ⁄ Огнем меня не со-
жжешь. ⁄ Я дерево – ⁄ Я человек ХХ века*).

Если корни [мои], которые глубоко под 
землей, олицетворяют скрытые смыслы ис-
торического движения, то ветви, освещен-
ные идентичностью Я, «втягивают» в жиз-
ненный цикл духа открытое пространство 
(/ Зи хилер / Кьуд патахъди чкІанва (/ Мои 
ветви / Распространились на четыре сто-
роны)). В духовном воспроизведении сущ-
ностно-содержательных реалий этого про-
странства конструируется его идеальный 
коррелят, проецирующий социальный ор-
ганизм общества: ⁄ А хилерал алазва ⁄ Лап т1е-
амлу майваяр. ⁄ Ингье абур: дуствал, зегьмет, 
ислягьвал... ⁄ Буюр ат1ут1, дад аку ⁄ Ат1уналди, 
я т1уьналди ⁄ Куьтягь жедач абур гьич! (/ На 
тех ветвях, / Очень сладкие фрукты, / Вот 
они: дружба, труд, мир... / Пожалуйста, сор-
ви, попробуй на вкус, / Сколько ни срывай, 
ни ешь, / Не иссякнут они никогда).

Из социального организма изымаются 
экзистенциальные переживания Я, пози-
ционные характеристики которых «скап-
ливаются» у границ идеально сконструи-
рованной модели общества. Из этой пози-
ции исходит веление, выстраивающее се-
мантические и грамматические структуры 
предложения: «Буюр ат1ут1, дад аку» («По-
жалуйста, сорви, попробуй на вкус»).

«Приютившее у границы» Я во второй 
части произведения возвращается в поле 
зрения. Это возвращение санкциониро-
вано вербальными актами, несущими 
энергию «внутреннего, которая выража-
ется и объективируется во внешнем» [6, 
с. 27]. Объективированная во внешнем 
сила представляет духовно оформленное 
экспрессивное целое, содержащее ядро 
творчески активной деятельности. Это и 
объясняет насыщенность семантического 
пространства второй части местоимением 
Я, в грамматических вариантах которого 
полагаются духовные волнения субъек-
тивного начала в экспрессивных импуль-
сах различной интенсивности: / Зун къвер-
давай чІехи жезва, / Зун къвердавай зурба жезва 
/ Девирдин рагъ Хумай хьана /Ацукьнава кьи-
лел зи<...>. / <...>АкІ хьайила – зун сагьиб я / 
Алемдин! [3, с. 9] (/ Я с каждым днем взрос-
лею, / С каждым днем мужаю, / Солнце эпо-
хи как Хумай, / Село на голову мою<...>. / 
<...>. Тогда – я хозяин / Вселенной!)

В чувственно активных явлениях дерево 
не может быть уподоблено человеку. Поэто-
му из концепта дерево убрано непосредствен-
но данное предметное содержание, вследс-
твие чего в его конструкцию, уже внутренне 
опустошенную, врываются сознательные 

* Подстрочные переводы здесь и далее принадле-
жат автору.

силы, схватывающие некие скрытые, сущ-
ностные признаки объекта. В рефлектор-
ных актах сознания эти признаки «отра-
батываются», освещаются духовным содер-
жанием, вследствие чего они выстраивают 
знаковые конструкты, которые, в качестве 
всеобщих смыслов, присваиваются дереву. 
Именно во всеобщих конструктах Я и дере-
во, собранные воедино суждением «Я есть 
дерево» могут быть хозяином Вселенной.

В стихотворении «Шалбуз дагъ» («Гора 
Шалбуз») лирический герой обращается к 
горе Шалбуз. Это обращение определяет 
идею некой протяженности, в «границах» 
которой отмечаются линии, обозначаю-
щие собранные воедино местоимениями 
«Зун» («Я») и «Вун» («Ты») позиционные ха-
рактеристики субъекта и объекта.

Однако необходимо отметить, что де-
ятельно активной природой обладает 
только субъект. Импульсивные ритмы со-
знания субъекта санкционируют процесс 
обособления мыслительного акта, в эмоци-
ональной напряженности которого «Вун» 
(«Ты») включается в темпоральные ритмы 
настоящего. В результате Гора Шалбуз ни 
на секунду не покидает «поле зрения», что 
делает возможным непрерывное обраще-
ние к ней. Грамматическое оформление 
обращения выстраивает семантические 
структуры, в порядке следования которых 
определяется строфическая и ритмичес-
кая организации произведения.

Стихотворение имеет строфическую 
композицию, состоящую из четверости-
ший. В структурных компетенциях этой 
композиции развертываются эмоциональ-
но насыщенные интенции Я, в точке сопри-
косновения которых фиксируется образ-
ная конструкция Шалбуз. Таким образом, 
полюс «Вун» («Ты») представляет «синтез 
эгологических переживаний» [8], включен-
ных через принципы организации языка 
в структуры видения. Духовная сущность 
языка заключается в том, что он «выража-
ет ни субъективное, ни объективное в их 
односторонности, а представляет собой 
новое опосредование, своеобразное взаи-
моопределение обоих факторов» [6, с. 28], в 
результате создается «новый, дотоле не су-
ществовавший синтез Я и мира» [6, с. 28].

Однако созданное синтетическое целое 
живет в потоке сознания, охватывается 
его рефлекторным взглядом, в результате 
поддается описанию. В моментах описа-
ния оно приобретает внутреннюю плас-
тичность. Из него выпадает то полюс Я, 
то полюс Ты, но не как чувственно данные 
единичные явления, а как части идеально 
оформленного целого, отмеченного печа-
тью субъективности: / Хьанач легьзе вун зи 
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41рикІяй акъатай. / Хтанва зун чирна сирер чи-
лерин... / Зун ви кІус я – дагъларивай къакъа-
тай / Зурба къванни гьатда хура селлерин[3, с. 
11]. ( / Не было ни мгновения, чтобы я не 
думал о тебе, / Я вернулся, познав тайны 
земель... / Я твоя частичка – оторванная от 
гор, / И огромную глыбу снесут ливни).

Образ горы Шалбуз сопровождается оп-
ределениями: Шалбуз – зи диде (Шалбуз – 
моя мать); Шалбуз – зи буба (Шалбуз – мой 
отец): Шалбуз –рехи (Шалбуз – седой). Эти 
определения не затрагивают предметную 
сущность горы, потому сам образ равноду-
шен к их понятийным смыслам. Понятий-
ные значения определений всецело моти-
вированы эмоционально волевыми интен-
циями Я. В грамматических оформлениях 
определений уже отпавшие от жизненного 
цикла Я эмоционально волевые интенции 
концентрируются, в результате конверти-
руются в некие знаки, снабжающие стро-
фическую конструкцию произведения 
строительными «кирпичиками».

Конструкция стихотворения «Шалбуз 
дагъ» («Гора Шалбуз») основана, это уже 
было отмечено, на художественном при-
еме обращения. И субъекту (лирический 
герой) и объекту (гора Шалбуз) обращения 
присвоены наименования – Я и Ты. Эти 
местоимения замыкают содержательное 
пространство произведения, вследствие 
чего позиция читателя «отбрасывается» на 
расстояние «слышимости». Брошенный с 
этой позиции взгляд схватывает суть Шал-
буз как замкнутое в себе, очищенное от сен-
сорного компонента (П. Риккер) смысловое 
целое, в функциональных явлениях кото-
рого чувственно созерцаемое содержание 
горы налагается целым набором символи-
чески данных смыслов духовного бытия.

Гора Шалбуз открывается перед взо-
ром читателя как «особая вещь» [5], в ре-
цепции которой, однако, надстраиваются 
смысловые конструкты, несущие суть сим-
волических референций духовного бытия. 
В результате устанавливаются границы 
сознания, в пределах которых внутренне 
концентрированная образная конструк-
ция горы включается в ряд исторически 
значимых этнонациональных символов 
лезгинского народа:   / <...>ЧІехи хьана... 
ингье зун ви вилик ква. / Яргъа амаз зи уьмуьр-
дин кьуьдни зул, / Фикирдай кьван ви тарих-
дин рекьикай, / Алем авай какур юкь хьиз деве-
дин. / <...> Повзрослел... вот я перед тобой. 
/ Вдалеке оставив зиму и осень жизни. / 
Размышляя о пути твоей истории, / Все-
ленная крива, подобна горбу верблюда).

Таким образом, достоверность образ-
ной конструкции лирического объекта в 
поэтическом произведении фундируется 

на синтезе субъективных впечатлений, в 
основаниях которого бытие духа откры-
вается как символически организованное 
жизненное пространство. Темпоральные 
ритмы настоящего встраивают явления 
этого пространства в определенный поря-
док, каждое из которых, уже «отработан-
ное» эмоционально-экспрессивными пото-
ками сознания, присваивается Я в качест-
ве отдельного жизненного момента.

В непрерывном движении жизненных 
моментов к единению лирическое начало 
обретает субъективность, в пограничных 
состояниях которой освещается самобыт-
ность ее бытия. Дело в том, что в процессе 
творческой деятельности из целостного по-
тока жизни авторского Я выпадают момен-
ты, которые, заряженные духовной энерги-
ей, подвергаются тотальной рефлексии, в 
результате они, уже наделенные идеально 
явленными референциями духовного бы-
тия, выстраивают рядоположенную дли-
тельность (Г. Зиммель). Тем самым образу-
ется новая временная форма, организую-
щая жизненное пространство уже лиричес-
кого субъекта, не только высвечивающего 
экзистенциальную суть духа, но и несущего 
идеологическую нагрузку государственного 
устройства. Именно в господствующих по-
зициях советской идеологии вырабатыва-
лись некие мировоззренческие конструкты, 
встраивающие экзистенциальные смыслы 
и авторского и поэтического Я в единые 
ценностные ритмы жизненного цикла.

А. Алем пишет стихотворение, которое 
начинается со слов «Сабагь хийир, сару 
билбил» («Доброе утро, желтый соловей»). 
Эти слова, собранные воедино художест-
венным приемом обращения, определяют 
естественное начало (утро) поэтического 
дискурса. Однако дальнейший процесс 
развертывания дискурса запускается 
рефлекторными механизмами сознания, 
в импульсивных явлениях которых утро 
освобождается от естественных ритмов 
действительности. В результате внутренне 
опустошенное понятийное целое утра за-
гружается символическим содержанием. 
Через это содержание открывается субъ-
ективный мир, в эмоционально-волевых 
интенциях которого соловью присваива-
ются жизненные импульсы.

Из соприкосновения собранных воеди-
но именем соловья жизненных импульсов 
извлекается образ птицы, явленный в таких 
смысловых конструктах, как «экуь гуьгьуьл» 
(«светлое настроение (душа)»), «къизилгуьл» 
(«роза»). Эти конструкты объемлют всю об-
разную структуру лирического объекта. В 
их символических значениях развертыва-
ются идеальные возможности (Г. Зиммель) 
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лирического субъекта, проецирующие це-
леустановки господствующей идеологии 
в некую образцовую социальную модель 
общества: / Зегьметчи кас – я им керчек! – / 
Художник я, квахьна кьарай, / Ийизвай чи дуь-
нья гуьрчег, / АватІани дели гарар [2, с. 17].    (/ 
Труженик – это прекрасно! – / Художник, не 
знающий покоя, / Они делают наш мир кра-
сивым, / Несмотря на бешеные ветра).

Труженик, художник – представители 
социальной организации мира, которая 
сопровождается с дефиницией «чи» («наш») 
(«чи дуьнья» («наш мир»)). Эта дефиниция 
содержит концентрированное субъектив-
ное начало, которое, проецированное во 
множество («наш»), располагает идентифи-
кационными характеристиками отдельно-
го представителя социума. Именно от него 
исходят жизненные потоки, схватываю-
щие условия и принципы организации 
общества в экзистенциальных пережива-
ниях бытия. В экзистенциальных пережи-
ваниях миру (общество) может быть при-
своено свойство «гуьрчек» («красивый»).

«Наш красивый мир» есть символичес-
кая проекция некой внешне оформленной 
протяженности, которая представляет 
идеальную конструкцию советского обще-
ства. Однако явления ее внутренней орга-
низации сведены к экзистенциальным пе-
реживаниям духа, в структурах которых 
локализуются моменты, выпадающие из 
основанного на идеологической целесооб-
разности порядка выстраивания смыслов 
социалистической идентичности: / Амма 
гьикьван гарар ава / Кьилера чи, вилера чи?! / 
Мидаим тир крар аваз / ЧІутни авач гъилера 
чи<...>[2, с. 16]. (/ Однако сколько ветров, / 
В наших головах, глазах, / Имея несконча-
емые дела, / Пусты наши руки). 

Последовательность этих моментов 
синтезируется темпоральными ритмами 
настоящего, являющего жизненные факты 
обращенного к робкому, вдохновленному 

соловью лирического героя в присутствие. 
В присутствии жизненные факты героя, 
проецированные во множество, освеща-
ются образными характеристиками соло-
вья, которые не поддерживают никаких 
отношений с его «вещностным» денотатом 
[9, с. 61]. Эти характеристики есть резуль-
тат синтетических актов сознания, в ак-
тивности которых схватывается объект в 
образе. Образ «не содержит в себе ничего 
сверх того, что мною сознается: и наобо-
рот, все, чем конструируется это мое созна-
ние, находит свой коррелят в объекте» [9, 
с. 61]. Таким образом, в дарении соловью 
образных характеристик развертываются 
рефлекторные акты, через явления кото-
рых субъективному началу возвращается 
его субстанциональное свойство – единс-
твенность (Я): / Чухсагъул ваз, сару билбил / 
Къизилгуьлдин хилел алай, / На гана заз къе ви 
гуьгьуьл, / Алудна пас рикІел алай [2, с. 17].  (/ 
Спасибо тебе, желтый соловей / Который 
на ветвях розы, / Ты подарил сегодня свое 
настроение, / Сняв с сердца ржавчину).

Таким образом, художественно-эстети-
ческое своеобразие лирических произве-
дений А. Алема, созданных в 1960–1980-х 
годах, определяет суть строфических ком-
позиций, несущих в качестве предметного 
содержания жизненные энергии поэтичес-
кого духа. В импульсивных недрах этих 
энергий синтезируются бытийные смыс-
лы, которые, собранные воедино наимено-
ванием Я, представляются субъективны-
ми характеристиками лирического нача-
ла. Как следствие, развернутый в строфи-
ческих конструкциях произведений поэта 
дискурс предлагает в качестве первопри-
нципа жизненные стратегии, обусловлен-
ные не только фактами душевной жизни 
первичного автора, но и сопряженными 
с идеологическими и социокультурными 
парадигмами эпохи мировоззренческими 
ориентирами его сознания.
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ФИЛЬМ М.А. ЗАХАРОВА «СТОЯНКА ПОЕЗДА – ДВЕ МИНУТЫ»
(Т/О «ЭКРАН», 1972): СЮЖЕТ, КОМПОЗИЦИЯ, ЖАНР

Статья посвящена изучению поэтики ранней работы М.А. Захарова – телевизионного 
фильма «Стоянка поезда – две минуты», снятого им совместно с А.С. Орловым в твор-
ческом объединении «Экран» по собственному сценарию в 1972 году. Картина оказалась 
за пределами внимания исследователей, так как была лишь один раз показана по Цен-
тральному телевидению и потом на долгие годы оказалась «на полке» из-за эмиграции 
Б. Сичкина в США в 1979 году; в кинотеатрах лента никогда не демонстрировалась. 
Центром исследовательского интереса представленной статьи стал анализ элементов 
поэтики телефильма «Стоянка поезда...» – режиссерского сюжета картинны, его основ-
ных тем и мотивов, смысла и значения открытого финала; жанровой природы ленты, 
представляющей собой мюзикл, но временами готовой превратиться в музыкальное 
ревю; принципов компоновки действия, роли и места музыки в его структуре. Тем са-
мым прослеживаются мотивно-тематические, жанровые и структурные связи теле-
фильма «Стоянка поезда...» с такими картинами, ставшими основой телетеатра М.А. 
Захарова, как «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил 
Свифт», «Формула любви» и «Убить дракона». Показывается, что лента «Стоянка по-
езда...» стала первым приближением к этому телетеатру.

Ключевые слова:
жанр, М. А. Захаров, композиция, музыкальное ревю, мюзикл,приемы сложения сюже-
та, режиссерский сюжет, «Стоянка поезда – две минуты».
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В исследовательской литературе, по-
священной творчеству Марка Анатольеви-
ча Захарова (р. 1933), телефильм «Стоянка 
поезда – две минуты», снятый по захаров-
скому сценарию А.С. Орловым (р. 1940) и 
М.А. Захаровым и впервые показанный 
по Центральному телевидению 31 декабря 
1972 г., чаще всего не упоминается вовсе 
(см., напр.: [1, с. 155–168; 2; 3; 9–11]); нет 
никаких сведений о данной постановке и 
в книгах М.А. Захарова (см.: [4; 5]); соот-
ветственно, не существует исследования 
поэтики этой телевизионной картины.

Конечно, одна из проблем, возникаю-
щих при изучении «Стоянки поезда...», – 
это проблема авторства: насколько дан-
ный телефильм можно считать захаров-
ским? Создатели картины имели сходный 
послужной список. У Орлова «Стоянка 
поезда...» была третьей экранной рабо-
той – после телевизионного спектакля 
«Будденброки» (1971) по одноименному 
роману Т. Манна и детского музыкального 
фильма «Удивительный мальчик» (1972). 
Экранный опыт Захарова был более скро-
мен, в 1969 году он снял фильм-спектакль 
«Две комедии Бранислава Нушича» и сов-
местно с А. Казьминой поставил телеспек-
такль «Швейк во Второй мировой войне» 

по одноименной пьесе Б. Брехта; а вот пе-
речень захаровских театральных работ на 
тот момент говорит сам за себя: в Театре 
Сатиры – быстро ставший легендарным 
спектакль «Доходное место» (1967), музы-
кальная комедия «Проснись и пой» (1970, 
совместно с А. Ширвиндтом по одноимен-
ной пьесе М. Дьярфаша) и музыкальное 
представление «Темп-1929» (1972, литера-
турная основа была написана Захаровым 
по мотивам произведений Н. Погодина); в 
Театре имени Вл. Маяковского – спектакль 
на музыке «Разгром» (1971, по одноименной 
повести А. Фадеева). Наконец, Захаров на 
семь лет старше Орлова, и фильм снимался 
по захаровскому сценарию, но и эти обсто-
ятельства никак не способствуют проясне-
нию проблемы авторства картины «Сто-
янка поезда...». Впрочем, представленная 
здесь статья такой задачи перед собой и не 
ставит.

Цель предстоящего исследования – 
изучение поэтики телефильма «Стоянка 
поезда...», прежде всего – это следующие 
задачи: 1) анализ сюжета картины, разбор 
особенностей ее жанровой природы, рас-
смотрение композиционных принципов ее 
строения; 2) и далее, на этой основе, вы-
членение тех составляющих художествен-
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ной структуры ленты, которые позволят 
обосновать принадлежность «Стоянки по-
езда...» к феномену телетеатра Захарова.

Источником исследования в данном 
случае выступает сама картина, которая 
оцифрована и находится в свободном до-
ступе на разных ресурсах (см., напр.: [12]).

Фильм начинается как традиционное 
кино, камера (оператор Е. Русаков) пока-
зывает пассажира (Э. Абалов) в окне вагона 
стоящего на перроне поезда, потом – ску-
чающую на платформе кошку, на которую, 
видимо, обратил внимание пассажир. Ви-
деоряд сопровождает умиротворяющая 
музыка (композитор Г. Гладков), в плавное 
течение мелодии контрапунктом вклини-
вается лихой посвист, подспудно готовя 
зрителя к предстоящему неожиданно-
му повороту сюжета. Слышится реплика 
«Брысь!», и кошка неторопливо покидает 
кадр, который возвращается к картинке с 
пассажиром в окне вагона: поезд трогает-
ся, и вагон уносит героя Э. Абалова за пре-
делы кадра.

Визуальная картина пролога продол-
жилась панорамой привокзальной пло-
щади со спящим на лавочке дворником и 
лениво бредущей собакой дворового про-
исхождения. На фасаде весьма скромного 
вокзального здания размещена табличка 
с названием изображаемого в картине го-
родка: «Нижние Волчки». Потом показана 
тихая, заросшая старыми деревьями улоч-
ка с небольшими каменными и деревян-
ными домами, иногда скрывающимися за 
деревянными заборами, на одном из них 
непринужденно расположился котенок, а 
за кадром звучит песня (слова Ю. Энтина, 
который выступил автором текстов и дру-
гих песен телефильма; за кадром поет на 
тот момент мало кому известная А. Пуга-
чева):

«Городок наш маленький,
Не очень знаменитый:
Всюду палисадники,
Дома плющом увиты.
По утрам обычно он
Туманами окутан,
Поезда столичные
Стоят здесь две минуты» [12].

Дальнейшая презентация городка, 
отстоящего от Москвы на 850 км, от Кие-
ва – на 780 км, а от Парижа – на 1634 км, 
продолжена изображением городской по-
ликлиники, во дворе которой какой-то 
мужчина (Б. Сичкин) играет в городки и 
играет крайне неудачно: старательно бро-
саемые им биты, как и у Маргадона С. Фа-

рады из «Формулы любви» (1984), в цель не 
попадают.

Медсестра Алёна (В. Теличкина) волну-
ется: больных нет, и недавно приехавший 
из Москвы невропатолог Игорь Павло-
вич Максимов (О. Видов) долго на работе 
не продержится – заскучает и вернется 
домой, тем более, что его возлюбленная, 
эстрадная певица Тамара Сергеевна Кра-
совская, нашла ему престижную работу 
в Москве и настаивает на его скорейшем 
возвращении, пока вакансия свободна. 
Тетя Лиза (Л. Иванова), опытная медсес-
тра со стажем, советует Алёне обратиться 
за помощью к Василию Назаровичу, роль 
которого сыграл Юрий Андреевич Белов 
(1930–1991), один из самых востребован-
ных актеров советского кинематографа 
второй половины 1950-х – первой полови-
ны 1960-х годов, известный по фильмам 
«Карнавальная ночь» (1956), «Весна на За-
речной улице» (1956), «Девушка без адреса» 
(1957), «Неподдающиеся» (1959), «Королева 
бензоколонки» (1962), «Приходите завтра» 
(1963) и др. Во второй половине 1960-х го-
дов карьера Белова быстро пошла на спад, 
и так случилось, что роль Василия Наза-
ровича стала последней главной ролью 
Белова.

Встреча Алёны и Василия происходит, 
по всей видимости, вне города, на откры-
той местности, герой Ю. Белова располо-
жился прямо на траве, он играет на бала-
лайке и поет: «Было множество спорных 
вопросов, / Не ответил на них бы вовек / 
Нидерландский философ Спиноза, / А ведь 
умный же был человек. / А почему в Волч-
ках не любят шум трамвая, / Ответить я 
могу, я все ответы знаю...» [12]. Благодаря 
образу Василия Назаровича в телефильм 
«Стоянка поезда – две минуты» вводится 
фантастический, волшебный мотив, столь 
свойственный захаровскому творчеству. 
Захарова никогда не привлекал реализм 
как таковой, режиссер неизменно подчер-
кивал, что и его сценические работы, и 
работы экранные – это поэтические сочине-
ния, художественная ткань которых сотка-
на по законам фантастического реализма 
(подробнее см., напр.: [6, с. 3–4]).

По просьбе Алёны, которая влюблена 
в героя О. Видова, Василий является на 
прием к невропатологу Максимову. Герой 
Ю. Белова не уловил суть вопроса о том, 
принес ли он карточку (имеется в виду 
карточка медицинская), а потому предъ-
являет свою фотокарточку в гриме и в кос-
тюме Деда Мороза. В последующем диа-
логе героя Ю. Белова и Игоря Павловича 
продолжается игра смыслами. Во-первых, 



Î
áù

åñ
òâ

î

45остается не вполне ясно, выступает ли Ва-
силий в качестве Деда Мороза только в пе-
риод новогодних елок или же он «дедморо-
зит» круглый год? И, во-вторых, насколько 
адекватен герой Ю. Белова, он в Деда Мо-
роза играет или Василий, как предполага-
ет Максимов, попросту «отмороженный»?.. 
Максимов рассуждает здраво, он не верит 
в Василия – Деда Мороза: «Теплынь на 
улице, и снег еще не выпал», – произносит 
Игорь Павлович. «Долго ли умеючи, – за-
являет герой Ю. Белова, и камера показы-
вает за окном картину летнего снегопада. 
Тетя Лиза приносит цветы и сообщает, 
что звонила на метеостанцию, там циклон 
ждали только к субботе, а он пришел уже 
во вторник. «Дело во мне, – утверждает Ва-
силий. – Что хочу, то и делаю. Ранний снег? 
Организую. Может быть, весеннего грома 
желаете?» – «Желаю!» – с вызовом заявляет 
Максимов, и за окном действительно раз-
дается характерный звук, трясется ваза с 
цветами [12]. Вот только тетя Лиза, снова 
заглянувшая в кабинет Игоря Павловича, 
чтобы проверить целостность окон, пред-
лагает другое толкование происходящего, 
а именно: должно быть, в карьере за водо-
качкой опять взрывают... Иными словами, 
ситуация двойственная, амбивалентная: 
Василий Назарович может быть и в самом 
деле волшебник, а возможно – перед нами 
просто цепь случайных совпадений без 
малейших признаков чудес.

С этой сцены меняется жанровая приро-
да фильма, который начинался как лента, 
снятая в манере традиционного игрово-
го кино о реалиях современной жизни, а 
теперь, на наших глазах, обретал черты 
мюзикла, то есть произведения, в котором 
музыкальные номера, вокальные и танце-
вальные, не являются номерами вставны-
ми, а выступают элементами единой музы-
кально-драматической структуры; и му-
зыкальные номера, и фрагменты игровые 
служат развитию действия, но продвигают 
его разными средствами.

Василий, рассказывая о том, что в душе 
каждого человека присутствует особая 
субстанция, спрашивает у Максимова: 
«Вот вы – петь не пробовали?» – «Не пробо-
вал», – отвечает герой О. Видова. Василий 
играет на балалайке и поет: «Вот обычный 
цветок гладиолус, / Только выводы делать 
постой. / Говорит вам внутренний голос: 
/ Гладиолус цветок не простой...» [12]. И 
вдруг Игорь Павлович, сам тому удивля-
ясь, начинает робко и не очень умело под-
певать герою Ю. Белова, образуя с ним во-
кальный дуэт.

Максимов является на переговорный 
пункт, чтобы заказать телефонный разго-
вор с Москвой, поговорить с Красовской; за 
ним следуют Василий и Алёна, скрываясь 
в служебном помещении; по их команде 
девушка-телефонистка (И. Сушина) самые 
обычные фразы: «Скажите мне московский 
номер», «Сколько минут будете говорить?», 
«Кого пригласить к телефону?», «Ожидай-
те звонка в течение часа» и др. – начинает 
петь так, словно это фрагменты оперного 
речитатива [12].

В переговорном пункте повисает пауза, 
и герой О. Видова, поглядывая на деву-
шек-телефонисток, сначала насвистывает, 
а потом настукивает кончиками пальцев 
ритм; вступает музыка, и девушки-телефо-
нистки поют:

«Для решенья проблем мировых
Очень много звонков деловых,
Но сегодня не то настроенье,
Мы поем не о них.
Мы поем о счастливых звонках,
О далеких родных голосах,
О минутах заочных свиданий,
Ожиданья часах.
<...>
Телефонный невидимый мост
Протянулся на тысячи верст,
Если ты затоскуешь в разлуке,
Выход, в общем-то, прост.
Только несколько цифр набери
И хоть час о любви говори...» [12].

Среди посетителей переговорного пун-
кта, таких, как жующая яблоко девочка 
(Р. Емельяненко) или старичок (Р. Юрьев-
Лунц), обращает на себя внимание дрем-
лющий молодой человек Михалко (А. Виг-
доров) в майке с надписью «ЦСК», что 
порождает, по крайней мере, вопросы к 
художнику-постановщику картины Ю. Уг-
лову и, особенно, к художнику по костю-
мам Н. Катаевой: вымысел – вымыслом, но 
если хочешь написать «ЦСКА» – так и на-
пиши; хочешь написать что-то иное – на-
пиши иное, но напиши так, чтобы ясно 
прочитывалось, о чем идет речь. Впрочем, 
возможно здесь мы имеем дело с первой 
пробой приема, занимающего важнейшее 
место в захаровской режиссерской мето-
дологии. Захаров считает, что зритель не 
должен понимать все из того, что он ви-
дит на сцене или, как в данном случае, – в 
кадре; зрителя необходимо держать на го-
лодном информационном пайке, потому что 
когда зритель все понимает – он скучает 
(подробнее см., напр.: [6, с. 5, 9–10]).
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Несмотря на кажущуюся легковесность 
заявленного жанра музыкального фильма-
сказки, сюжет картины «Стоянка поезда...» 
включал в себя, помимо любовно-лиричес-
кой сюжетной линии, еще и важный соци-
альный мотив, а именно: необходимость 
борьбы с текучкой кадров на местах. И 
молодые специалисты, приезжающие по 
распределению работать в такие город-
ки, как Нижние Волчки, и молодые люди, 
родившиеся здесь, в глубинке, не должны 
в поисках лучшей жизни устремляться 
в столицу, но обязаны найти свое место 
здесь, в соответствии с принципом «где 
родился, там и пригодился». А для этого 
необходимо создавать соответствующие 
условия жизни, чтобы молодежь в Ниж-
них Волчках не чувствовала себя ни в чем 
обделенной по сравнению с молодежью 
столичной. Такое обращение к злободнев-
ным социальным проблемам всегда было 
свойственно для режиссуры Захарова, для 
его театрального и экранного творчества 
характерен социально-политический пафос 
(подробнее см., напр.: [6, с. 3]).

Герой Ю. Белова предлагает обеспечить 
молодого специалиста Максимова работой, 
а для этого Алёна и Михалко раздают жи-
телям города популярную медицинскую 
энциклопедию, а также разного рода спра-
вочники и медицинскую литературу науч-
но-популярного характера, начитавшись 
которой мнительные обитатели Нижних 
Волчков массово бросились в городскую 
поликлинику лечить несуществующие бо-
лезни. Телефильм «Стоянка поезда...», та-
ким образом, затрагивает и еще одну соци-
альную проблему – охрану здоровья людей и 
опасность самолечения.

Герой О. Видова просит главврача по-
ликлиники (В. Сергачев) подписать его 
заявление об увольнении, поскольку ему, 
как молодому специалисту, необходима 
практика, но это невозможно из-за отсутс-
твия пациентов. Герой В. Сергачева, зара-
нее предупрежденный Василием, просит 
Максимова пройти в одну из рекреаций 
поликлиники, где предъявляет Игорю 
Павловичу большое количество желаю-
щих лечиться. Главврач предлагает им 
изъясняться под музыку, и мнимобольные 
поют хором: «... Эх, в румяном яблочке / 
Червячочек точится. / Да, сегодня до чего 
/ Нам лечиться хочется...» [12]. Отдельные 
граждане, как, например, мнимый боль-
ной в оранжевой футболке (В. Граммати-
ков, в скором будущем – сценарист и кино-
режиссер, которому более всего удавались 
фильмы для детей) исполняет куплет соло: 
«Первый раз пришел к врачу, / Сам себя 

всегда лечу, / Принимаю те таблетки, / Где 
красивы этикетки. / Ай-люли, ай-люли, / 
Дайте мне пилюли...» [12]. Другим солис-
том хора пациентов выступает не слишком 
удачливый игрок в городки (Б. Сичкин): 
«Я бывал у разных докторов, / Но никто 
меня не лечит. / Говорят, практически здо-
ров, / Ну а мне от этого не легче. / Это с 
виду я такой, / А рентгеном если пригля-
деться, / И слепой поймет, что я больной. 
/ Можно мне до пояса раздеться?..» [12]. 
Наконец, завершается этот вокально-му-
зыкальный фрагмент общей пляской всех 
мнимобольных.

Максимов вечером, вернувшись с рабо-
ты, обнаруживает в своей комнате героя 
Ю. Белова. Игорь Павлович сообщает Ва-
силию, что уезжает, написал заявление; 
интересная работа теперь у него, конеч-
но, есть, но что в Нижних Волчках делать 
после работы? Герой Ю. Белова согласен, 
что это действительно проблема, и пред-
лагает выпить на посошок. «Но ведь все 
закрыто?» – удивлен Максимов. «Ничего, 
– заверяет его герой Ю. Белова, – откроем» 
[12]. После чего мужчины выходят прямо 
в окно третьего этажа!.. Но не успевает 
зритель удивиться, как монтажная склей-
ка показывает, что под окном стоит спец-
машина с поднимающейся площадкой, на 
которую и спрыгнули герои Ю. Белова и О. 
Видова. Чудо, таким образом, оказывается 
делом вполне обычным.

Спецмашина, на подъемной площадке 
которой путешествуют Василий и Макси-
мов, остановилась у балкона ресторана, 
и вышедшая к новым гостям официант-
ка (И. Сушина, она же ранее играла роль 
телефонистки) поет: «Из горячего один 
холодец, / Кофе глясе и рябчики. / Из хо-
лодного горячий борщец, / Просто обли-
жешь пальчики!» – Вступает герой Ю. Бе-
лова: «Как вам идут веснушки, / Жаль, я 
их лишен. / Мне бокальчик пунша, / Ну а 
ему крюшон». – Официантка отвечает: «Бу-
дет выполнен в минуту заказ, / Вас окружу 
вниманием. / Приходите к нам еще много 
раз, / Благодарю заранее» [12].

Выпив содержимое высоких бокалов с 
трубочками, мужчины продолжают поезд-
ку по городу, расположившись все в той же 
подъемной площадке спецмашины. Све-
тает, машина подъезжает к колесу обоз-
рения, на одной из его подвесных люлек 
расположилась Алёна, которая поет песню 
«Мой городок»: это главный музыкаль-
ный номер фильма «Стоянка поезда...»; в 
прологе, как уже говорилось выше, песня 
звучала за кадром и не целиком, здесь же 
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номер, за героиней В. Теличкиной вни-
мательно наблюдает Максимов, который, 
возможно, впервые по-настоящему обра-
тил внимание на молодую девушку и свою 
подчиненную.

Герой О. Видова говорит Василию: «Го-
родок ваш удивительный, и люди необык-
новенные, но мне здесь не ужиться. Я вы-
рос в большом городе, и мне здесь всегда 
будет чего-то не хватать». – «Музеев что ли 
нету? – спрашивает герой Ю. Белова. – Или 
других исторических достопримечатель-
ностей?.. Так будут!..» [12].

Василий предлагает устроить в городе 
фестиваль искусств, а пока на мотоцикле 
везет Игоря Павловича на пруд, который, 
по легенде, натолкнул А.С. Даргомыжско-
го на сочинение оперы «Русалка». Глафира 
Мироновна (К. Смирнова) и певцы-ложеч-
ники поют фрагмент песни «Мой городок» 
в народно-фольклорной манере. Осмат-
ривая пруд, герой О. Видова спрашивает: 
«А мельник где?» В этот момент какой-то 
мужик, который с берега ловил рыбу на 
удочку, теряет равновесие и попадает в 
воду. «Савелий Спиридоныч, ты, часом, не 
мельник?» – спрашивает Василий. Нет, это 
не мельник. «Русалки где?» – продолжает 
интересоваться Максимов [12]. А вот с ру-
салками, как выяснилось, в Нижних Вол-
чках проблем нет, из глубины одна за дру-
гой на поверхность пруда поднимаются 
молодые девушки, они плавают, используя 
элементы синхронного плавания (или «ху-
дожественного плавания», как назывался 
этот вид спорта на рубеже 1960–70-х годов) 
и поют:

«Нет в нашем городе чудес,
Но скажем, тем не менее,
Он представляет интерес
С различных точек зрения.
Здесь Пушкин не был у друзей,
И не был Магомаев,
Но краеведческий музей
Здесь будет лучший в крае.
Спасибо за внимание,
До скорого свидания!..» [12].

На последней фразе девушки ныряют 
и скрываются в воде. Тем самым в фильме 
продолжается игра с амбивалентностью, 
двойственностью изображаемого, которое 
одновременно подается и как волшебное, 
и как вполне реальное.

Герои Ю. Белова и О. Видова переме-
щаются на территорию старинной кре-
пости (съемки натуры производились в 
Вадул-луй-Водэ, пригороде Кишинева, и 

в Белгород-Днестровском, где в хорошем 
состоянии сохранились крепостные сте-
ны, башни и другие крепостные сооруже-
ния). Именно здесь молодые парни и де-
вушки строят краеведческий музей; они, 
встав цепью, бросают друг другу кирпичи 
и поют: «Получили мы заданье, / В срок 
построить это зданье. / Ах, какой вокруг 
простор, / Зданье требует раствор. / Эх, на 
стройке парни бойки, / За неделю кончим 
дело...» [12].

Максимов поднимается на крепостную 
стену и идет по ее верхней площадке, ка-
мера дает панораму крепостных сооруже-
ний и через три башни обнаруживает Алё-
ну, которая поднялась на ту же стену, что и 
Игорь Павлович; они, двигаясь навстречу 
друг другу, поют дуэтом песню «Предчувс-
твия», но сам дуэт построен посредством 
параллельного монтажа, путем чередования 
кадров с героиней В. Теличкиной и геро-
ем О. Видова.

Камера показывает Алёну, она поет о 
предчувствии счастья: «Ласковые, что-то 
шепчут, ветви мне, / Птичьи голоса зву-
чат приветливо, / Кажется, что счастьем 
тишина полна, / Настала на сердце вес-
на». Теперь в кадре Максимов, его пение 
передает ощущение, что прежняя любовь 
оставила его: «Ветви на деревьях не колы-
шутся, /

Птичьих голосов нигде не слышится, 
/ Кажется, что счастье дальше с каждым 
днем, / И осень на сердце моем». Снова 
камера направлена на Алёну: «Предчувс-
твия, предчувствия, / Кружится голова, / 
Услышу ли когда-нибудь / Заветные сло-
ва?» Далее в кадре Игорь Павлович про-
должает свою тему сомнений и готовности 
к неудаче: «Если любишь, – надо знать за-
ранее, / – Чувства проверяют расстояния. 
/ Говорят, любви не может быть без слез, / 
Уж так на свете повелось». В партии Алёны 
появляются нотки надежды, она оказыва-
ется рядом с Максимовым: «Если любишь, 
значит – жди свидания, / Обернутся радос-
тью страдания, / Для любви на целом све-
те нет преград – / Недаром люди говорят». 
Завершает вокальный номер дуэтным пе-
нием героини В. Теличкиной и героя О. 
Видова, мы видим их непосредственно в 
кадре, но пение – закадровое: «Предчувс-
твия, предчувствия, / Кружится голова, / 
Услышу ли когда-нибудь / Заветные сло-
ва?» [12].

Однако Игорь Павлович по инерции 
все еще цепляется за прежнее чувство, 
он заявляет: «Я люблю человека, которо-
го здесь нет и никогда не будет» [12]. Ва-
силий обещает герою О. Видова устроить 
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приезд Красовской, а расстроенную Алёну 
убеждает в том, что устроить встречу Кра-
совской и Максимова необходимо для ус-
пешного завершения последней операции 
«Клин клином».

Алёна, Михалко и другие молодые люди 
расклеивают по городу афиши с анонсом 
концерта Красовской, чем в высшей сте-
пени возмущен директор клуба Влас Пет-
рович (Ю. Саранцев), на совещании у себя 
в кабинете он никак не может подобрать 
слова, чтобы дать оценку самоуправству 
Василия: «анархист, авантюрист, разбой-
ник, скажу больше – хиппи!..» [12]. Однако 
герой Ю. Белова знает подход к этому че-
ловеку, директора клуба уламывают спеть, 
и Влас Петрович исполняет номер в мане-
ре цыганского романса:

«Звездным серебром украшен неба шатер,
Подарила степь цветов богатый ковер,
Голову кружит полынный запах хмельной,
Приходи, разделишь это счастье со мной.
Ты прижмись к моей груди,
Мое сердце не серди,
Мои губы не губи,
Меня люби.
Ты прижмись к моей груди,
Мое сердце не серди,
Мои губы не губи,
Меня люби...» [12].

Растрогавшись, герой Ю. Саранцева под-
писывает разрешение провести концерт 
Красовской. На узловой станции вагон, в 
котором ехала певица и ее коллектив, при-
цепили в самый конец состава. Василий, 
Алёна и Михалко на мотоцикле догоняют 
поезд, прямо на ходу Михалко перебира-
ется в последний вагон, проходит по его 
крыше и отцепляет его от состава; вагон 
направляют на боковую ветку, обеспечив, 
тем самым, проведение концерта в Нижних 
Волчках. «Мы покорены вашей энергией, 
вашей смелостью, вашей находчивостью и 
теми обстоятельствами, в которые мы по-
пали», – признается конферансье (Л. Канев-
ский) и представляет публике новую песню 
в исполнении Красовской (А. Будницкая; 
поет за кадром А. Пугачева):

«На ромашках не гадаю,
Лепестки не рву напрасно,
Наши встречи-расставанья
Может, быль, а, может, сказка.
<...>
По рукам меня связали
Полуболь и полурадость,
И плывет перед глазами
Неизвестность и туманность.

<...>
Жить, вздыхая и страдая,
Я уж больше не согласна.
На ромашках не гадаю,
Лепестки не рву напрасно.
Или-или, прочь сомненья!
Или-или, дай ответ!
Или-или, жду решенья:
Или любишь, или нет» [12].

Смысл номера «Или-или» очевиден: 
героиня А. Будницкой не намерена более 
ждать, Максимов должен принять какое-
то решение, сделать выбор.

Камера показывает улицу, вдалеке вид-
ны Игорь Павлович и Красовская; судя по 
тому, что в руках героя О. Видова чемодан 
и сумка, можно предположить, что он уез-
жает. Огорчен Василий Назарович, огор-
чена Алёна, огорчены и молодые люди, 
помогавшие герою Ю. Белова и героине 
В. Теличкиной. Молодежь готова бросить 
Нижние Волчки и следовать за Максимо-
вым – перебраться в Москву, но в это вре-
мя появляется Игорь Павлович и просит 
принести ему карточки больных; за кад-
ром начинает звучать песня «Городок наш 
маленький», камера среди группы моло-
дых людей находит Алёну и «наезжает» на 
нее, показывая, тем самым, на ком скон-
центрировано внимание героя О. Видова. 
В череде последующих кадров стоит вы-
делить фрагмент, когда бита, брошенная 
героем Б. Сичкина, попадает в городош-
ную фигуру, а составляющие ее городки 
разлетаются в слегка замедленной съем-
ке. Композиция телефильма, тем самым, 
закольцовывается, концовка замыкается 
на начало, а сам финал в излюбленной 
Захаровым манере является открытым – 
достаточно вспомнить концовки таких, 
например, картин, как «Тот самый Мюн-
хгаузен» (1979; см.: [7, с. 92]) или «Убить 
дракона» (1988; см.: [8, с. 141]). Открытый 
финал «Стоянки поезда...» дарует зрите-
лям надежду, что героев картины ждет 
счастье, радость и благополучие.

Подводя итоги, можно сказать, что 
телефильм «Стоянка поезда – две мину-
ты» содержит в себе многие элементы 
поэтики, свойственные более поздним и 
более значительным и зрелым сценичес-
ким и экранным работам М.А. Захарова. 
В сюжете картины переплелись реаль-
ные мотивы и мотивы фантастические, 
сказочные. Сквозная сюжетная линия, в 
основу которой положены вариации на 
тему любви, соседствует с мотивами со-
циально-политическими, определяющи-
ми качество жизни в таких маленьких 
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ально заявленный жанр картины – му-
зыкальная комедия-сказка, но реальный 
жанр «Стоянки поезда...» – мюзикл. Прав-
да, игровые фрагменты телефильма иног-
да до такой степени условны, их функции 
порой сведены к простым связкам одного 
музыкального номера с другим, и в этом 
случае композиция ленты приближается 
к структуре, скорее характерной для му-
зыкального ревю, нежели для музыки. В 
полной мере мюзикл как конструктивная 
основа композиции проявит себя в более 
поздних захаровских работах, таких, на-
пример, как телефильмы «Двенадцать 
стульев» (1976) и «Обыкновенное чудо» 

(1978) и спектакли «Парень из нашего го-
рода» (1977) и «Юнона и Авось» (1981). Сю-
жет «Стоянки поезда...» имеет кольцевую 
композицию, замыкает концовку картины 
на ее начало, финал ленты – открытый, 
что также станет постоянным приемом 
зрелых работ и захаровского театра, до-
статочно назвать такие спектакли, как 
«Доходное место» (1967), «Разгром» (1971), 
«Темп-1929» (1972), «Парень из нашего 
города» (1977), «Жестокие игры» (1979), 
«Три девушки в голубом» (1985), «Поми-
нальная молитва» (1989) и др.; и заха-
ровского телетеатра, к уже названным 
картинам вполне можно добавить «Дом, 
который построил Свифт» (1982).
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Я скажу это начерно – шёпотом,
Потому что еще не пора:
Достигается потом и опытом
Безотчетного неба игра.

О.Э. Мандельштам

В музыке ХХ века сложно найти компо-
зитора, в сочинениях которого духовный 
мир был бы передан с большей силой убеж-
денности, ясности понимания его устройс-
тва и влияния на человеческое сознание, 
чем у Альфреда Шнитке. Александр Иваш-
кин сказал о творчестве композитора: «Его 
музыка входит в нашу жизнь неиллюзор-
ной, духовной реальностью» [4, c. 8]. Про-
фетическая сущность музыки композитора, 
в начале творческого пути воплотившаяся 
в отраженном трагизме реальных событий 
ХХ века (тому пример – оратория «Нагаса-
ки»), впоследствии перемещается на транс-
цендентный уровень: катастрофы ХХ века 
суть только лишь отражение вечной схват-
ки Добра и Зла и поле этой борьбы – чело-
веческая душа. Об этом Шнитке много раз-
мышлял в слове и звуке, диалоги с компо-

зитором в письменных и киноисточниках 
передают ощущение беседы с человеком 
духовно одаренным, посвященным в тай-
ны духовного мира, знающим его из собс-
твенного внутреннего опыта. Воплощение 
символики этого мира на звуковом уровне, 
в границах художественного текста – спе-
цифика выразительных средств и способы 
структурирования звукового потока – за-
нимало внимание многих исследователей 
творчества композитора: «У Шнитке при-
сутствие символического плана становит-
ся постоянным» [4, с. 8]. В настоящей ста-
тье делается попытка исследовать связу-
ющие нити духовного и художественного 
опыта композитора, те моменты «памяти 
культуры» и его собственного жизненного 
пути, которые имплицитно формировали 
символическую природу художественно-
го пространства его сочинений – образы, 
символы, выбор текстового и звукового 
материала, способы структурирования му-
зыкальной ткани. В центре внимания – не-
которые сочинения, связанные с хоровыми 
паралитургическими жанрами.
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51Анализ творчества Шнитке многих ис-
следователей исходит из дискурса пони-
мания его как композитора, в котором, по 
выражению В. Янкилевского, скрыт гига-
нтский сложный пласт различных пред-
ставлений о мире, художника-мыслителя, 
ориентированного на вечность [4, c. 251]. 
Музыкальный текст Шнитке ставит пе-
ред исследователем множество вопросов: 
1. Соотнесенности понятий «язык–куль-
тура» и выхода на «метакультурный» уро-
вень; 2. Актуализации «памяти культуры» 
через континуацию текстов культуры про-
шлого в современном сознании; 3. Пробле-
мы символизации пространства и созда-
ния/воссоздания смыслов в современной 
культуре и многое другое.

Особой областью исследований твор-
чества композитора является вопрос взаи-
модействия композитора с пространством 
мировой культуры, «возвращение», воссо-
здание вечных метакультурных смыслов 
средствами актуального языка искусства, 
способность его музыкального текста осу-
ществлять переход сознания переход «в 
другой режим бытия», в область символи-
ческого мышления (М. Мамардашвили).

Как известно, появление основного 
массива хоровых сочинений Альфреда 
Шнитке связано с наступлением «тихого» 
периода конца семидесятых и до конца 
восьмидесятых годов. В это время у ком-
позитора появляется убежденность в том, 
что мир невидимый, духовный и есть «бо-
лее истинная реальность» (А. Шнитке). На 
физическом уровне Шнитке переживал в 
эти годы очень сложный период – смерть 
родителей, тяжелая болезнь. Последнее 
событие – случившийся с ним инсульт, – 
когда сознание, по воспоминаниям ком-
позитора, находилось в «прерывистом» 
состоянии1, погружаясь в видения, поро-
дило ясную убежденность в существова-
нии мира духовного, его ежеминутного 
присутствия и влияния на нашу жизнь. 
Появилось и новое ощущение «расширя-
ющегося» времени, когда каждый момент 
насыщен событийностью [4, c. 131], и иное 
ощущение мира (пространства) – не крис-
таллического, а меняющегося в каждый 
момент времени.

В творчестве композитора с 1975 по 
1989 годы один за другим появляются 
хоровые сочинения, связанные с парали-
тургической христианской традицией: 
Реквием (1975), Der Sonnengesang на текст 
Франциска Ассизского (1976), Три хора 
(1984), Концерт для смешанного хора на 
стихи Григора Нарекаци из Книги скор-
бных песнопений (1985), Стихи покаян-

ные для смешанного хора a capella (тексты 
XVI века) (1987). Все эти сочинения объ-
единяет обращение к древним текстам, 
образующим ветвь мистического богосло-
вия разных христианских традиций, по 
своему мощному духовному потенциалу 
являющихся ключевыми в истории хрис-
тианства. В одной из бесед с А. Ивашки-
ным композитор подчеркивает свою осо-
бую связь с это средневековой традицией 
как близким для него способом познания 
и понимания мироздания: «...все наивные 
мистики – те, которые были не склонны 
к систематизации и ограничению своего 
знания, а просто излагали его, – имеют 
для меня большее значение, чем возводя-
щие стройное знание. В этом смысле если 
начать с Христа и взять Евангелие от Ио-
анна, или Августина, или Мастера Экхар-
та, или Франциска, – во всех этих случаях 
мы имеем дело с тайной, которая всегда 
тайной останется, и даже в таком наивном 
сoлнечном проявлении, как у Франци ска. 
Тайной, которую не объяснишь. И это 
для меня наивысший вид литературы» [4, 
c. 134]. Иными словами, в музыке Шнит-
ке отразилась «ненаивная» картина мира 
средневековых христианских мистиков, в 
наивности которых, по словам композито-
ра «содержалась бесконечность» [4, c. 135].

Тексты средневековой традиции – Гри-
гора Нарекаци (IX–X вв.), Франциска Ас-
сизского (XII–XIII вв.), Покаянные стихи 
(XVI в.), так же как и поэзия миннезин-
геров, средневековая легенда о Докторе 
Фаусте присутствуют в сознании компо-
зитора как вечные тексты, продуцирую-
щие актуальные смыслы, продолжающие 
существовать, «прорастающие» в культуре 
и влияющие на сознание современного 
человека. Их особенностью было их по-
лукнижное бытование, «тексты ... переда-
вались от поколения к поколению, обрас-
тали толкованиями, вызывали к жизни 
многочисленные подражания» [3, c. 115]. 
Был ли подобный выбор только результа-
том познания, интеллектуальной работы? 
Отмеченный В. Янкилевским «гигантский 
сложный пласт представлений о мире» у 
Шнитке следует искать в начале его жиз-
ненного пути.

Шнитке родился в в 1934 году в г. Эн-
гельсе Саратовской области, в 30-е годы 
бывшем столицей Республики поволж-
ских немцев, поселившихся на этих зем-
лях со времен правления Екатерины II2. 
По линии матери он был немцем, вы-
ходцем из весьма закрытой этноконфес-
сиональной среды поволжских немцев, 
отличавшихся особой религиозностью. 
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Эта религиозность, нередко граничащая 
с фанатизмом, однако позволила сохра-
нять немецкой диаспоре свою этническую 
идентичность – язык, культуру, музыкаль-
ные традиции – на протяжении более чем 
двух столетий. Несмотря на то, что Шнит-
ке нигде рассказывает об этом подробно, 
сложно поверить, что такой тонко чувству-
ющий любую культуру художник, этого не 
замечал.

В одной из своих бесед Шнитке упо-
минает, что первые разговоры о рели-
гии у него были с бабушкой. Ее глубокая 
религиозность проявлялась в том, что, 
будучи католичкой, но не имея Библии 
на латыни, она каждый день читала ее в 
«лютеровском» варианте, т.е. на немецком 
языке, тем самым «совершая смертный 
грех», поскольку богослужебные тексты 
для католиков были исключительно на ла-
тыни. Общение между ними происходило 
на немецком языке, сохранившем слова и 
выражения и больше походившем на ста-
ронемецкий, что позволило впоследствии 
Шнитке понимать многие устаревшие 
слова и выражении из писем Моцарта. 
Сложно сказать, насколько глубоким был 
контакт с этой закрытой культурной и ду-
ховной средой, но, тем не менее, Шнитке 
впоследствии скажет: «...мой внутренний 
мир – это несуществующая более Герма-
ния Гете, Шиллера, Гейне» [13, c. 169]. Со-
существование реалий советского режима 
и быта и сакрально-культурного пласта 
средневековой, барочной, по сути, Герма-
нии, быть может, и были тем фундамен-
том, на котором впоследствии выросли 
константы художественного мышления 
композитора – единовременного со-бытия 
разных миров, разных исторических плас-
тов культур, разных времен.

Осознанное переживание настоящего 
как свернутых в пространстве временных 
пластов, Шнитке ощущает, попав в две-
надцатилетнем возрасте в Вену. Он осоз-
нает это чувство через восприятие куль-
турных слоев, наполняющих физическое 
и духовное пространство разрушенного 
войной, но сохранившего «гордое и жизне-
стойкое начало» (А. Шнитке) города: «...на-
стоящее – не отдельный клочок времени, 
а звено исполненной смысла историчес-
кой цепи, все многозначно, аура прошлого 
создает постоянно присутствующий мир 
духов, и ты не варвар без связующих ни-
тей, а сознательный носитель жизненной 
задачи» [13, c. 171]. Там же и начинает фор-
мироваться понимание жизненной задачи 
художника – передать это ощущение, убе-
дить в существовании этого «свернутого 

времени», прорастания и всеприсутствия 
прошлого в каждом явлении, в каждом 
факте культуры, в каждом человеке. Бес-
конечность обертонального ряда каждого 
звука, о которой не раз говорит Шнитке, 
могла бы послужить прообразом подобно-
го взгляда на мир.

Закрытая общинная жизнь поволж-
ских немцев сформировала и особую за-
крытую музыкальную традицию. Культура 
поволжских немцев представляла особый 
этноконфессиональный анклав, в котором 
сохранялись почти в неизменном виде цер-
ковно-певческие традиции Германии эпо-
хи барокко. «Волжские немцы-колонисты 
отличались глубокой религиозностью и 
обособленностью от окружающих инона-
циональных поселений...», а «в географи-
ческой и культурной изоляции кое–что из 
старого сохранилось дольше, чем в Герма-
нии <...> особенно архаичным оказался 
песенный материал поволжских колоний» 
[цит. по: 12, c. 92]. И это несмотря на то, 
что в послерволюционный период этно-
конфессиональная культура поволжских 
немцев понесла невосполнимые потери 
[12, c. 95].

Современный исследователь песенной 
культуры поволжских немцев Е.М. Шиш-
кина отмечает: «Часть сюжетов и поэти-
ческих текстов, сохранившихся до нашего 
времени, коренится в средневековых ле-
гендах и псалмах, принадлежащих VII–
XVI вв. Соответственно такому большому 
промежутку времени в них можно про-
следить различные влияния: в немецкую 
духовную поэзию в разное время внесли 
свой вклад и протестантская ортодоксия, 
и мистика, и пиетизм, и светская поэзия 
эпохи барокко» [12, c. 108]. Знаменитые 
средневековые сюжеты о Деве Марии, о 
святой Екатерине, о святой Одилии, Ла-
зарусе, городе Ершалаиме – «наивный» 
мистицизм, религиозная экзальтация, 
воплощение духовных состояний в ярких 
символах христианских легенд и преда-
ний были и являются стержнем традиции 
Geistliche Lieder – духовных песнопений, 
и Kirchliche Lieder – церковно-песенной 
культуры поволжских немцев.

Хоровые сочинения Шнитке практи-
чески все написаны на тексты духовного 
содержания. Примечательно, что в пер-
вый хоровой опус «Голоса природы» для 
10 женских голосов и вибрафона (1972 год) 
Шнитке пишет на «безмолвный» текст, 
символизирующий природные звучания 
тишины. Позднее эта линия звучания 
природного ландшафта получает продол-
жение в музыке, написанной на текст зна-



Î
áù

åñ
òâ

î

53менитой лауды средневекового богослова-
мистика Франциска Ассизского «Песнь о 
Солнце» (1225 г.), данной композитором в 
немецком переводе Der Sonnengesang Des 
Franz von Assisi (1976 год), что само по себе 
тоже символично в контексте детских впе-
чатлений композитора.

Сочинение Франциска Ассизского – 
один из первых примеров паралитурги-
ческого музыкально-поэтического жанра 
лауды (ит. lauda – хвала), получившего рас-
пространение в Италии XIII–XVI веков. 
Монодические по своему складу лауды 
впитали влияния самых разных песен-
ных и танцевальных жанров традицион-
ной музыкальной культуры. Избирая этот 
жанр с богатыми корнями и «помещая» его 
в контекст современной культуры, компо-
зитор сообщает ему актуальность, вневре-
менность. Гимн воплощает псалмодичес-
кую традицию хвалы Творцу мироздания. 
В лауде Фр. Асиззского он поется от имени 
святого. В хоровой композиции все миро-
здание – природа и человек – славит своего 
Творца. Созданный композитором «акус-
тический рельеф» (Шнитке) сочинения – 
вырастающая из монодического звучания, 
наслаивания сольных партий фактурная 
масса хорового канона с тембровыми мо-
дуляциями, модальными отклонениями, 
занимающая все более и более высокие 
регистры звучания – создает образ про-
буждающейся природы: голоса птиц, шум 
леса, ветра, воды, «шепот» уходящих ноч-
ных светил, восхваляющих своего Созда-
теля. Это «литургия природы», окружав-
шая в отшельнических служениях Фран-
циска Ассизского (святой, прозревавший в 
любой из форм сущего элемент святости, в 
современной католической литургике по-
читается как покровитель живой и нежи-
вой природы), которую, в то же время дано 
слышать и современному человеку. Образ 
святого как символ единства с гармонией 
Божественного мироздания в музыкаль-
ной культуре ХХ века приобретает знако-
вый характер3, особенно если вспомнить 
оперу О. Мессиана «Святой Франциск Ас-
сизский», написанную позднее сочинения 
Шнитке в 1983 году, где одной из линий 
которой стало молитвенное единение св. 
Франциска с природой (часть VI «Пропо-
ведь птицам»). Приведем строфу из лауды 
средневекового мистика:

Восхваляем Ты, мой Господи, и за сестру 
луну и звезды, которые на небе Ты сотворил 
яркими, драгоценными и прекрасными.

Мотивы славословия Творцу мирозда-
ния, унаследованные от традиции псал-
мопения, заметны и в поэтике Geistliche 

Lieder. Как правило, они сопровождают-
ся скорбными размышлениями по поводу 
земного бытия:

Моя жизнь промчалась так быстро. / Я 
нахожусь в конце пути. / В моей родине – весь 
мой смысл – В ее золотых переулках. / Припев: 
И все же о его великолепии уже / Ангелы Бога 
поют: / «Да, страна Бога, звезда трона» – / Зо-
лотые арфы звенят [цит. по 12, c. 111].

Мироздание, небесное пространство в 
средневековой христианской эстетике вы-
ступало как символ контакта с истинным 
бытием, с божественной сферой. В поэтике 
Geistliche Lieder эта аллегория сохраняет-
ся: целью земного существования стано-
вится обретение вечного дома – небесного 
пристанища, что, в сопоставлении с траги-
ческими в истории русских немцев собы-
тиями эпохи 1920–1950 годов становится 
очень созвучным строкам стихотворения 
О.Э. Мандельштама: И под временным не-
бом чистилища / Забываем мы часто о том, 
/ Что счастливое небохранилище / Раз-
движной и пожизненный дом.

Тема небес как «вечного дома» явля-
ется лейтмотивной в поэзии поволжских 
нем цев:

Приближается чудесное время / Где ощуща-
ешь наивысшее наслаждение / Где замолчат 
все жалобы / Звезда на небе уже кивает Тебе, 
около трона своего отца [12, c. 110].

О, Спаситель, небо открой. / К нам спус-
тись с неба бегом, / Открой же небесную дверь, 
/ Не останавливайся, мы просим тебя [12, 
c. 108].

Тема небесного дома как идеального 
духовного пространства, в котором толь-
ко и может существовать любовь – одна из 
ключевых в избранном Шнитке текста для 
своего сочинения «Три Мадригала» на сти-
хи Ф. Танцера «Stimmen»:

№2 Отдаление
Два человека \ встретились на звезде \ они 

видели небо всех \ цветов как брат-сестра во-
едино\

Два человека расстались \ она остается 
его матерью \а он ее отцом \ на звезде земля 
зовет

№3 Отражение
Любовь перенесенная\ Во внешнее про-

странство\ вино из золотых фруктов
Любовь перенесенная\ во внешнее про-

странство\ небеса миллионов оттенков
Любовь перенесенная\ во внешнее про-

странство\ конец человеческого рода
[Цит. по: 10, c. 151]
Символика «открытого неба», присутст-

вующая в картине мира поволжских нем-
цев: «Der Himmel steht offen / Небо стоит 
открытым» [12, c. 109] – одна из мистичес-
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ких богословских максим средневекового 
христианского мироощущения. Ее влия-
ние отображается и в художественном про-
странстве Шнитке, воссоздающем забытые 
европейской культурой последних трех 
столетий смыслы, ценности: 1. Близость 
Бога, реальность духовная более истин-
на, чем настоящая, физически ощущаемая 
(Открытые Небеса). 2. Борьба Добра и Зла 
происходит в мире постоянно, и поле бра-
ни – человеческая душа. В музыкальном 
языке композитор приходит к концепции 
«расширяющегося времени»: для мирозда-
ния значение имеет каждый мир бытия, 
каждый миг изменчив и неповторим. По-
этому так важны тембровые модуляции, 
ладовые перекраски, воплощенные в дра-
матургии статики (В. Холопова), микроин-
тервальные переливы тембровой магмы 
хорового tutti, присутствующие в Der Son-
nengesang.

К моменту написания хоровых сочи-
нений Шнитке уже многого достиг как 
композитор-симфонист. Его музыка – со-
чинения в крупном симфоническом и ка-
мерно–инструментальном жанрах, а так-
же аналитические статьи, в которых обоб-
щается и излагается его теория тембровой 
шкалы и функционального использования 
тембровых связей [13, c. 79–84], являются 
серьезным вкладом в теорию тембрового 
мышления ХХ века.

Поэтому объяснимо, что к православ-
ной церковно-певческой культуре Шнитке 
обращается сначала как инструменталист, 
используя принципы работы с инструмен-
тальным тембром. С 1974 по 1979 гг. компо-
зитор пишет цикл Гимнов для разных ка-
мерно-инструментальных составов: I – ви-
олончель, арфа, литавры, II – виолончель, 
контрабас, III – виолончель, фагот, клаве-
син, колокола, IV – виолончель, контрабас, 
фагот, клавесин, арфа, литавры, колокола 
(2 исполнителя на ударных инструментах). 
К этому времени у композитора уже состо-
ялось множество тембровых открытий в 
работе над оркестровыми сочинениями. 
С точки зрения технологии композитор-
ского письма, Гимны интересны именно 
взаимодействием инструментального и 
вокального начал. С точки зрения худо-
жественной концепции – в этом цикле ре-
ализуется метод отражения «целостного 
феномена» – воссоздания не только зву-
ко-музыкального образа древнерусского 
церковного пения, но и всей акустической 
среды храма и пространства, его окружа-
ющего. Композитор, обращаясь к тому или 
иному артефакту ушедшей культуры, заду-
мывался о воссоздании его целостности, 

которая предполагала, в том числе, и ок-
ружающее пространство, создавала некую 
мифологическую среду его бытийности. 
«Старинный жанр для него, – пишет В.Н. 
Холопова, – прежде всего художественный 
феномен и целостная модель мировоспри-
ятия, образующая линию преемственнос-
ти, связь эпох» [10, c. 104]. Известно, что в 
Первом Гимне Шнитке обращается цер-
ковному трехголосному гимну «Святый 
Боже» в расшифровке М. Бражникова4.

Как отмечает В. Холопова, эмоциональ-
но-колористическая атмосфера «Гимна 1» 
чем–то напоминает психологическую об-
становку фильма А. Тарковского «Андрей 
Рублев»: «гулкость пустых пространств, 
многотрудность создания шедевров искус-
ства» [9, c. 189]. В Гимне I гулкость храмо-
вого пространства создается средствами 
тембро-фактуры и гармонии. В начале 
композиции объемы этого пространства 
как бы «сканируются» – отдельные звуко-
комплексы звучат у инструментов с эффек-
том резонанса, имитируя «препятствия» 
отражающих стен и сводов храма. В. Холо-
пова называет этот эффект «гулкостью пус-
тых пространств» – «гул многоголосия, ко-
торый возникает в храме как акустическое 
отражение одноголосия» [9, c. 189], в кото-
ром «словно кроются таинственность и не-
разгаданность, мощь усилий творящих «на 
веки веков» – тот комплекс представлений, 
который возникает при соприкосновении 
с древнерусской культурой» [9, c. 189].

Но нужно учитывать, что символичес-
кие звучания редко бывают не связаны с 
комплексом синестетических ассоциаций. 
И у Шнитке символика Храма воплоща-
ется не только в комплексе звуковых впе-
чатлений, но и как целостное «храмовое 
действо», в том понимании синтеза его 
элементов – цвето-свето-звуковой симфо-
нии богослужения, который вкладывал в 
это понятие о. Павел Флоренский [14].

Во Втором Гимне акустическое про-
странство моделируется звучанием низ-
кого регистра контрабаса и «отраженных» 
звучаний виолончели, выстраиванием 
созвучий, усиливаемыми обертоновыми 
гармониями, созданием «резонирующего 
поля». Появление древнего напева «Свя-
тый Боже» в партии арфы, сосредотачива-
ет внимание на внутреннем «пространс-
тве» души.

Звучание колоколов, получающее ши-
рокую экспозицию в Третьем Гимне, рас-
ширяет внутренне пространство храма, 
заставляет посмотреть вовне, в контекст 
окружающего его ландшафта. В Четвер-
том Гимне происходит трансформация 
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го оно переходит в мирское, храм окружен 
городской суетой, появляются скоморо-
шья плясовые наигрыши, стихия танце-
вальности стирает из памяти возникшее 
в храме состояние высокого духовного на-
пряжения. Знаки духовного бытия – пес-
нопения, образы пространства, напол-
ненного древними фресками, на которых 
падают колеблющиеся блики пламени го-
рящих свечей, звуки и благоухание бого-
служения – все тонет в шуме и суете мира. 
Поэтому финальный IV Гимн оставляет 
скорее ощущение трагической философ-
ской рефлексии-эпитафии об ушедшей 
древней культуре.

Образ Храма как сакрального акусти-
ческого пространства получает отражение 
в Трех хорах – «Богородице, Дево, радуй-
ся», «Иисусова молитва», «Отче наш», в 
котором композитор целиком ориентиру-
ется на традицию русского духовного кон-
церта. В первом хоре с помощью «подголо-
сочности» создаются эффекты «наплыва», 
напоминающие ощущение реверберации 
в больших храмах, а мягкие кластерные 
звучания в конце строф усиливают этот 
акустический эффект. «Иисусова молитва» 
напротив, возвращает во внутреннее про-
странство души, тем самым подчеркивает-
ся ее сущность – аскетическое внутреннее 
«умное делание», творение молчаливой 
молитвы. Третий хор «Отче наш» снова 
возвращает в акустическую среду собор-
ной молитвы, наполняющую своды храма. 
В музыке композитора передается одна из 
важнейших черт эстетики православной 
церковно-певческой традиции, отмечен-
ная И.А. Чудиновой: «В церковной тради-
ции звучание голоса осмысляется через 
архитектурное пространство, певческие 
ощущения соотносятся с двигательной 
ориентацией внутри архитектурной сре-
ды» [11, c. 32].

В «Стихах покаянных» для хора a 
capella в 12 частях на духовные тексты XVI 
в., созданных в 1988 году к празднованию 
Тысячелетия крещения Руси, композитор 
уже выступает как мастер хорового пись-
ма, владеющей тембровой палитрой хора, 
историческими стилями церковного пения 
в их специфическом фактурном и интона-
ционном воплощении, и создавший свое 
художественное пространство, в котором 
эти стили, «прорастая» друг в друга, со-
здают уникальное тембро-интонационное 
поле сочинения. В «стилевом фонде» этого 
сочинения как бы запечатлена вся русская 
православная церковно-певческая тради-
ция – от знаменного распева до духовно-

го концерта Чайковского, Рахманинова и 
Гречанинова. «Стихи покаянные» отно-
сятся к жанрам паралитургической музы-
ки, традиция которых в истории русской 
музыкальной культуры состоит из многих 
«ветвей» – древнерусское певческое искус-
ство (знаменны распев с исоном, подстроч-
ное трехголосие), сочинения композито-
ров XVIII – начала ХХ веков Березовско-
го, Бортнянского, Веделя, Чайковского, 
Раманинова, Гречанинова, Чеснокова; 
народная культура духовных внелитурги-
ческих песнопений: духовные стихи, пе-
сенный фольклор, канты, псальмы и др.5 
В Покаянных стихах фактурно-тембровы-
ми средствами осуществляется жанровая 
модуляция – начинаясь в изложении, на-
поминающем знаменный распев с исоном, 
хоровая фактура все больше заполняется 
фрагментами звучания «партесного» хо-
рального склада, в то время как линия 
«знаменного письма» трансформируется в 
приемы современного хорового письма с 
использованием речитативного склада.

Но поразительным остается то, что, пе-
редавая длящееся состояние глубокого по-
каяния, 40-минутное сочинение ни на миг 
не ослабляет внимание слушателя. Высота 
духовного напряжения, переданная в му-
зыке Шнитке, позволяет соотнести это со-
чинение с богослужением, совершаемым на 
первой неделе Великого поста – Каноном 
Андрея Критского. Безусловное влияние 
Покаянного канона отражено и в компози-
ции хорового цикла – IV части «Душе моя, 
душе моя, почто во гресех пребываеши» 
перекликается с исполняемым в VI песне 
Канона песнопении «Душе моя, душе моя, 
восстании, что спиши». Образ пустыни во 
второй части отсылает к символам аскезы 
и подвижничества пустынножителей, один 
из ключевых образов которого – преп. Ма-
рия Египетская – упоминается в Каноне 
А. Критского.

Покаяние и молитва как единствен-
ное состояние, приближающее человека 
к Богу – эту максиму христианской кар-
тины мира Шнитке заново «открывает» 
своим современникам, в силу историчес-
ких катастроф находившимся вне «сило-
вого поля» духовной традиции. Тем самым 
композитор уже не просто реконструирует 
артефакт культуры, но, воссоздавая смыс-
лы и символы, воздействует на сознание, 
вызывая те состояния ума и души, кото-
рые восполняют «недостаток символизма», 
свойственный современной цивилизации, 
в которой, по словам М. Мамардашвили и 
А. Пятигорского, слишком «мало символов 
для нашего собственного оперирования и 
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потребления» [6, c. 100]. Изменение созна-
ния, согласно М. Мамардашвили, происхо-
дит через длительно переживаемые состо-
яния, «стояния мысли», «пребывания на 
одной линии», будучи необходимым свойс-
твом символического мышления6 [5, c. 61]. 
Этим своим качеством духовные хоровые 
сочинения Шнитке возвращают сознание 
слушателя в поток памяти – памяти инди-
видуального жизненного опыта (осозна-
ние себя и своего пути), памяти культуры 
(понимание, включение в опыт культуры), 
духовного опыта (осознание во вневре-
менном, вечном, метакультурном опыте). 
Память для композитора – акт осознания, 
символ «вечной сознательной жизни» [6, 
c. 120]. Творчество Шнитке создает такое 
смысловое поле, в котором, по словам С.С. 
Аверинцева, «...содержание подлинного 

символа через опосредующие смысловые 
сцепления всякий раз соотнесено с «самым 
главным» – с идеей мировой целокупности, 
с полнотой космического и человеческого 
«универсума»« [1]. Символы Вечности в му-
зыке композитора – память, время, исти-
на, тайна – задают «программу», побужда-
ющую наше сознание «погружать каждое 
частное явление в стихию «первоначал» 
бытия и дать через это явление целостный 
образ мира» [1], по сути – вернуться к ут-
раченному современным сознанием симво-
лическому восприятию мира.
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ность моим коллегам Ирине Анатольевне 
Чудиновой и Елене Михайловне Шишки-
ной – благодаря их исследованиям появи-
лись идеи, высказанные автором в данной 
статье.

Список литературы:
[1] Аверинцев С.С. Символ. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/

Literat/aver/simv.php (09.02.2018)
[2] Бычков В.В. Русская средневековая эстетика. XI–XVII века. – М.: Мысль, 1995. – 637 c.
[3] Васильева Н.Э. «Слово к Богу из глубины сердца»: хоровые концерты Альфреда Шнитке // Жизнь 

религии в музыке: сборник статей / Ред.-сост. Т.А. Хопрова. – СПб.: Сударыня, 2006. – С. 107–123.
[4] Ивашкин А.В. Беседы с Альфредом Шнитке. – М.: РИК «Культура», 1994. – 304 с.
[5] Мамардашвили М.К. Картезианские размышления / 2-е изд. – М.: Прогресс, 1999. – 352 с.
[6] Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М. Символ и сознание. – Санкт-Петербург: Азбука, 2011. – 

320 с.
[7] Рыцарева М.Г. Царь Давид и лягушка // Opera musicologica. – 2017, № 3(33). – С. 5–20.
[8] Холопова В.Н. Композитор Альфред Шнитке. – Челябинск: Аркаим, 2003. – 256 с.
[9] Холопова В.Н. Типы новаторства в музыкальном языке русских советских композиторов среднего 

поколения // Проблемы традиций и новаторства в современной музыке. – М.: Советский компози-
тор, 1982. – С. 158–205.

[10] Холопова В.Н., Чигарева Е.И. Альфред Шнитке. Очерк жизни и творчества. – М.: Советский компо-
зитор, 1990. – 350 с.

[11] Чудинова И.А. Время безмолвия: музыка в монастырском уставе. – СПб: Российский институт исто-
рии искусств, 2003. – 187 с.

[12] Шишкина Е.М. Традиционное музыкальное наследие волжских немцев в прошлом и современнос-
ти: проблемы этнической идентичности. – Астрахань: ГФЦ «Астраханская песня», 2008. – 344 с.

[13] Шнитке А.Г. Статьи о музыке. Ред.-сост. А. Ивашкин. – М.: Композитор, 2004. – 407 с.
[14] Флоренский П.А. Храмовое действо как синтез искусств // Флоренский П.А. Иконостас: Избранные 

труды по искусству. – СПб.: Мифрил, Русская книга, 1993. – С. 283–307.

1 Кинофильм «Слова возвращаются в музыку» («The unreal world of Alfred Schnittke», BBC video documentary 
directed by Donald Sturrock, 1983).
2 АССРНП – Автономная Социалистическая Советская Республика немцев Поволжья (нем. Autonome 
Sozialistische Sowjetrepublik der Wolgadeutschen) – национальная автономия поволжских немцев, существовав-
шая в составе РСФСР с 19 декабря 1923 года до 28 августа 1941 года.
3 Одно из первых сочинений в этом ряду – Пьеса «Святой Франциск Ассизский: Проповедь птицам» 
(1863) Ференца Листа, одно из недавних – «Der Sonnengesang Des Franz von Assisi» немецкого композито-
ра Франка Тишера (Frank Tisher) – медитативная композиция с использованием акустических инстру-
ментов и синтезатора (2010-е годы). 
4 Успенский Н. Образцы древнерусского певческого искусства. Л., 1971. С. 165. Источник указан в книге 
В.Н. Холоповой и Е.И. Чигаревой [10]. 
5 Об этом см. статью М.Рыцаревой [7].
6 На этот феномен в связи с монастырской певческой традицией указывает И.А. Чудинова [11].
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С.Г. Дюкин

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТСКИЙ РОК-ДИСКУРС:
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ И СМЫСЛОВОЕ НАПОЛНЕНИЕ

Описание, анализ и оценка рок-музыки занимают важное место в позднеv советском 
публицистическом, а отчасти и научном, дискурсе. В связи с этим выдвигается гипоте-
за, что отношение к рок-музыке в советском социуме, выраженное в масс-медиа и в на-
учной рефлексии находилось в соответствии с концептами официальной культуры и с 
основными идеями пропагандистского дискурса. Рассмотренные с позиций структурно-
функционального и историографического метода медийные и научные тексты позво-
ляют сделать определенные выводы. Подавляющая часть рассмотренных материалов 
находятся в отношении друг друга в состоянии смыслового единства на каждой стадии 
развития дискурса. С середины 60-х гг. до конца следующего десятилетия рок-музыка, 
будучи объектом снисходительной критики, в целом, не выделяется из общей массы 
развлекательной музыки, не обладает особыми качествами. На рубеже 70–80-х гг. жанр 
становится объектом апологии. Рок-музыке приписываются черты, востребованные 
советской аксиологией времен позднего застоя, а именно инновационность, зрелость, 
антибуржуазность и антирасизм. Рок рассматривается как часть общемировой куль-
туры, в то же время связанный с ее национальными корнями. В период кризиса совет-
ской системы (1983–1985 гг.) рок-дискурс обретает противоречивые характеристики. 
Абсолютная апология рок-музыки сочетается с ее идеологизированной критикой, кам-
панией против самодеятельных групп, разоблачениями западной пропаганды на основе 
рока. В период ранней перестройки авторы текстов устанавливают корреляцию между 
рок-музыкой и дискурсом обновления, реформ, пересмотра идеологических позиций. Рок 
помещается в контекст апологии ценностей субъективизма и творчества. С переходом 
к этапу зрелой перестройки традиционный советский рок-дискурс теряет свои функ-
ции, на его месте возникает новый рок-дискурс, в рамках которого описываемый жанр 
превращается из объекта осмысления и оценки в самостоятельный субъект.

Ключевые слова:
рок-музыка, рок-дискурс, субкультура, советская официальная культура, ценность
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Исследовательская проблема, положен-
ная в основу данной статьи, заключается 
в конгруэнтности рефлексии, вызванной 
существованием и популяризацией рок-
музыки и рок-культуры в позднесоветс-
кий период, и советского, а также раннего 
постсоветского официального дискурса. 
Таким образом, в статье ставится цель 
обозначить тенденции и внутреннюю со-
гласованность в отечественной научной и 
публицистической мысли, связанной с ос-
мыслением места и функциональной роли 
рок-музыки и рок-культуры в социуме. В 
соответствии с гипотезой, эволюция в от-
ношении к рок-музыке со стороны совет-
ских ученых-гуманитариев и публицистов 
находилась в состоянии корреляции с оп-
ределяющими концептами официальной 
советской культуры, отражающимися в 
пропагандистском дискурсе рассматрива-
емых периодов. В основу статьи положен 
историографический подход, объединен-
ный с методом структурно-функциональ-

ного анализа научных, научно-популяр-
ных и публицистических текстов.

В данном случае речь идет об осмысле-
нии большей части материалов о рок-музы-
ке, опубликованных в советских научных, 
научно-популярных изданиях, в журналах 
и газетах с конца 60-х до 1986–1987 гг., то 
есть до начала очевидной деформации со-
ветского социума, сопровождаемой появ-
лением обновленного дискурса, связанного 
с рок-музыкой. В ряде случаев рок-музыка 
является одним из предметов осмысления 
в работах, посвященных проблемам мас-
совой культуры в целом. Это монографии 
А. Кукаркина, Г. Шнеерсона, Т. Чередни-
ченко, А. Мельвиля и К. Разлогова. Также 
проблемам рока уделено внимание совет-
скими культурологами и музыковедами 
Э. Алексеевым, Д. Житомирским, Р. Кос-
телянцем, И. Набоком, Л. Переверзевым, 
А. Троицким. Концептуальное осмысле-
ние сущности рок-музыки и рок-культуры 
характерно для многих материалов, опуб-
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ликованных в журналах «Аврора», «Аме-
рика», «Мелодия», «Музыкальная жизнь», 
«Ровесник», «Смена», «Советская музыка», 
«Студенческий меридиан», газете «Комсо-
мольская правда», а также в различных 
молодежных региональных газетах, одна 
из которых, «Молодая гвардия» (печат-
ный орган пермского обкома ВЛКСМ), 
представлена источником в данной ста-
тье. Среди наиболее заметных журналис-
тов, разрабатывавших в позднесоветской 
публицистике рок-н-ролльную тематику, 
можно назвать А. Житинского, А. Ивано-
вича, А. Садчикова, Ю. Филинова. В статье 
не рассматриваются многочисленные ма-
териалы, публиковавшиеся в 70–80-е гг. 
в рок-самиздате (журналы «Рокси», «РИО», 
«Зеркало», и др.), так как данные издания 
существовали за пределами официального 
дискурса, во многом противостояли ему.

Ранний период исследуемого дискурса 
характеризуется, главным образом, низ-
кой степенью интенсивности фактов обра-
щения различных изданий к теме актуаль-
ной молодежной музыки. До конца 70-х гг. 
общее число материалов о рок-музыке в со-
ветских изданиях составило менее полусо-
тни. Данный факт во многом объясняется 
малой значимостью самого феномена рок-
н-ролла для официального дискурса: но-
вая молодежная музыка воспринималась 
как сугубо маргинальное временное явле-
ние западной культуры, находящееся на 
периферии магистральных социокультур-
ных процессов, в том числе тех, которые 
оценивались как идеологически чуждые. 
Именно подобная позиция была продек-
ларирована в одном из первых материалов 
на данную тему, – в заметке, опубликован-
ной в рубрике «Отвечаем на все вопросы» 
журнала «Ровесник». Зарождающаяся рок-
музыка обозначается здесь как направ-
ление, представляемое поп-группами во 
главе с «Beatles». Именно под таким терми-
ном изучаемое нами направление вошло в 
советскую прессу и музыковедческий дис-
курс на долгие годы. Термин рок до нача-
ла 80-х использовался крайне редко. Это 
направление представлено как явление 
случайное и недолговечное. Ему дается 
всецело негативная оценка. В качестве на-
правлений критики заявляются, во-пер-
вых, сугубо коммерческий характер этой 
музыки, а, во-вторых, ее нацеленность на 
«слепое поклонение со стороны девчонок», 
то есть исключительно чувственно-эмоци-
ональное воздействие с эротическим под-
текстом. Фоном для ниспровержения поп-
музыки предстают уже ассимилированные 
официальной советской культурной тради-

цией джаз и американский фолк, которым 
дается положительная оценка [31].

В дальнейших материалах авторы в це-
лом следуют заложенной традиции отно-
шения к рок-музыке, однако при этом вно-
сят в рефлексию существенный элемент 
объективности. Так, в развернутой статье о 
«Beatles» в журнале «Музыкальная жизнь», 
с одной стороны, воспроизводятся анало-
гичные критические пассажи. Автор гово-
рит о высоких доходах, приносимых музы-
кантами своим «хозяевам» и о лапидарной 
эстетике бит-музыки («гудящие гитары» и 
«истошно орущие в микрофон фальцетные 
голоса»). С другой стороны, в этой же ста-
тье говорится об антибуржуазной направ-
ленности творчества английской группы, 
сама же музыка «Beatles» анализируется и 
дифференцируется, встраиваясь автором 
в определенную культурную традицию. 
Плюсом квартета, по Л. Переверзеву, яв-
ляется встроенность его музыки в линию 
развития «черной» американской музыки, 
в отличие от «белого» рок-н-ролла с его 
«идиотским грохотом и кошачьими вы-
криками». В некотором роде, подобные 
художественные выпады автора выполня-
ют роль отвлекающих факторов, идеоло-
гической дани, которую он платит за воз-
можность дать высокую оценку творчеству 
группы. В конечном счете, Л. Переверзев 
заключает: «Не приходится сомневаться, 
что история «Битлз» относится к числу ин-
тереснейших социально-психологических 
и художественных феноменов второй по-
ловины XX века» [34, с. 23].

Одновременно в публицистике возни-
кает еще один мотив, на основе которого 
характеризуется рок-музыка. Это ее тес-
ная связь с социальными процессами за-
падного мира, которые она призвана отра-
жать. Данная идея реализуется как в упо-
мянутой выше статье, так и в материале 
Р. Костелянца, разворачивающего тезис о 
том, что в роке, являющимся рупором мо-
лодежи, отражаются социальные процес-
сы [20]. В данном обзоре, опубликованном 
в журнале «Америка» появляется термин 
рок, и предпринимается попытка диф-
ференцировать этот феномен на основе 
музыковедческого анализа. В основе апо-
логии рок-музыки в данном случае лежит 
идея противопоставления направления 
раннему рок-н-роллу 50-х гг.

В 70-е гг. тренд в отображении рок-
музыки остается тем же самым. Опре-
деляющими критическими мотивами 
остаются коммерческая направленность 
и примитивный характер музыки. Так, 
Г. Шнеерсон признается в необъяснимо-
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из них не имеет музыкального образова-
ния» [54, c. 91]. Также в вину рок-музы-
кантам вменяется связь их творчества с 
субкультурами, важным элементом ко-
торых являются наркотики. С другой 
стороны, рок-музыка (поп-музыка в тер-
минологии авторов того периода) пред-
ставляется как антибуржуазное течение, 
несущее в себе антиэлитарную эстетику. 
Мало того, за рок-исполнителями в от-
дельных случаях признается право на 
талант и художественность. В конечном 
счете, эта двойственность выражается в 
объективистской позиции, выраженной в 
сочетании «стремления к коммерческому 
преуспеванию, сознательного потакания 
вульгарным вкусам» и «талантливых по-
рывах в подлинную лирику, в мир соци-
альной тематики» [54, c. 95].

Обрисованная выше ситуация начинает 
видоизменяться в середине десятилетия. 
В ряде изданий («Ровесник», «Музыкаль-
ная жизнь», «Студенческий меридиан») 
эпизодически размещаются материалы 
справочного характера, содержащие фак-
ты без критических замечаний, необходи-
мых в таких случаях в предшествующий 
период. В 1977 г. в книге об истории аме-
риканской музыки [35] публикуется глава 
о роке, где впервые в отечественном дис-
курсе, посвященном западной молодеж-
ной музыке, содержится прямая апология 
явления. Рок-музыка рассматривается как 
часть мировой музыкальной традиции, 
а лучшие ее представители заслуживают 
скрупулезного музыковедческого анализа 
своего творчества с последующими лест-
ными выводами.

Если определяющей задачей рок-реф-
лексии 70-х была выработка оценки, в 
которой бы гармонировали идеологизи-
рованное восприятие культуры, и объек-
тивное видение культурных процессов, 
то в рок-н-ролльном советском дискурсе 
рубежа 70–80-х доминирующей стано-
вится проблема поиска смысловых основ 
рок-музыки, насыщение ее осмысления 
эстетическим тезаурусом, общая аполо-
гия явления. Именно в этот период рок 
впервые становится тем универсальным 
концептом, на основе которого отрабаты-
ваются самые различные идеи, связанные 
с социально-политической, а в ряде случа-
ев и с экономической сферами. Вокруг ис-
следуемого понятия возникают серьезные 
дискуссии. В последующем аналогичная 
роль рок-музыки, но в гипертрофирован-
ном виде, будет актуализирована в период 
перестройки.

Характерной в данном аспекте являет-
ся статья эстетика Д. Житомирского «Бунт 
и слепая стихия», в которой соединились 
многие из перечисленных тенденций. На-
ряду с реминисценциями об антибуржуаз-
ной сущности поп-музыки (автор остается 
в рамках сложившейся терминологии), 
Д. Житомирский, по сути, первым из оте-
чественных авторов, формулирует эстети-
ческие принципы рока, к каковым отно-
сятся новая контактность, новая простота, 
новая демократичность новая спонтан-
ность, а также экзотика простоты и эклек-
тическая всеядность [8, с. 99–116]. Следс-
твием данных характеристик становится 
первая в советском дискурсе дефиниция 
рока, являющимся следствием того, что 
«спутанная разнокачественная реальность 
вторгается в творчество как господствую-
щая сила» [8, с. 115].

Данная линия продолжается А. Троиц-
ким в начале 80-х гг. в ряде публикаций, 
в которых автор дополняет список харак-
терных признаков рока, названном у него 
уже своим именем. К чертам этой музыки 
А. Троицкий относит приоритет авторско-
го начала, тягу к поиску новых музыкаль-
ных и сценических форм, содержатель-
ность, поэтическую и интеллектуальную 
насыщенность песен. Также этот автор 
первым в 1981 г. декларирует сформиро-
ванность советского рока [43]. В данном 
случае важно заметить, что отечественная 
рок-музыка на этом этапе осмысливается 
неотделимо от мирового рока. Отсутству-
ет как смысловая, так и оценочная диффе-
ренциация двух явлений.

Помимо обозначенных тенденций, ха-
рактерных для рубежа 70–80-х гг., для 
этого же периода характерно периодич-
ное появление материалов о рок-музыке, 
носящих справочно-энциклопедический 
характер. Как правило, подобные тексты 
стремятся к отсутствию в них оценочных 
коннотаций. Лишь в ряде случаев такие 
материалы могут включать в себя элемен-
ты ритуальной риторики, что подразумева-
ет актуализацию идей об антибуржуазной 
направленности рок-музыки, об ее тесной 
связи с социальной проблематикой, акту-
альной для капиталистической системы.

В этом аспекте важное место занимает 
книга А. Мельвиля и К. Разлогова о контр-
культуре. Данное понятие вводится авто-
рами в положительный контекст, а повер-
хностный взгляд на контркультуру, харак-
терный для советского гуманитарного и 
публицистического дискурсов 60–70-х гг. 
подвергается критике. Рок-н-ролл наря-
ду с поэзией битников, поп-артом и кино 
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новой волны заявляется в качестве исто-
ка контркультуры. Само же центральное 
понятие книги реабилитируется через его 
связь с установкой на обновление и инно-
вационность. Авторы пишут: «Принятие 
принципа контркультуры определенны-
ми слоями западной молодежи и интел-
лигенции в качестве личного идеала было 
связано с их растущей неудовлетворен-
ностью социальным функционированием 
не только науки, но и культуры и искусст-
ва в условиях враждебного им капитализ-
ма» [23, с. 14].

В ряде случаев реабилитация рок-музы-
ки носит характер апологии, не связанной 
с социальной функцией этого направле-
ния. Подчас защита рока носит характер 
эмоциональных деклараций, наполнен-
ных самодостаточным восторгом в связи, 
как с творчеством отдельных исполните-
лей, так и с сущностью всего направления 
[33; 53; 56]. Наиболее последовательный 
вариант апологии представляет собой вве-
дение в положительный контекст поведен-
ческих практик и эстетических качеств, 
заведомо осуждаемых как социалистичес-
кой, так и буржуазной моралью. Речь идет 
об оправдании хулиганства и избыточного 
эпатажа в творчестве «Rolling Stones» [55], 
которое становится в этот период возмож-
ным на страницах официальной советской 
прессы. В другом случае автор использует 
аналогичные качества рок-н-ролла для 
противопоставления его в качестве поло-
жительного примера музыке диско. Таким 
образом, Л. Переверзев в качестве поло-
жительных сторон рок-музыки отмечает 
то, что рок «угловат, часто неотесан, беспо-
коен, несдержан, задирист, иногда просто 
груб» [37].

Поскольку некогда служившие для жес-
ткой критики рок-музыки ее характерис-
тики оказались присвоены апологетикой 
данного направления, отрицание рока на 
рубеже 70–80-х лишается своего конструк-
тивного языка и превращается в анахро-
низм. Так, в материалах О. Петриченко, 
опубликованных в «Комсомольской прав-
де», для ниспровержения рок- и поп-музы-
ки используются два приема, лишившихся 
к 80-м гг. всякой эффективности. Во-пер-
вых, актуальная молодежная музыка с ее 
«скудностью мысли» и низкой художест-
венностью противопоставляются фоль-
клору и классике. Во-вторых, «стиль ВИА» 
(именно в такой терминологической пода-
че предстает поп- и рок-музыка в данных 
текстах) вводится в контекст порицаемых 
экономических и потребительских прак-
тик, связанных с наживой и стремлением 

к «красивой жизни» [32; 33]. Отрицатель-
ная коннотация остается за рок-н-роллом 
в книге А.Кукаркина «По ту сторону рас-
цвета» [21]. Однако упоминания о музыке 
в этом тексте носят фрагментарный харак-
тер и подчинены анализу массовой культу-
ры как целостного явления.

Своего «звездного» часа рок-музыка как 
положительный объект журналистских 
материалов в доперестроечной советской 
печати достигает в 81–82-м гг. Во-первых, 
в этот период возрастает число материа-
лов, связанных с данной темой. При этом 
со страниц газет и журналов практически 
исчезают размышления о жанре в целом, 
равно как и попытки ставить оценки, вы-
носить вердикты. Рок-музыка в это время 
уже не нуждается в апологетике. Она пода-
ется как жанр, доказавший свое право на 
существование, ставший важным феноме-
ном культуры второй половины XX века. 
Подавляющее большинство публикуемых 
текстов имеют информационную функ-
цию: в них рассказывается, порой подроб-
но и скрупулезно, о тех или иных испол-
нителях, об узких жанрах и направлени-
ях рок-н-ролла. Во-вторых, в тех случаях, 
когда авторы все же прибегают к оценкам 
и характеристикам, они демонстрируют 
преодоление отчуждения в отношении 
рока. Напротив, этот жанр присваивает-
ся советской культурой, ассимилируется и 
насыщается характеристиками, отражаю-
щими ценности социалистического обще-
ства той эпохи.

Первым качеством, которое в различ-
ной мере приписывается почти всем ис-
полнителям, удостаивавшимся отдельных 
материалов, становится антибуржуазная и 
антирасистская направленность. В описа-
нии историй групп и биографии музыкан-
тов определенное место занимает указание 
на их пролетарское происхождение, иден-
тификацию с народными низами. Однако 
обозначенный мотив имеет и обратную 
сторону. В ряде случаев авторами публи-
каций отрицательно оценивается вклю-
ченность музыкантов в леворадикальные 
движения конца 60-х гг. Так в обзоре твор-
чества группы «Pink Floyd» выстраивается 
дихотомия между молодежной революци-
онностью и «серьезным осмыслением дейс-
твительности», разрешаемая в пользу пос-
леднего [28]. Аналогичным образом осуж-
дается радикализм раннего творчества 
группы «Doors» в противовес внутреннему 
протесту и духовности, присущим зрелому 
периоду истории группы [44].

Другим мотивом, доминирующим в ос-
мыслении рок-музыки в начале 80-х, ста-
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61новится инновационность, интеллектуа-
лизм, способность к конвергенции с дру-
гими жанрами и направлениями, главным 
образом, с академической музыкой. В ряде 
случае данные характеристики присутс-
твуют как факт: эти свойства приписыва-
ются музыкантам в качестве готовых ка-
честв [2; 10; 27; 28; 36]. Идеалом рок-груп-
пы становится коллектив как творческая 
лаборатория, своеобразная мастерская по 
выработке новых художественных форм 
[27]. Иной вариант актуализации инно-
вационности и интеллектуализма в роке 
– критика музыкантов за недостаток этих 
качеств [29; 49]. Так тяжелый рок в это вре-
мя подвергается жесткой критике уже не 
за антиэстетизм, мракобесие или непри-
вычную излишнюю динамику, а за однооб-
разие, бессмысленность и отказ от разви-
тия [29]. А. Троицкий в своих материалах 
ставит в вину советским рок-музыкантам 
отсутствие глубины, инновационности, а 
также эпигонский характер их творчест-
ва [45]. Появление в подобном контексте в 
качестве объекта рефлексии советских ис-
полнителей указывает на предъявление к 
ним тех же подходов и критериев, которые 
используются в отношении западных му-
зыкантов. Советские группы помещаются 
в контекст всего явления. Даже жесткая 
безапелляционная критика, выдержанная 
в стиле разгромных материалов о рок-му-
зыке 60-х – начала 70-х гг., выстраивается 
вокруг категорий творческого кризиса и 
отказа от развития, что отражается в за-
метке о гастролях группы «Kiss» [17].

Периферийное, но устойчивое место в 
исследуемом дискурсе в обозначенный пе-
риод занимает концепт национального. В 
начале 80-х гг. резко возникает обознача-
емый как журналистами, так и музыканта-
ми, спрос на рок-музыку, наполненную на-
циональным своеобразием. В частности, 
на отсутствие в советском роке элементов 
народной культуры сетует в своем интер-
вью композитор А. Рыбников [1]. Апелля-
ция к фольклору подается одним из зало-
гов высокой художественности творчества 
групп «Genesis» [19], «Ариэль» [38] или сти-
ля реггей [10].

Обозначенные тенденции отчасти на-
кладываются на следующую микро-эпоху 
в истории осмысления и освещения рок-
н-ролла в советской печати. Речь идет о 
1983–86 гг., времени неформальных гоне-
ний на рок-музыку и правового ограниче-
ния и преследования исполнителей. Дан-
ные процессы затрагивают как западный, 
так и советский рок. При этом нужно от-
метить, что эти два явления на настоящем 

этапе начинают дифференцироваться: в 
отношении к каждому из них применяют-
ся различные методы критики и исключе-
ния из поля «нормальной» официальной 
культуры. Кризисные явления в полити-
ческой системе СССР, обострение холод-
ной войны и усиление идеологического 
внутреннего давления со стороны советс-
кого режима породили ряд особенностей, 
характеризующих в это время «рок-н-рол-
льный» дискурс. Постепенная смена поли-
тического курса после прихода к власти 
М. Горбачева и его команды сказалась на 
изменении отношения к рок-музыке не 
сразу. Поэтому до 1986-го года общая на-
правленность публикаций о молодежной 
музыке, в целом, не менялась. В указан-
ное время, во-первых, очевидным выгля-
дит сокращение количества материалов о 
зарубежной рок-музыке в периодических 
изданиях. Если до 83-го года в рубриках, 
посвященных молодежной музыке, публи-
ковались тексты примущественно о запад-
ных рок-исполнителях, то в обозначенный 
период их место все чаще занимают либо 
представители традиционной эстрады, 
либо джазовые музыканты, либо рок-
группы из социалистических стран. Так, 
например, более половины всех выпусков 
рубрики «33 1/3» в «Комсомольской прав-
де» в 1983–1984- м гг. посвящено академи-
ческой музыке и джазу, в то время как до 
этого почти все материалы рубрики были 
связаны либо с рок-н-роллом, либо с акту-
альной поп-музыкой. В 1985 г. частота по-
явления рубрики как таковой на страни-
цах газеты резко сокращается. В журнале 
«Ровесник» плотность материалов о рок-
музыке остается прежней, но в указанный 
период вместо авторских текстов, задева-
ющих проблемный спектр рок-дискурса, 
публикуются, главным образом, перевод-
ные материалы, посвященные биографи-
ям известных западных исполнителей.

Во-вторых, возрастает число критиче-
ских материалов [17; 29; 48]. Правда, как 
уже было отмечено, критика не сводится к 
общему неприятию направления, а ведет-
ся в отношении отдельных недостатков. В 
частности, нападкам в это время подвер-
гаются группы, исполняющие собствен-
ный репертуар и пренебрегающие, таким 
образом, услугами профессиональных 
композиторов [26; 59]. Объектами крити-
ки также становятся отказ от развития, 
недостаток инновационности, отсутствие 
национальной базы, пошлость и баналь-
ность [7; 26].

Особое место в этом сегменте зани-
мают два материала, опубликованные в 
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«Комсомольской правде». Один из текстов 
принадлежит композитору А. Морозову, 
обозначившему все основные претензии к 
молодежной музыке, которые обладали ак-
туальностью на тот момент в свете идеоло-
гических запросов. Композитор выступает 
против рок-андеграунда, против недоста-
точного профессионализма филармони-
ческих групп, против пренебрежения мо-
лодежными коллективами репертуаром, 
создаваемым профессиональными ком-
позиторами, против неконтролируемых 
дискотек. Все направления критики, к 
которой прибегает автор, венчаются иде-
ей идеологического протекционизма: «Да-
вайте беречь нашу советскую молодежную 
песню и выступать страстными борцами 
против той песенной халтуры и макула-
туры, которая нередко несет в себе душок 
чуждых нам идеек» [24]. В развернутой 
статья «Барбаросса рок-н-ролла» главного 
музыкального обозревателя «Комсомоль-
ской правды» Ю. Филинова разоблачаются 
методы западной пропаганды, ведущейся 
с помощью рок-музыки. Здесь также важ-
но отметить, что сам по себе рок не рас-
сматривается в качестве антисоветского 
явления. Мало того, в тексте создается 
контекст, согласно которому англо-амери-
канские радиожурналисты (в основном, 
затрагивается пропаганда, ведущаяся в 
радиоэфире), по сути, пользуются антимо-
ральными методами, так как эксплуатиру-
ют явление, принадлежащее демократи-
ческой культуре [48].

В-третьих, обозначается кампания, на-
правленная против рок-андеграунда [51; 
57]. На страницах «Комсомольской прав-
ды» выстроился целый мини-нарратив, 
призванный продемонстрировать «укро-
щение» одной из любительских групп. 
Речь идет о «Треке», признанном сегодня 
одной из наиболее влиятельных команд 
свердловского, а отчасти и всего советско-
го, рок-андеграунда. В газете была опуб-
ликована заметка о том, как журналисту 
пришла по почте пленка с записью груп-
пы. При этом музыка и тексты подверглись 
жесточайшей критике, наполненной злой 
иронией [57]. Через несколько месяцев в 
«Комсомолке» было опубликовано письмо 
за подписью С. Шашкина, в которой автор 
сообщает о том, что в отношении «Тре-
ка» комитетом комсомола УРГУ приняты 
меры – группа отстранена от выступлений 
с целью доработки программы [51].

В-четвертых, для рок-дискурса 83–
84-го гг. характерно выстраивание дис-
танции между советским и зарубежным 
роком, заключающейся в различных 

способах организации творческого про-
цесса. В законченном и максимально 
последовательном виде данная мысль 
сформулирована А. Троицким в журнале 
«Музыкальная жизнь»: «Если на Западе 
всевозможные «волны», «мании» и прочие 
музыкальные психозы имеют откровенно 
коммерческий характер и подогреваются 
мощными рекламными кампаниями, то 
у нас процессы более последовательны, 
органичны и, как правило, объективно 
отражают реальные творческие достиже-
ния авторов, исполнителей, потребности 
слушателей...» [45, c. 23].

Обозначенные выше особенности со-
ветского рок-дискурса 83–86-го гг. накла-
дываются на продолжение развития до-
минирующего мотива предшествующего 
периода. Имеется ввиду апологетика рок-
музыки как явления, теснейшим образом 
связанного с развитием и инновацион-
ностью. Именно в эти годы в советской 
печати появляются материалы, утверж-
дающие рок как направление, представ-
ляющее собой императив современной 
культуры. Его доминирующая роль объ-
ясняется тем, что рок сопровождает пер-
манентное становление, задает установку 
«радости познания» [6]. Определяющими 
качествами направления по-прежнему 
обозначаются интеллектуальность, спо-
собность к синтезу явлений культуры, 
тесная связь с национальными пластами 
культуры, нацеленность на обновление и 
развитие [2; 3; 6; 9; 41; 42; 45]. В отдельных 
материалах акцент ставится на конгру-
энтности рока советской официальной 
культуре с ее пацифистской риторикой, 
свойственной тому периоду [5]. Подобные 
реминисценции находятся в состоянии 
очевидного противоречия в отношении 
тенденций, связанных с ограничением 
места рок-музыки в печати и в обществе 
в целом, с его критикой. Вероятнее всего, 
речь идет о нескоординированности дейс-
твий субъектов высказываний, об отсутс-
твии единого центра, служащего источни-
ком воздействия на аудиторию. Данная 
противоречивость может указывать на 
элементы дисфункциональности системы, 
наблюдающиеся накануне перестройки в 
советском обществе. Помимо этого, мож-
но полагать, что тема обновления и ин-
новационности, распространяющаяся в 
советском рок-дискусе обозначенного пе-
риода, стала своеобразным методом «за-
кидывания камней», то есть первоначаль-
ной подготовки общественного мнения к 
радикальным переменам, намечающимся 
в рамках социалистической системы.
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63В завершении этого же периода, в 85–
86-м гг., которые принято относить к но-
вому историческому периоду перестрой-
ки, рождается новый советский мини-дис-
курс рок-н-ролла, которому была отведена 
историческая роль одной из важнейших 
составляющих идеологии радикальных 
реформ рубежа 80–90-х гг. Новый кон-
текст формируется одновременно с де-
формацией и завершением критического 
мини-дискурса, причем порой это проис-
ходит в одних и тех же изданиях. В центре 
этого мини-дискурса находится абсолют-
ная апология рок-музыки, в полной мере 
присвоенной как мировой, так и советской 
культурой и более не нуждающийся в за-
щите [6; 40; 47; 50]. Объектом апологии од-
новременно становятся и западный, и со-
ветский рок, которые в общем оценочном 
отношении к себе составляют единство. 
Отечественные представители жанра рас-
сматриваются как естественное продол-
жение, национальный вариант мировой 
рок-музыки. Композитор А. Журбин кон-
центрирует данный подход в следующем 
тезисе: «Рок-музыка – это не только развле-
чение, не только культурный досуг, но и 
важная часть духовной, интеллектуальной 
жизни» [6]. В рамках подобной рефлексии 
формируется оппозиционная дихотомия 
рок – поп, эстрада [12; 13; 40], в которой от-
ражается противопоставление новых вея-
ний в социально-политической сфере тра-
диционным представлениям об организа-
ции советской системы. Рок обозначается 
как «музыка протеста против устаревших 
форм, традиций, понятий» [16].

Подобный подход конкретизируется 
через насыщение рока определенными 
аксиологическими характеристиками, че-
рез включение его в систему актуальной 
социальной проблематики. В ряде случа-
ев связь между роком и реформировани-
ем советского общества обеспечивается в 
это время прямыми декларациями. Так, 
А. Троицкий, подвергая критике худо-
жественный уровень профессиональных 
рок-групп, говорит, что «мелкотемье и 
беззубость особенно удручающи сейчас, в 
период радикальной социальной и психо-
логической перестройки в стране» [46]. В 
заметке о рок-фестивале в Бразилии на-
прямую говорится о рок-н-ролле как ан-
типоде диктатуры и консерватизма [52]. 
При осмыслении аналогичной пробле-
матики крупным планом авторы говорят 
о недопустимости «порочного админис-
трирования» в молодежной музыке [18]. 
Аналогичным образом формирующийся 
в 85–86-м гг. перестроечный тезаурус от-

ражается в материалах о роке через уста-
новку на самокритику, через бичевание 
ошибок и недостатков, допущенных в 
аспекте отношения к музыке данного на-
правления [25; 46].

Другой важной составляющей нового 
рок-н-ролльного дискурса становится ре-
ализация им аксиологической функции. 
Рок-музыке приписываются вполне опре-
деленные ценности, повторяющиеся раз-
личными авторами в различных издани-
ях. Это искренность, честность, современ-
ность, необычность (изобретательность, 
инновационность), интеллектуальность 
[11; 14; 16; 30; 46]. Доминантой приписы-
ваемой рок-музыке аксиологии становит-
ся гиперболизированная субъективность, 
ярко выраженное авторское начало, вы-
ражаемой в текстах через понятия твор-
ческой самостоятельности, или же «воз-
можности искренно и честно говорить о 
собственных идеалах, собственном осмыс-
лении жизни» [16].

Особой ценностью, связываемой в пе-
риод ранней перестройки с рок-н-роллом, 
становится информация. Ее особый харак-
тер проявляется в том, что эта ценность не 
столько приписывается рок-музыке, сколь-
ко проблематизируется в ее аспекте. В 85–
86-м гг. конъюнктурной в прессе становит-
ся тема работы фирмы «Мелодия», которая 
не всегда отвечает запросам молодежи [4; 
22]. Этот недостаток влечет за собой рас-
пространение спекуляции пластинками 
и существование «черного» музыкального 
рынка [15; 22]. Через муссирование этой 
тематики устанавливается связь с идео-
логизированным рок-дискурсом прежних 
лет с характерными для него выпадами 
против чуждых идей и опасного влияния. 
Таким образом, между различными пери-
одами истории советского рок-дискурса 
сохраняется преемственность, несмотря 
на наличие внешних разрывов.

Другим инструментом актуализации 
ценности информации, помимо записей, 
становятся рок-фестивали. В 86-м году о 
них пишут очень много. В центр внима-
ния попадают «Рок-панорама–86», IV Ле-
нинградский рок-фестиваль, «Литуани-
ка», Тартусский рок-фестиваль, фестивали 
в ГДР и Бразилии. В газетах и журналах 
публикуются подробные отчеты о фести-
валях, которые становятся информацион-
ными поводами для обширной рефлексии 
о внутреннем содержании рок-музыки. 
При этом сам по себе фестиваль мыслится 
как феномен, крайне важный в контексте 
обмена информацией, ее трансляции на 
аудиторию [13; 26; 46]. При этом нельзя 
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забывать, что сама по себе форма рок-фес-
тиваля является в этот период своеобраз-
ным ноу-хау социалистической культуры, 
так как в западных странах в 80-е гг. ак-
тивность рок-фестивалей резко спадает.

Обозначенные новые тенденции в ос-
мыслении рок-музыки, в способе донесе-
ния информации о ней до аудитории, в том 
месте, которое начинает уделяться ей в со-
ветской прессе с конца 85–86-го гг., разви-
ваются в геометрической прогрессии с 87-
го года, создавая, по сути, новый дискурс, 
в котором рок постепенно обретает место 
не столько объекта осмысления, сколько 
говорящего субъекта. Но данная тема тре-
бует особого осмысления.

Что же касается истории советского 
рок-дискурса, начавшегося в середине 60-
х гг. и завершившегося, большей частью, 
к началу «зрелой» перестройки, то есть, к 
рубежу 86–87 гг., предлагается выделить в 
его истории четыре стадии.

Первый этап начинается с первых упо-
минаний о рок-музыке в середине 60-х гг. 
и заканчивается во второй половине 70-х 
гг. Для этой стадии характерно отношение 
к рок-н-роллу как к временному явлению 
в западной молодежной музыке. Новое 
направление, которое, большей частью, 
таковым не осознается и выделяется из 
общей канвы популярной молодежной му-
зыки только на основе своих самых замет-
ных представителей, подвергается кри-
тике за ярко выраженную коммерческую 
направленность и примитивную эстетику. 
Со временем отношение к рок-музыке ста-
новится более диалектичным, что связано 
с выделением в ней антибуржуазной на-
правленности.

Второй период в развитии советского 
рок-дискурса приходится на конец 70-х-
начало 80-х гг. В это время публикации о 
рок-музыке становятся гораздо более час-
тыми, а критическая установка уступает 
место апологетике. Рок осмысляется как 
неотъемлемая часть общемировой демок-
ратической культуры с антибуржуазной 
и антирасистской направленностью. Ав-
торы обращаются к поиску эстетических 

оснований направления, желаемыми про-
явлениями которого провозглашаются 
связь с национальными корнями и стрем-
ление к конвергенции с другими стилями 
и направлениями. Неизменными чертами 
рок-музыки в дискурсе этого периода ста-
новятся инновационность и интеллекту-
альность. Авторами одобряется «серьезное 
осмысление действительности» рок-испол-
нителями в противовес радикальной рево-
люционности, что в полной мере коррели-
рует с консервативным духом микро-эпо-
хи, с ее интенциями гипертрофированной 
стабильности.

1983–85 гг. – время наступления совет-
ского истеблишмента на рок-музыку – со-
провождается третьим этапом в истории 
советского рок-дискурса. Данный период 
обладает противоречивым характером. 
Позитивные в отношении рок-музыки тен-
денции предыдущего этапа во многом со-
храняются и даже усиливаются. Одновре-
менно выстраивается дистанция между со-
ветской и западной музыкой. Также вокруг 
рока формируется конспирологический 
тезаурус: разоблачается западная пропа-
ганда, использующая рок-музыку в качест-
ве агента влияния на советскую молодежь. 
Помимо этого начинается кампания про-
тив рок-андеграунда. В данных противо-
речиях заключен абсурдный дух периода, 
характеризуемого кризисом системы и па-
радоксальностью взаимоотношений между 
официальным дискурсом и той сферы об-
щественных отношений, которую А. Юрчак 
назвал зоной «вненаходимости» [58].

Наконец, последний, четвертый пери-
од в истории советского рок-дискурса при-
ходится на 85–86-й гг., то есть на начало 
перестройки. Для этого этапа свойственна 
максимально последовательная апология 
рок-н-ролла, который начинает противо-
стоять в текстах публицистов устаревшим 
формам и понятиям, а также консерватиз-
му как таковому, в конкретизированной 
же форме политической диктатуре. Рок-
музыка вводится в новый аксиологичес-
кий контекст: она сочетается с ценностями 
обновления и авторского субъективизма.
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А.Б. Никаноров

ТВОРЧЕСКАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА В 1880-Х ГОДАХ НА МЫЗЕ ТАЙЦЫ

Статья посвящена истории пребывания композитора Н.А. Римского-Корсакова на мызе 
Тайцы (Гатчинский район Ленинградской области – бывшая Санкт-Петербургская гу-
берния), созданию им в летние месяцы 1880-х гг. ряда музыкальных и литературно-
педагогических произведений, работе в Придворной певческой капелле. В исследовании 
широко использованы архивные документальные материалы, ранее не привлекавшиеся 
для изучения данного вопроса.
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Жизнь и творчество Н.А. Римского-Кор-
сакова, казалось бы, хорошо изучены как 
музыковедами, так и биографами, в том 
числе его собственными детьми – Андреем 
Николаевичем и Владимиром Николаеви-
чем Римскими-Корсаковыми, оставившими 
целый ряд книг и статей о своем отце. Из 
них известно, что даже во время летнего 
отдыха, путешествуя, или находясь в одной 
из дачных местностей в Псковской губер-
нии или пригородах Петербурга компози-
тор практически не оставлял музыкально-
го творчества. Благодаря посещению Н.А. 
Римского-Корсакова и сочиненным им му-
зыкальным произведениям прославились 
такие населенные пункты, как, например, 
деревни Вечаша и Стелёво, Нежговицы 
и Любенск. Однако есть места, в которых 
многократно бывал композитор, но их на-
звания мало известны как простым люби-
телям музыки, так и большинству музыкан-
тов-профессионалов. Одно из таких – дерев-
ня Тайцы, неподалеку находившаяся от нее 
усадьба (мыза), ранее относившаяся к Цар-
скосельскому уезду Санкт-Петербургской 
губернии, а ныне входящая в состав Гат-
чинского района Ленинградской области.

Несмотря на то, что сведения о пребы-
вании Н.А. Римского-Корсакова в летние 

месяцы 1880-х годов в Тайцах изредка упо-
минаются в отдельных биографиях компо-
зитора и петербургских краеведческих из-
даниях, конкретные фактологические дан-
ные о жизни и деятельности композитора в 
этом населенном пункте известны мало. До 
сих пор нет полной определенности в том, 
как долго и где композитор проживал Тай-
цах, и, самое главное, что им сделано там 
для русской музыкальной культуры. В спе-
циальной литературе за 1880-ми годами в 
жизни Н.А. Римского-Корсакова закрепил-
ся стереотип «черной полосы», «творческой 
заторможенности», нередко о них говорят 
как о периоде кризиса, отхода от творчест-
ва [1, с. 228]. Отчасти по этой причине лет-
ние месяцы, проведенные композитором 
вне Петербурга, до сих пор в музыковеде-
нии подробно не освещались [7; 8].

В нашем исследовании были использо-
ваны такие источники, как текст известной 
автобиографической книги Н.А. Римского-
Корсакова «Летопись моей музыкальной 
жизни», переписка композитора с родны-
ми и друзьями (большей частью неиздан-
ная), ценные данные выявлены в процессе 
изучения нотных автографов произведе-
ний 1880-х годов. Благодаря этим матери-
алам удалось прояснить ряд вопросов по 
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67хронологии творческой деятельности Н.А. 
Римского-Корсакова и точно установить 
музыкальные сочинения и литературные 
труды, созданные или досочиненные в Тай-
цах. Как известно, оканчивая тот или иной 
фрагмент своего произведения, компози-
тор обычно помечал, где и какого числа ра-
бота окончена. Важные сведения удалось 
выявить также из рукописных воспомина-
ний сыновей композитора: старшего Миха-
ила Николаевича и младшего – Владимира 
Николаевича Римских-Корсаковых. Для 
настоящего исследования активно при-
влекались также текстовые, графические и 
изобразительные материалы, связанные с 
историей как самого имения Тайцы, так и 
в целом Царскосельского уезда.

Анализ документальных источников по-
казал, что на мызе Тайцы (бывшей усадьбе 
Демидовых) у В.Ф. Пургольда, дяди жены 
композитора, Надежды Николаевны, сни-
мавшего здесь дачу, семья Н.А. Римско-
го-Корсакова гостила ежегодно с 1880 г. 
по 1886 г., а также изредка бывала здесь в 
начале 1890-х годов. Михаил Николаевич 
Римский-Корсаков вспоминал, что они 
жили в удобном двухэтажном деревянном 
доме. Это был дом с мезонином и балконом, 
получивший название «Графского дома». 
Он являлся частью живописной усадьбы, 
имевшей множество различных жилых и 
декоративных строений, в том числе цен-
тральную постройку – «Дворец». Вокруг 
него еще с XVIII века был разбит большой 
парк со старыми деревьями (дубами, елями, 
лиственницами). Он смыкался с лесом, так 
называемым Зверинцем, где, по преданию, 
еще со времен Демидовых разводились для 
охоты разные звери. Как вспоминал Ми-
хаил Николаевич, старики рассказывали 
много страшных историй о бывших хозяе-
вах Тайц и их «Дворце». Детям доставляло 
огромное удовольствие изредка проникать 
туда и бродить по его залам [2, с. 62].

В 1880 и 1882 годах большую часть лета 
Н.А. Римский-Корсаков с женой и детьми 
проводил под Лугой в имении Стелёво, а 
к концу сезона почти на весь сентябрь пе-
ребирался в Тайцы, откуда ездить в Пе-
тербург ему было значительно ближе. В 
мае 1881 г., перевезя Надежду Николаевну 
вместе с детьми на дачу к В.Ф. Пургольду, 
по окончании экзаменов в консервато-
рии Николай Андреевич, уехал в Нико-
лаев проводить инспекцию военно-морс-
ких оркестров. Дождавшись там приезда 
жены, он отправился с нею в путешествие 
по южным городам: Ялте, Симферополю, 
Севастополю, Константинополю, Одессе, 
Киеву, а затем через Москву они вернулись 
в Санкт-Петербург. 26 июля оба они уже 

были в Тайцах, где оставались до 7 сентяб-
ря [5; 13, с. 144; 14, с. 74, № 62].

Если в начале 1880-х годов посещения 
Н.А. Римским-Корсаковым мызы в Тайцах 
было кратковременным и не превышало 
двух-трех недель, то с 1883 г. по 1885 годы 
здесь он проводил каждый летний сезон. С 
1883 г. композитор начал работать в При-
дворной певческой капелле, куда М.А. Ба-
лакирев пригласил его на должность по-
мощника управляющего. Летом занятия с 
малолетними певчими не прекращались. 
Николай Андреевич часто ездил в Петер-
гоф, где в Английском дворце на время 
размещалась Капелла и его ученики. В 
1886 г., после длительного путешествия 
вместе с Надеждой Николаевной на Кавказ 
и в Крым, в Тайцах Н.А. Римский-Корсаков 
провел лишь август [13, с. 158; 16, л. 5; 25; 18, 
л. 81 об.]. Не считая кратковременных визи-
тов к В.Ф. Пургольду и другим родственни-
кам в 1891 г. и в 1893 г. [3; 28, с. 109], больше 
он сюда, по-видимому, не приезжал

Среди музыкальных работ Н.А. Рим-
ского-Корсакова, которыми он занимал-
ся, находясь в Тайцах, можно выделить 
несколько направлений: это оркестровка 
значительной части оперы «Снегурочка»; 
сочинение и переработка ряда своих инс-
трументальных произведений (1-я симфо-
ния, 3-я симфония, 4-я симфония и «Сим-
фониетты на русские темы»); переложение 
и сочинение духовных песнопений; созда-
ние методических и теоретических работ 
для инструментального класса Придвор-
ной певческой капеллы; редактирование 
и подготовка к изданию сочинений М.П. 
Мусоргского.

Опера «Снегурочка» сочинялась Н.А. 
Римским-Корсаковым летом 1880 г. на 
даче в Стелёво. Там же им была начата и 
ее оркестровка. По переезде в Тайцы ра-
бота была продолжена, но окончательно 
завершена лишь через шесть месяцев 26 
марта 1881 г. в Петербурге. В сентябре 
1880 г. в Тайцах инструментована значи-
тельная часть первой картины Пролога, 
начало 1-го действия и один из номеров 
2-го действия («Шествие царя Берендея») 
[27]. Летом 1881 г. Н.А. Римский-Корсаков 
занимался подготовкой партитуры оперы 
к изданию [13, с. 145]. Она была литогра-
фическим способом издана В.В. Бесселем в 
конце 1881 – начале 1882 гг. Как писал ав-
тор, «Кончая “Снегурочку”, я почувствовал 
себя созревшим музыкантом и оперным 
композитором, ставшим окончательно на 
ноги» [13, с.139]. Однако следующие новые 
произведения появились нескоро.

После смерти Модеста Петровича Му-
соргского, наступившей 16 (28) марта 1881 



68

Î
áù

åñ
òâ

î.
 Ñ

ðå
äà

. Ð
àç

âè
òè

å 
  ¹

 1
’2

01
9

г., Н.А. Римский-Корсаков долго находился 
под тяжелым впечатлением от этого собы-
тия. В течение года он почти ничего не со-
чинял и занимался лишь произведениями 
своего покойного друга, многие из которых 
М.П. Мусоргский так и не окончил. Весной 
и осенью 1881 г. вместе со В.В. Стасовым 
Н.А. Римский-Корсаков пересмотрел все со-
хранившиеся рукописи и был заключен до-
говор об их издании с фирмой В.В. Бесселя. 
Редактирование, оркестровка и подготовка 
к печати произведений Модеста Петрови-
ча, в первую очередь «Хованщины», стало 
одним из главных занятий Николая Анд-
реевича на два ближайших года. К сожале-
нию, далеко не всегда, опираясь на пометы 
в нотах у Н.А. Римского-Корсакова, удается 
детально восстановить всю хронологию его 
работы над произведениями М.П. Мусорг-
ского и, в частности, оркестровой редакци-
ей «Хованщины». Можно лишь с большой 
вероятностью предполагать, что в летний 
сезон 1882 г., находясь в Тайцах, Н.А. Рим-
ский-Корсаков там завершал начатую в 
Стелёво партитуру и занимался фортепиан-
ным переложением оперы, которое, по дого-
вору с В.В. Бесселем, должно было печатать-
ся в первую очередь. Рукопись переложения 
не обнаружена, но есть и другие источники, 
свидетельствующие об этом. Так, в письме 
от 14 сентября А.К. Глазунов сообщает в 
Тайцы Н.А. Римскому-Корсакову: «Я нашел 
в «Хованщине» ошибки. Колокол написан 
неверно и при том везде неверно септима. В 
Персидке [«Пляска персидок»] тоже ошибки, я 
поставил NB» [23]. Находясь в это время на 
даче, Николай Андреевич, вероятно, про-
сил А.К. Глазунова получать в издательстве 
В.В. Бесселя корректуры фрагментов оперы 
и проверять их. В письме, несомненно, речь 
идет о переложении (клавире): только там, 
в 4-м действии в сцене стрелецкой казни 
звук колокола изображен колористически. 
В оркестровой же партитуре удары собор-
ного колокола Н.А. Римский-Корсаков по-
ручил настоящему церковному колоколу 
за сценой или там-таму, записав партию на 
«нитке». «К концу лета, – писал он в «Лето-
писи», – вся работа над «Хованщиной» не 
могла быть кончена, и дописывал я ее в Пе-
тербурге» [13, с. 148]. Клавир оперы также 
не был еще полностью готов, о чем свиде-
тельствует запись, сделанная композито-
ром на одном из листов рукописи «Основы 
оркестровки», озаглавленном «Дневник 
моих музыкальных работ с 26 сентября 1882 
г. (По переезде с дачи в город)». Там указа-
но, что 27, 28 и 29 сентября он занимался 
переложением «Хованщины» [22]. Посколь-
ку в Тайцах Николай Андреевич находился 
в течение почти трех недель (не ранее 4 сен-

тября и до 25 сентября), несомненно, рабо-
та над оперой М.П.Мусоргского шла там и 
очень интенсивно. В договоре В.В. Бессель 
установил жесткие сроки сдачи рукописи в 
издательство, поэтому Римский-Корсаков 
отдавал все силы, чтобы выдержать эти ус-
ловия и в срок подготовить сочинение свое-
го друга [12, с. 376–377].

По-видимому, в 1885 г. в Тайцах Н.А. 
Римский-Корсаков редактировал и «Кар-
тинки с выставки». В письме к В.В. Стасову 
с дачи от 4 июля он пишет: «Кстати, Бес-
селю я отдал «Выставку» Гартмана» [24, л. 
26]. Так как в Тайцах композитор посе-
лился после 25 мая, то более чем за месяц 
он вполне мог подготовить сравнительно 
небольшое произведение М.П. Мусоргско-
го. Если бы Н.А. Римский-Корсаков полно-
стью закончил его в Петербурге, то, скорее 
всего, сразу отдал в издательство В.В. Бес-
селя и В.В. Стасов уже давно знал об этом.

Работая над сочинениями М.П. Мусорг-
ского, Н.А. Римский-Корсаков обнаружил 
в них, как ему казалось, множество неле-
постей в голосоведении, модуляциях и 
вообще в музыкальной драматургии, ко-
торые он постарался исправить, искрен-
но стремясь сделать произведения более 
совершенными*. При этом ему стали оче-
видны многие недостатки и своих ранних 
сочинений, особенно инструментальных.

В 1884 г. Н.А. Римский-Корсаков при-
нялся за вторую редакцию своей 1-й сим-
фонии. Кроме того, как и в 1870-е годы, став 
профессором в консерватории, композитор 
самостоятельно изучал гармонию, контра-
пункт и фугу, в этом году он так же занялся 
изучением музыкальной теории. В письме 
С.Н. Кругликову из Тайц 24 июня 1884 г. 
он сообщал: «Много занимаюсь анализом 
муз[ыкальных] форм, даже сам пишу кое-
что для упражнения и думаю приняться 
за симфонию». Далее в том же письме: «Пе-
ределал свою первую симфонию, транс-
понировал ее в e-moll, уничтожил всякие 
безграмотности гармонии, контрапункта 
и формы и переинструментовал ее. Какое 
было позорное сочинение, не по юноше-
ской мысли, а по полной неумелости! О рус-
ская школа! О Стасов! О Балакирев!» [14, 
с. 135–136]. В автографе новой редакции на 
последней странице II части имеется по-
метка: «Переоркестровка окончена 16 мая 
1884 г. Тайцы» [17, л.20 об.]. В том же году 
в Тайцах был сделан набросок и новой 4-й 
симфонии, о замысле которой композитор 

* Вопрос о достоинствах и недостатках редакций 
Н.А. Римского-Корсакова выходит за рамки дан-
ной статьи. Он многократно освещался в музыко-
ведческой литературе, однако, считать его окон-
чательно решенным пока нельзя.
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69сообщил С.Н. Кругликову в цитированном 
письме. Работа над ним, как следует из ру-
кописи, велась 15-го, за тем 17-го и 19-го 
августа. В самом конце помечено: «19 авг. 
84 г. Тайцы» [19, л. 4об.]. Написав сразу III 
часть, озаглавленную «Rondo scherzando», 
Римский-Корсаков остался ею недоволен 
и больше не возвращался к этому сочине-
нию. Следующие два летних сезона были 
посвящены переработке 3-й симфонии. В 
Тайцах, судя по «Летописи», и пометках в 
нотном автографе, редактировались I, III 
и IV части [18].

Переработка ранее написанных сочи-
нений стало для Н.А. Римского-Корсакова 
своего рода проверкой и утверждением 
новых более совершенных приемов его 
композиторской техники. В этот период 
он в основном занимался инструменталь-
ной музыкой, что, вероятно, связано с уси-
лением интереса к чисто музыкальным 
закономерностям. Спустя несколько лет, 
в конце 1880-х годов Н.А. Римским-Корса-
ковым были созданы такие шедевры русс-
кого симфонизма, как «Испанское каприч-
чио» (1887), «Шехерезада» (1888), «Светлый 
праздник» (1888). Однако и в первой поло-
вине десятилетия композитором написан 
ряд оркестровых произведений, которые 
также отличаются высоким мастерством. 
Рождение двух из них, «Симфониетты» и 
«Концерта для фортепиано с оркестром», 
также произошло в Тайцах.

Симфониетту композитор начал писать 
еще в 1880 г. в усадьбе Стелёво, где он на-
черно инструментовал две ее части [14, 
с.45–46]. Продолжение работы спустя че-
тыре года происходило в Тайцах. В 1884 г. 
Н.А. Римский-Корсаков писал С.Н. Круг-
ликову: «По приезде на дачу принялся я за 
переделку имевшегося у меня квартета на 
русские темы в оркестровую “Симфониет-
ту”. В настоящую минуту переделка готова, 
осталось оркестровать, кажется, вышла хо-
рошая вещь» [14, с. 135–136]. Автограф про-
изведения, к сожалению, не сохранился, и 
детально проследить хронологию работы 
над каждым фрагментом не представля-
ется возможным. «Концерт для фортепиано 
с оркестром» также был начат в Стелёво, но 
продолжение его сочинения происходило 
в Тайцах, откуда Н.А. Римский-Корсаков 
писал М.А. Балакиреву 10 сентября 1882 г.: 
«Я придумал вчера финал для концерта, а с 
завтрашнего дня начну начерно оркестро-
вать концерт с начала» [12, с. 162]. На пер-
вом листе партитуры написано: «11 сентяб-
ря. Тайцы» [20, л. 1]. Его оркестровка была 
окончена в 1883 г. в Петербурге. В рукописи 
имеется посвящение Ф. Листу, но при изда-
нии партитуры в 1886 г. оно было изменено 

на «Памяти Фернца Листа», так как 19 (31) 
июля Лист умер. Некоторое сходство с про-
изведениями великого венгерского компо-
зитора вовсе неслучайно. Оно слышится в 
фактуре, в обилие виртуозных каденций, а 
также в сжатии традиционного трехчастно-
го цикла в одну часть. «По всем приемам, – 
писал Н.А. Римский-Корсаков, – концерт 
выходил сколком с концертов Листа. Тем 
не менее, звучал он довольно красиво и в 
смысле фортепианной фактуры оказался 
вполне удовлетворительным, чем немало 
удивлял Балакирева, которому концерт 
мой нравился» [13, с. 159].

Целый ряд как музыкальных, так и ли-
тературных трудов Н.А. Римского-Корса-
кова, связан с его службой в Придворной 
певческой капелле. Он вел там занятия по 
элементарной теории, гармонии, руково-
дил созданным им струнным оркестром 
из учащихся инструментального класса. 
Работа его очень увлекала, и композитор 
отдавал ей много времени и сил, создавая 
различные методические пособия и попол-
няя учебный репертуар своими сочинени-
ями и переложениями. Служа в Капелле, 
Н.А. Римский-Корсаков серьезно заинте-
ресовался духовными песнопениями. Он 
слушал обработки старинных напевов, с 
интересом просматривал древние певчес-
кие книги с крюковой нотацией, когда ез-
дил в Москву, общался с таким крупным 
знатоком истории церковного пения, как 
Д.В. Разумовский, и читал его труды. В од-
ном из писем к С.Н. Кругликову Н.А. Римс-
кий-Корсаков рассказывал о своих заняти-
ях в Тайцах: « <...> на даче сижу за состав-
лением Обихода, окруженный всякими 
Потуловыми, Разумовскими и изданиями 
св[ятейшего] синода. В настоящее время 
вся всенощная готова в одноголосном виде 
и будет гармонизоваться. Ничего, конечно, 
я другого музыкального не делаю: совсем 
дьячком стал» [14, с. 115–116].

Свои духовные сочинения и обработки 
Н.А. Римский-Корсаков предназначал для 
хора Капеллы. Все ли они исполнялись – 
неизвестно. М.А. Балакирев, будучи в то 
время управляющим, фактически руково-
дителем Придворной певческой капеллы, 
в отзыве, записанном С.Н. Кругликовым 
20 сентября 1883 г., хотя и одобрял заня-
тия своего ученика духовной музыкой, но 
не всеми произведениями остался доволен. 
По его словам, летом было сочинено мно-
го «Херувимских», в том числе лучшая из 
них – «Херувимская F-dur», а также «Достой-
но» и «Тебе Бога хвалим» [6]. Последнее пес-
нопение создано в Тайцах, что подтверж-
дает авторская дата в конце автографа, «18 
июля 1883 г. Тайцы» [21, л.9]. Кроме «Хе-
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рувимской» и «Достойно» в письме к С.Н. 
Кругликову из Тайц от 28 июля 1883 г. ком-
позитор назвал еще два «Хвалите», которые, 
по его словам, разучивал хор Капеллы, и 
«Догматик 1-го гласа» («Всемирную славу») [14, 
с. 117–118]. Однако рукописи этих произ-
ведений пока не найдены. О «Догматике» 
в том же письме говорится, что он недав-
но переложен вместе с песнопением «Тебе 
Бога хвалим», следовательно, с большой 
вероятностью можно предполагать его 
«Тайцкое происхождение». В отношении 
остальных песнопений, судить об их месте 
создания не представляется возможным*.

Сочиняя и обрабатывая церковные пес-
нопения, Н.А. Римский-Корсаков пресле-
довал не только задачу пополнения репер-
туара Капеллы. Это был опыт творческого 
усвоения древнерусского музыкального 
наследия. Несмотря на то, что в области 
духовной музыки им небыли созданы та-
кие известные шедевры как, например, 
«Литургия» П.И. Чайковского или «Все-
нощное бдение» С.В. Рахманинова, заня-
тия старинными церковными напевами не 
прошло бесследно для его творчества. До-
статочно вспомнить увертюру «Светлый 
праздник» или оперу «Сказание о невиди-
мом граде Китеже», где опора на древне-
русскую церковную мелодику очевидна.

Летом 1883 г., живя с семьей в Тайцах, 
Н.А. Римский-Корсаков по несколько раз 
в неделю ездил в Старый Петергоф, где 
в летнее время находилась Капелла. Ему 
приходилось заниматься с малолетними 
певчими игрой на фортепиано, элемен-
тарной теорией, прослушивать их скри-
пичные и виолончельные уроки. Тогда 
же, как сказано им в «Летописи», он начал 
составлять проекты будущей организации 
музыкальных классов [13, с. 135]. Так были 
созданы «Устав музыкального училища» и 
две программы для регентского и инстру-
ментального классов. Рукопись последней 
и Устав сохранились. Высочайше утверж-
денные, позднее обе программы изданы 
Придворной певческой капеллой [9].

Стремясь сделать обучение малолет-
них певчих более профессиональным, 
желая «возбудить в них охоту и любовь к 
искусству», в 1884 г. Н.А. Римский-Корса-
ков организовал ученический струнный 
оркестр. Для него им был сделан целый 

* При жизни композитора были изданы 8 сочине-
ний и 6 переложений. После его смерти под ре-
дакцией Е.С. Азеева вышли еще 23 сочинения, о 
которых редактор писал, что они были написаны 
в 1883–1884 годах и должны рассматриваться как 
продолжение ранее изданных. В настоящее время 
большая часть духовно-музыкальных сочинений 
Н.А. Римского-Корсакова переиздна.

ряд переложений произведений русских и 
зарубежных композиторов. Большинство 
автографов этих партитур, датированных 
1885 г., имеют пометку «Тайцы». Все они 
делались на протяжении двух месяцев с 
19 июня по 19 августа. Судя по довольно 
большему количеству сочинений, которые 
намечалось исполнить на концерте, куда 
собирался прибыть сам император, к ав-
густу 1885 г. оркестр, благодаря старани-
ям Н.А. Римского-Корсакова, значительно 
окреп. Из двенадцати номеров программы 
восемь предназначались для исполнения 
оркестром, и лишь четыре представляли 
собой аккомпанемент хору и солистам [3].

Наиболее значительной Тайцкой ра-
ботой Н.А.Римского-Корсакова не только 
для Придворной певческой капеллы и ее 
учебных классов, но для всего русского те-
оретического музыкознания стал «Учебник 
гармонии». Вести этот предмет в Капелле 
композитор начал с 1884 г. Существовав-
шие к тому времени два русских учебника, 
написанные еще в 1871 и 1874 годах П.И. 
Чайковским, по-видимому, Н.А. Римского-
Корсакова не удовлетворили. Беседуя с А.К. 
Лядовым, у которого уже был опыт препода-
вания гармонии в консерватории, и, основы-
ваясь на собственной практике, Н.А. Римс-
кий-Корсаков построил свою методическую 
систему преподавания этого предмета. «До 
начала лета я лишь обдумывал, но не писал 
своего учебника и пробовал педагогические 
приемы гармонии на учениках капеллы со 
значительным успехом», – писал он. «Сидя в 
Тайцах, я принялся за составление учебника 
гармонии, который к началу осени оказался 
готовым и издан литографическим спосо-
бом помощью моего помощника по библи-
отеке капеллы, певчего Г.В. Иваницкого, 
переписавшего учебник литографическими 
чернилами» [21, с. 155–156]. Учебник вышел 
в двух выпусках. Первый – «Гармонизация 
аккордами в пределах лада» – в 1884 г., а 
второй – с остальными разделами – в 1885 г. 
Как правило, оба выпуска объединены в од-
ном переплете и на титульном листе обозна-
чен лишь последний год [13]. Гораздо реже 
встречается второй выпуск отдельно. Летом 
1885 г. композитор также продолжал работу 
с учебником, очевидно, уже над его вторым 
выпуском. 24 августа, а потом 5 сентября из 
Тайц он сообщил С.Н. Кругликову, что вы-
ход книги был намечен на 5-е, а затем, на 
9-е сентября и обещал сразу выслать. С.Н. 
Кругликов же получил обещанный экземп-
ляр лишь 18 сентября [14, с. 150–153]. Хотя 
история «Учебника гармонии» достаточно 
хорошо описана в различных историко-те-
оретических трудах, напомним лишь один 
факт. Первый выпуск Н.А. Римский-Корса-
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П.И. Чайковскому с просьбой прочитать и 
выразить свое мнение. П.И. Чайковский вы-
полнил просьбу коллеги, сделав множество 
серьезных и шуточных, порой очень язви-
тельных замечаний. Часть из них была отос-
лана автору учебника. Н.А. Римский-Корса-
ков благодарил Петра Ильича за критичес-
кий разбор его музыкально-теоретического 
сочинения, но, прислушавшись лишь к неко-
торым, по его мнению, наиболее важным и 
ценным возражениям, большую часть свое-
го текст остался без серьезных изменений.

Подводя итог, необходимо отметить, 
что большинство музыкальных и литера-
турных произведений созданных Н.А. Рим-
ским-Корсаковым в 1880-х годы так или 
иначе связаны с мызой Тайцы. Творческая 
работа порой здесь велась композитором 

даже более интенсивно, чем в Петербур-
ге. В течение семи летних сезонов, кото-
рые Николай Андреевич провел в Тайцах, 
он занимался не только сочинением, но и 
редактированием как своих ранее создан-
ных произведений, так и музыкальных 
сочинений М.П. Мусоргского. Здесь Н.А. 
Римский-Корсаков составил ряд учебных 
программ и «Учебник гармонии», искал но-
вые пути, как в композиторской технике, 
так и в музыкальной педагогике. По своей 
значимости мыза Тайцы нисколько не усту-
пает таким хорошо известным местам твор-
ческого отдыха композитора как Вечаша, 
Нежговицы, Любенск, Стелёво и наряду с 
ними, без сомнения, должна быть упомина-
ема в учебниках, исследованиях и популяр-
ных публикациях, касающихся биографии 
и творчества Н.А. Римского-Корсакова.
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Е.С. Александрова

К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
ПРИМОРЬЯ 1917–1938 гг.*

Статья посвящена изучению истории изобразительного искусства Приморья с 1917 по 
1938 гг. На материалах документальных и художественных коллекций Приморского 
государственного объединённого музея им. В.К. Арсеньева, которые в большинстве своём 
не известны научной общественности, а также опираясь на исследования, освещаю-
щие отдельные области художественной культуры региона, автор выявляет специфику 
развития и функционирования изобразительного искусства Приморья обозначенного 
периода. Необходимость решения различных задач в исследовании потребовала при-
менение комплексного подхода. Особенности исторических процессов обусловили изу-
чение обозначенного периода в два этапа: 1917–1922 гг. и 1923–1938 гг. В результате 
социально-политических процессов, происходивших в России в период 1917–1922 гг., в 
художественной жизни Приморья стало наблюдаться резкое оживление, нетипичное 
для небольшой провинциальной территории. Предпринята попытка теоретического 
осмысления процессов, которые определены как культурный феномен. После установ-
ления Советской власти расцвет, наступивший в сфере художественного творчества, 
сменился упадком. Усилившееся идеологическое давление во всей художественной куль-
туре Приморья в 1930-е гг. привело к постепенной стабилизации тем и жанров, в том 
числе и в изобразительном искусстве, что позволило окончательно включить регион 
в общероссийский контекст художественной жизни. Результатом исследования стало 
восстановление событий жизни и творчества художников, работавших в Приморье с 
1917 по 1938 гг. – Е.А. Афанасьевой, Д.Д. Бурлюка, Б. Кочи, И.Ф. Палшкова, В.Г. Шешу-
нова, Н.М. Штуккенберга, С.И. Яковлева, а также установление значимости их вклада 
в изобразительное искусство региона.
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Для изучения истории художественной 
жизни России ХХ столетия в период ре-
волюций и Гражданской войны большое 
значение имеют события, происходившие 
в её отдельных регионах, особенно зани-
мающих пограничное положение, где шли 
сложные миграционные процессы. Такой 
территорией на юге Дальнего Востока 
России в силу ряда исторических обстоя-
тельств стало Приморье. Из-за скопления 
в 1917–1922 гг. большого количества твор-
ческих деятелей здесь наблюдалась очень 
интенсивная художественная жизнь, пре-
терпевшая серьёзные изменения после 
смены политического режима в стране. 
Её изучение, несомненно, представляет 
интерес для российской истории искусст-
ва. Время от времени появляются работы, 
затрагивающие отдельные ее области и 
частные аспекты (например, C.Б. Бело-
глазовой [3], Е.О. Кирилловой [6], В.А. 

Королёвой [7], И.И. Крыловской [8]), но 
обобщающего исследования, позволяю-
щего представить художественную жизнь 
Приморья, сделано не было. На сегодняш-
ний день в архивах, фондах многих музеев 
хранится ещё достаточно большой массив 
невостребованных материалов, позволяю-
щих в более полном объёме восполнить со-
бытия художественной жизни Приморья 
в 1917–1938 гг. Подобная попытка была 
предпринята в настоящей работе. Ос-
новное внимание было сосредоточено на 
изучении специфики развития и функци-
онирования изобразительного искусства 
в регионе в указанный период. Поскольку 
не во всех населённых пунктах Приморья 
можно было наблюдать активную худо-
жественную жизнь, наше внимание сосре-
доточено только на крупных городах, это 
Владивосток – экономический и полити-
ческий центр, Никольск-Уссурийск (ныне 

* Иллюстрации к статье – см. 4-ю стр. обложки.
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73г. Уссурийск) – основной транспортный 
узел и Сучан (ныне г. Партизанск) – центр 
угольной промышленности, где жили и 
работали художники.

Первым этапом на пути достижения 
поставленной цели было изучение и обоб-
щение событий в художественной культу-
ре Приморья 1917–1938 гг. В силу истори-
ческих событий целесообразнее рассмат-
ривать означенный период как два этапа: 
1917–1922 гг. и 1923–1938 гг. При этом осо-
бенности художественной жизни региона 
наиболее ярко выясняются в контексте ху-
дожественной жизни России в целом.

Нами установлено, что в результате со-
циально-политических процессов, проис-
ходивших в России в период 1917–1922 гг., 
в художественной жизни Приморья стало 
наблюдаться резкое оживление, что было 
нетипичным для небольшой провинци-
альной территории. Вследствие миграци-
онных процессов, последовавших после 
революций и войн, во Владивостоке ока-
зались сконцентрированы ведущие твор-
ческие силы не только города, но и страны 
в целом. В результате в городе сложилась 
особая художественная среда. Поэты, пи-
сатели, музыканты, актеры, художники 
не только активно включались в местную 
художественную жизнь, но и организовы-
вали ее: создавали литературно-художес-
твенные альманахи, журналы, издавали 
сборники своих произведений, давали 
концерты и спектакли, образовывали раз-
личные творческие объединения, устра-
ивали многочисленные художественные 
выставки. Отличительной чертой художес-
твенной жизни 1917–1922 гг. явилась высо-
кая востребованность этих событий среди 
населения города и уникальное многооб-
разие форм и жанров искусства, сущест-
вовавших равноправно. В целом активи-
зация художественной сферы в Приморье 
и, особенно во Владивостоке, находилась 
в русле событий, которые характеризова-
ли всю художественную культуру России 
в то время. Но для данной территории 
эти процессы были необычны, посколь-
ку здесь никогда не проживало столько 
творческих деятелей и, как следствие, не 
наблюдалось такого высокого оживления 
в художественной жизни ни до, ни после 
указанного периода.

В художественной жизни Приморья с 
1917 по 1922 г., в целом, наблюдались ярко 
выраженные возрожденческие тенденции, 
позволившие назвать эти процессы «при-
морским ренессансом». Мы полагаем, что 
это явление, в том числе, можно опреде-
лить и как культурный феномен, никогда 

не происходивший ни в предшествовав-
шие, ни в последующие периоды истории 
культуры региона.

Нами была предпринята попытка дать 
культурологическую оценку процессов, 
происходивших в сфере художественного 
творчества в 1917–1922 гг. Для их теоре-
тического осмысления были привлечены 
некоторые положения теории пассионар-
ности Л.Н. Гумилёва [5], не получившей 
признания в своё время. Однако, на наш 
взгляд, она может послужить теоретичес-
ким основанием для осмысления и оценки 
явлений в художественной жизни Примо-
рья в 1917–1922 гг. Согласно этой теории, 
в жизни этноса периодически появляют-
ся личности – пассионарии – способные 
вести за собой массы людей и менять ход 
истории. Применительно к художествен-
ной культуре можно рассматривать как 
пассионариев представителей творческой 
интеллигенции, являвшихся яркими лич-
ностями, задававшими тон и, в том числе, 
сыгравшими значительную роль в худо-
жественной жизни Приморья, способствуя 
её неожиданному мощному расцвету в 
1917–1922 гг. По теории Л.Н. Гумилёва, это 
«пассионарность слабая, но действенная» 
[5, с. 355]. То есть, он относит творческую 
интеллигенцию к пассионариям меньшего 
накала. Но именно произведения искусст-
ва имеют большое влияние на восприятие 
людей и меняют их. Деятельность таких 
пассионариев необычайно активизирует 
местную творческую интеллигенцию, по-
буждая к действию.

Согласно теории Л.Н. Гумилёва, про-
исходившие процессы трактуются нами 
как пассионарный всплеск. Поскольку в 
художест венной жизни Приморья сыгра-
ли значительную роль художники, лите-
раторы, музыканты, по большей части, яв-
лявшииеся пассионарными личностями. 
Их деятельность способствовала неожи-
данному мощному расцвету художествен-
ной культуры в Приморье, активизировав 
местную творческую интеллигенцию. В 
последующий период (с 1923 г.), по теории 
Л.Н. Гумилёва, наступил период упадка, 
обусловленный логикой исторического 
развития.

Теоретическая концепция А.Я. Флиера 
[11; 12] и введённое им понятие культурной 
среды позволило осмыслить культурные 
процессы в Приморье с точки зрения сре-
дового подхода. Особая художественная 
среда как часть общей культурной среды, 
формируемая и структурируемая художни-
ками-пассионариями, стала тем непремен-
ным условием, обеспечившим необычайно 
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быстрый и яркий расцвет художественной 
культуры Приморья.

После установления Советской власти 
в регионе расцвет художественной куль-
туры сменился её упадком, что, в первую 
очередь, было связанно с мощным отто-
ком населения и постепенной эмиграцией 
творческой интеллигенции. Вместе с тем, 
киноиндустрия и интенсивная театраль-
ная деятельность продолжали занимать 
основное место в художественной жиз-
ни Приморья вплоть до 1938 г. Наиболее 
сильно упадок отразился на сфере изобра-
зительного искусства, несмотря на относи-
тельную свободу творчества, продолжав-
шуюся до начала 1930-х гг.

Только к середине 1930-х гг. спад инте-
реса к изобразительному искусству сменил-
ся небольшим подъёмом: был открыт ху-
дожественный отдел во Владивостокском 
музее, начали проводиться объединённые 
художественные выставки местных мас-
теров, вернисажи художников из других 
регионов России, выставки фотографии и 
декоративно-прикладного искусства. В те-
чение всего исследуемого периода во всех 
сферах искусства активно развивалось и 
поощрялось самодеятельное творчество. 
В 1930-е гг. большое внимание уделялось 
деятельности художников-любителей.

Специфическими особенностями ху-
дожественной жизни и изобразительного 
искусства Приморья с 1923 по 1938 гг. яв-
лялись: творчество художников, не полу-
чивших систематического профессиональ-
ного образования и отсутствие творческих 
объединений и художественных союзов. 
Усилившееся идеологическое давление 
во всей художественной культуре При-
морья в 1930-е гг. привело к постепенной 
стабилизации тем и жанров, в том числе, 
и в изобразительном искусстве, что обес-
печило окончательное включение региона 
в общероссийский контекст художествен-
ной жизни.

На протяжении всего рассматриваемо-
го периода художественная жизнь При-
морья и изобразительное искусство, в 
частности, носило ярко выраженный мно-
гонациональный характер. До 1922 г. на 
этой территории кроме местных жителей 
находились войска интервентов и иност-
ранные военнопленные, а вплоть до 1930-
х гг. здесь продолжали жить художники из 
стран Азиатско-тихоокеанского региона. 
В силу такой демографической ситуации в 
сфере художественного творчества наблю-
дались два ведущих культурных вектора: 
европейский (с преобладанием славянс-
кого творческого контингента) – русские, 

венгерские, чехословацкие, австрийские 
художники, музыканты и актёры – с одной 
стороны, и азиатский, представленный 
творчеством китайских, корейских и япон-
ских художников, актёров и музыкантов. В 
изобразительном искусстве в большей сте-
пени проявился европейский вектор. Ази-
атский, в первую очередь, был представ-
лен творчеством художников-декораторов. 
Взаимно дополняя и обогащая друг друга, 
оба вектора усиливали специфичность ху-
дожественной культуры Приморья и его 
изобразительного искусства.

Изучение художественных коллекций 
Приморского государственного объеди-
ненного музея им. В.К. Арсеньева (ПГОМ 
им. В.К. Арсеньева) позволило расширить 
представление о художественной жизни 
региона с помощью выявленных произ-
ведений художников, работавших в При-
морье в 1917–1938 гг. – Е.А. Афанасьевой, 
Д.Д. Бурлюка, И.Ф. Палшкова, В.Г. Шешу-
нова, Н.М. Штуккенберга, С.И. Яковлева. 
Привлечение материалов документальной 
коллекции дало возможность восполнить 
сведения о жизни и творчестве этих ху-
дожников в Приморье в указанный пери-
од, что, в свою очередь, позволило ввести 
в научный оборот новые изобразительные 
материалы, а также расширить представ-
ление о деятелях изобразительного искус-
ства в этот периода. Главным направлени-
ем на данном этапе было осознание значи-
мости творчества упомянутых художников 
для Приморья, выявление особенностей 
их творческого метода, стиля. К периоду 
1917–1922 гг. относится деятельность Е.А. 
Афанасьевой, Д.Д. Бурлюка, Б. Кочи, В.Г. 
Шешунова.

Наибольшее оживление в художест-
венной жизни было вызвано творческой 
активностью представителей отечествен-
ного авангардного искусства – футуристов. 
Именно во Владивостоке произошёл их 
переход от нейтральных позиций в отно-
шении к революции к представлению фу-
туризма как единственного правильного 
пролетарского искусства. Важной особен-
ностью владивостокского футуризма была 
полная свобода творчества и неограни-
ченные возможности для экспериментов. 
На страницах местной прессы активно 
публиковались программные статьи, со-
держание которых позволяет утверждать, 
что футуризм заявлялся как сверхискусст-
во и претендовал на статус единственно-
го государственного искусства, выража-
ющего идеи революции и пролетариата. 
Например, в статье, опубликованной во 
владивостокской газете «Красное знамя» 
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75Н.Ф. Чужак писал о том, что «футуризм – 
это гремящий бунт искусства против ста-
рых, омертвевших форм старой культуры», 
это «“чуткие крыши”, сорвавшиеся с бур-
жуазных домов и летящие вдаль-ввысь», 
пролетариат должен рассматривать футу-
ризм как «попутчика» на длинном пути 
к утверждению новой культуры [13, с. 4]. 
Безусловным лидером и главным идеоло-
гом владивостокского футуризма был Д.Д. 
Бурлюк (рис. 1). В Приморье он прожил 
чуть более года, но именно его деятель-
ность наиболее мощно стимулировала 
активность творческой интеллигенции и 
деятельность футуристов на Дальнем Вос-
токе (в исследовании Е.Ю. Турчинской [10] 
установлено, что его деятельность оказала 
влияние и на хабаровских художников) 
России, что позволяет, полагаем, дополнить 
историю отечественного авангарда события-
ми художественной жизни этого региона. 
Для самого художника это были последние 
годы, проведённые в России, ставшие завер-
шающим этапом определённого периода в 
его творчестве1.

Е.А. Афанасьева как художник сформи-
ровалась именно во Владивостоке. Благо-
даря общению с состоявшимися мастерами 
она получила первые профессиональные 
навыки. Здесь выработались её эстетичес-
кие и творческие установки, обозначились 
основные тенденции творчества, касающи-
еся как техники, так и сюжетов, и мотивов: 
погрудные портреты, сделанные быстрым 
наброском, где основное внимание сосре-
доточено на лице и глазах, стремление к 
точной передаче мимики. Как следствие 
– ощущение почти мгновенной характе-
ристики. Уже в ранних работах художни-
цы прослеживается наличие авторского 
видения и собственная манера – нежела-
ние «заигрывать» с натурой, точная пере-
дача характерных черт и лаконизм. Своим 
творчеством художница заложила основы 
жанра камерного портрета в Приморье. 
Для нас её работы, выполненные во Вла-
дивостоке, ценны ещё и тем, что она созда-
ла галерею портретов, запечатлев пред-
ставителей творческой интеллигенции 
города – своих современников (рис. 2). Е.А. 
Афанасьева в первую очередь известна 
как художник-иллюстратор, чьи рисунки 
украшали детские журналы «Мурзилка», 
«Костёр», книги и диафильмы. Её имя как 
портретиста открывается заново, в связи с 
тем, что этот жанр для неё являлся твор-
чеством «для себя». За долгую жизнь в ис-
кусстве она создала потрясающую галерею 
камерных портретов своих современников 
периода войны и послевоенного времени – 

крестьян и художников, бойцов и актёров, 
взрослых и детей2.

В.Г. Шешунов приехал в Приморье уже 
состоявшимся профессионалом, продол-
жавшим традиции отечественной реалис-
тической школы живописи в пейзажном 
жанре. В своих камерных работах он од-
ним из первых запечатлел многообразие 
Уссурийской тайги, заложив основы пей-
зажного жанра в Приморье.

Активное участие в художественной 
жизни Владивостока в данный период 
принимали интервенты и иностранные 
военнопленные, среди которых было не-
мало представителей творческой интел-
лигенции. Знакомство с новыми источни-
ками позволяет утверждать, что наиболее 
заметный след оставили военнослужащие 
Чехословацкого корпуса, пребывавшие 
в городе с 1918 по 1920 гг. Они организо-
вывали концерты, спектакли, принимали 
участие в выставках. Самым ярким приме-
ром служит творчество скульптора Богус-
лава Кочи, являющегося одним из авторов 
Мемориального комплекса Чехословацких 
легионеров на Морском кладбище Влади-
востока и ставшего автором первой вы-
ставки скульптуры не только в городе, но 
и в Приморье, и на всём Дальнем Востоке 
России. Его выставка широко освещалась 
в местной прессе и вызвала большой инте-
рес у посетителей.

Период 1923–1938 гг. в коллекции 
ПГОМ им. В.К. Арсеньева представлен 
творчеством следующих художников: И.Ф. 
Палшкова, Н.М. Штуккенберга, С.И. Яков-
лева.

Н.М.  Штуккенберг – профессиональ-
ный моряк, путешественник и одновре-
менно вдохновенный художник – был 
продолжателем лучших традиций отечес-
твенной реалистической школы XIX в. В 
его работах впервые ярко проявился но-
вый для Приморья тип художника-путе-
шественника, ставший характерным для 
последующих поколений приморских жи-
вописцев. Одним из первых он включил 
в сферу художественного отображения 
российский Дальний Восток во всей его 
огромной протяжённости: все морские по-
бережья от отдалённых уголков Камчатки 
до Приморья. Под влиянием впечатлений 
от северных широт в работах художника 
появился сдержанный и иногда подчерк-
нуто строгий колорит. Основу коллекции 
музея составляют миниатюры, их размеры 
подчёркивают ювелирную отточенность 
рисунка. В зависимости от задач менялся 
их формат: пейзажи вытянуты по гори-
зонтали, что позволило подчеркнуть про-
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тяженность и простор побережий, натюр-
морт и жанровые зарисовки – квадраты, в 
которые встроены уравновешенные, иног-
да статичные композиции. Основу твор-
чества художника составляют морские 
пейзажи, но практически во всех них ав-
тор акцентирует внимание не столько на 
море, сколько на прибрежном ландшафте 
(рис. 3). Достаточно часто в его работах 
появлялся (пейзажных, в том числе) мо-
тив смерти и инобытия. Но художник ак-
центировал внимание не столько на теме 
смерти, сколько на состоянии тишины, 
спокойствия и одиночества. В этих произ-
ведениях нет трагичности, скорее, фило-
софское осмысление бренности человечес-
кого бытия.

С.И. Яковлев, несмотря на отсутствие 
профессиональной подготовки, достиг 
высокого мастерства и стал одним из пер-
вых художников-графиков Приморья, 
создавших панораму животного мира Ус-
сурийской тайги и обитателей Японского 
моря. Проиллюстрировав произведения 
В.К. Арсеньева [1; 2], он одним из первых 
запечатлел жизнь и быт коренного мало-
численного народа Приморья – удэгейцев. 
Именно во Владивостоке С.И. Яковлев 
окончательно сформировался как худож-
ник-анималист и этнограф.

И.Ф. Палшков – один из немногих ху-
дожников Приморья, получивший систе-
матическое профессиональное образова-
ние. Своей живописью он открыл ранее 
неизвестные художникам районы При-
морья. Суть творческого метода мастера 
проявилась в умении гармонично сочетать 
научные и художественные формы, реаль-
ность и фантазию, что позволило ему пер-
вым осмыслить природу Приморья как 
предмет искусства. С присущей ему юве-
лирной точностью исследователя он за-
печатлел разнообразные уголки края, но 
уделяя внимание мелким деталям, умел 
сохранять целостный образ. Уже в ранних 
работах определился его особый стиль – 
преобладание светлых тонов и солнечно 
ярких красок даже в изображении суровой 
северной природы Приморья.

Примеры газетной графики были изу-
чены по материалам из фондов ПГОМ им. 
В.К. Арсеньева и дополнены периодикой, 
хранящейся в Российском государствен-
ном историческом архиве Дальнего Восто-
ка и Государственном архиве Приморского 
края. В 1920–1938 гг. в Приморье работала 
плеяда талантливых художников-графи-
ков – М.Ф. Афанасьев, Афон, Ю.В. Воро-
гушин, Г.Я. Комаров, П.В. Любарский, 
В.В. Павчинский, Ф. Салтыков, А. Стрэн, 

Н. Тов., что подтверждается широким 
жанровым диапазоном иллюстраций – ка-
рикатура, шаржи, портрет, репортажные 
зарисовки, заменяющие фотографии, и 
мастерством графического рисунка на 
страницах владивостокской периодики. 
Наибольшего расцвета достигла карика-
тура, представленная разнообразной те-
матикой – политической, социально-быто-
вой, дружескими шаржами. Художникам 
удалось на страницах газет сохранить па-
нораму повседневной жизни и создать ил-
люстрированную летопись Владивостока 
и Приморья 1920–1930-х гг.

Нами изучено большое количество до-
кументальных источников (автобиографии 
художников, личные документы, воспоми-
нания, письма), материалов периодичес-
кой печати, издававшихся во Владивосто-
ке в 1917–1938 гг., изобразительных работ 
из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева, что 
дало возможность восстановить событий 
жизни и творчества художников, работав-
ших в Приморье в обозначенный период.

Несомненно, оперируя художествен-
ными и документальными материалами 
из фондов музея им. В.К. Арсеньева, не-
возможно рассмотреть изобразительное 
искусство Приморья указанного периода в 
полном объёме. Но понимание процессов, 
которые протекали в этой области, может 
быть достигнуто только при рассмотре-
нии изобразительного искусства в кон-
тексте художественной культуры. Полная 
картина может быть представлена только 
при изучении коллекций, хранящихся в 
Дальневосточном художественном музее, 
Приморской государственной картинной 
галерее и краеведческих музеях региона. 
Но вместе с тем, малоизвестная коллекция 
ПГОМ им. В.К. Арсеньева позволяет до-
полнить и расширить имеющиеся данные. 
Рассмотрение этих материалов привело 
нас к следующим выводам:

– творчество В.Г. Шешунова, Н.М. 
Штуккенберга, И.Ф. Палшкова подтверди-
ло, что приморские художники отдавали 
предпочтение пейзажному жанру, расши-
ряя географию изобразительного искусст-
ва дальневосточными пейзажами;

– творчество Е.А. Афанасьевой даёт 
представление о жанре портрета в изоб-
разительном искусстве Приморья, к кото-
рому практически не обращались местные 
художники;

– привлечение к исследованию работ 
С.И. Яковлева и материалов газетной 
графики позволило расширить представ-
ления о жанровом разнообразии в этой 
области изобразительного искусства (ка-
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рикатура, шарж, портрет, иллюстрация, 
репортажные зарисовки), а также выявить 
имена художников, работавших данном 
направлении.

Изучение изобразительного искусства 
Приморья 1917–1938 гг. позволяет пред-
ставить его развитие и специфику только 
в контексте российской художественной 
жизни, на которую оказывали огромное 
влияние социально-политические, эконо-

мические факторы. Изобразительное ис-
кусство Приморья указанного периода не 
исчерпывается теми жанрами и авторами, 
которые были представлены в настоящей 
работе. Дальнейшее изучение материалов, 
хранящихся в архивах, фондах музеев и 
галерей, частных коллекциях позволит 
существенно дополнить имеющуюся ин-
формацию, став основой для новых иссле-
дований.

1 Подробное исследование владивостокского периода в жизни и творчестве Д.Д. Бурлюка представлено 
нами в статье «Владивостокские страницы жизни и творчества Давида Бурлюка: по материалам коллек-
ции Приморского государственного объединённого музея им. В.К. Арсеньева» [4].
2 Подробное исследование творчества Е.А. Афанасьевой представлено нами в статье «Творчество худож-
ника-портретиста Е.А. Афанасьевой: периодизация, черты стиля» [9].
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ
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П.Ю. Горляков, Н.В. Узолина

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОЛЯ НА ОСНОВЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Рассмотрены предпосылки для создания терминологического поля таможенного дела. 
Представлены основные методы определения лексико-семантического поля, выявлены 
основные компоненты поля для создания иерархических связей.
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В современном обществе терминология 
занимает весьма значимое место, так как 
именно знание и свободное владение спе-
циальной лексикой позволяет взаимодейс-
твовать как внутри профессиональной 
сферы, так и обеспечивать сотрудничество 
со смежными областями. Терминологией 
называется совокупность терминов опре-
деленной отрасли производства, деятель-
ности, знания, образующая особый сектор 
или пласт лексики, наиболее легко подда-
ющийся сознательному регулированию и 
упорядочению [1, с. 473].

Наличие упорядоченной структуры, 
зависимостей и родовидовых отношений 
являются предпосылками возникновения 
терминосистемы. Главное отличие терми-
носистемы от терминологии обусловлено 
включением в ее состав не только сущест-
вующих слов или словосочетаний, относя-
щихся к данной области, но и вновь созда-
ваемых и заимствованных слов.

Терминосистема является результатом 
сознательного упорядочения или констру-
ирования из естественных, но специально 
отобранных единиц, являющихся полно-
ценными терминами, который складыва-
ется постепенно вместе с соответствую-
щей системой понятий и соответствующей 

областью и выступает как незаконченная 
система [4, с. 54].

Формирование терминосистем различ-
ных сфер деятельности, разделов и облас-
тей научного знания является ожидаемым 
результатом научно-технического и соци-
ального прогресса.

Терминосистема по своей сути являет-
ся отражением теоретических изысканий, 
в то время как прикладную значимость 
несет в себе терминологическое поле, ко-
торое включает в себя взаимообусловлен-
ные термины, связанные между собой и 
имеющие различной степени отличия от 
ядра поля. Терминологическое поле дина-
мично, состав поля зависит от актуальнос-
ти входящих в него единиц, допускается 
перемещение и перегруппировка единиц. 
Основными понятиями этого направле-
ния являются термины – опорные слова, 
наименования общих понятий, номены – 
единичные понятия, а также конкретной 
массовой продукции, воспроизводимой по 
одному и тому же образцу заданное число 
раз. Предтермины являются специальны-
ми лексемами, которые участвуют в обра-
зовании новых понятий, но еще не явля-
ются терминами. Они, как правило, пред-
ставлены многословными номинативны-
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неустойчивый характер, в случае приобре-
тения устойчивого характера, переходит в 
разряд квазитермина. Профессионализмы, 
как правило, используются в неформаль-
ной обстановке, и редко используются для 
наполнения лексико-семантических полей 
так же, как и терминоиды. [3, с. 8–11].

Систематизация и классификация по-
нятий специальных областей знаний – 
терминов является одной из первостепен-
ных и в то же время сложных задач, так 
как необходимо не только обработать уже 
имеющиеся специальные лексические 
единицы, но и обеспечить возможность 
расширения данной классификации.

«Таможенное дело» как дисциплина 
представляет собой совокупность методов 
и средств обеспечения соблюдения мер 
таможенно-тарифного регулирования и за-
претов и ограничений, связанных с пере-
мещением товаров и транспортных средств 
через таможенную границу [6]. Таким об-
разом, данная сфера деятельности охваты-
вает различные общественные отношения, 
основанные на процедурах оформления пе-
ремещения товара, транспортных средств, 
ценностей, а также обязательства, возника-
ющие в следствии этих перемещений.

Семантическое поле – это совокуп-
ность семантических единиц, имеющих 
фиксированное сходство в каком-нибудь 
семантическом слое и связанных специ-
фическими семантическими отношения-
ми [2, с. 173]. Другими словами, это набор 
лексических единиц с инвариантным зна-
чением, имеющих общую сему. За единицу 
поля следует принимать лексико-семанти-
ческий вариант слова.

Лексико-семантическое поле, в свою 
очередь, характеризуется рядом призна-
ков системности как в синхронном плане 
(семантическая соотносительность лек-
сем, относящихся к одному полю), так и 
в генетическо-диахроническом плане (на-
бор моделей, которые были реализованы 
многократно. Значимой характеристикой 
также является взаимоотношения поля со 
смежными полями.

Важнейшим составным компонентом 
лексико-семантического поля являются 
лексико-семантические группы слов, учас-
тки семантических полей – это лексико-се-
мантические группы, то есть семантичес-
кое поле – родовое понятие по отношению 
к лексико-семантическим группам. Таким 
образом, семантическое поле представля-
ет собой ряд парадигматически связанных 
слов или их отдельных значений, органи-
зованных по иерархическому принципу 
[5, с. 35–36].

Для определения семантического поля 
необходимо выявить общий интегральный 
семантический признак, который объединя-
ет все единицы поля, что дает возможность 
провести первичную сортировку специаль-
ных лексических единиц и определить об-
щие лексико-семантические группы. Опре-
деление дифференциального признака поз-
воляет выявить отличия на основе которых 
происходит разделение единиц по группам.

Необходимо принять во внимание, что 
интегральные семантические признаки в 
определенных ситуациях могут выступать 
в качестве дифференциальных. Например, 
признак «размер багажа» будет интеграль-
ным в поле «ручная кладь», и, соответс-
твенно, дифференциальным в поле «виды 
багажа». Следовательно, при определении 
семантических полей всегда следует при-
нимать во внимание многозначность слова 
к различным полям.

При определении семантического поля 
необходимо учитывать не только связь 
слов и их отдельных значений, но и харак-
тер связей, взаимозависимость отдельных 
единиц и их взаимоопределяемость. Так-
же важно корректно выделить ядро и пе-
риферию поля. Для этого определяется 
лексема, которая включает в себя общее 
значение, и наиболее близкие к ней по зна-
чению слова. Именно они и образуют ядро 
семантического поля. Периферийные еди-
ницы поля следует располагать в зависи-
мости от смысловой близости к значению 
поля. Переходы от ядра к периферийным 
слоям должны быть плавными, ослабле-
ние лексико-семантических связей долж-
но носить затухающий характер. На рис. 1 
представлена структура семантического 
поля «Ручная кладь» на основе признака 
«размер». По мере увеличения размера 
происходит плавное отдаление от ядра к 
границам поля.

Следующий важный аспект для форми-
рования терминологического поля – это оп-
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Рис. 1. Структура семантического поля 
«Ручная кладь»
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ределение иерархиче ских 
отношений, которые осно-
ваны на компетентно сти, 
вхождении простых единиц 
в сложные, отношениях це-
лого и части, используются 
для определения отноше-
ния единиц разного уров-
ня. Что касается перехода, 
то он осуществляется пос-
редством комбинирования, 
реализации синтагматичес-
ких свойств элементов бо-
лее низкого уровня.

В отличие от отношения 
«ядро – периферия», после-
довательность выстраивает-
ся не на основе ослабления 
общего признака, а на вклю-
чении и расширении диапа-
зона признаков, где едини-
цы более низкого уровня являются состав-
ными частями более высоких уровней.

Системный подход к определению тер-
минологического поля «Таможенное дело» 
дает возможность выявить основные эле-
менты его структуры, которые включают 
в себя наиболее общие понятия. На рис. 2 
представлена одна из возможных структур 
терминологического поля.

По мере заполнения групп поля лек-
сическими единицами будет отчетливее 
проявляться гетерогенность поля. Его со-
ставляющие элементы будут разнородны-
ми по лексической принадлежности, грам-
матической структуре и степени точности 
семантики. В качестве примера можно 
привести декларирование женских укра-
шений – лексические единицы «бусы», «ко-
лье», «ожерелье» – имеют довольно неточ-
ные семантические границы и, возможно, 
целесообразно использовать уточняющее 
словосочетание, что также необходимо 
учитывать при структурировании поля.

Как уже отмечалось, терминологиче ское 
поле является комплексным объектом, кото-
рое в свою очередь состоит из терминосфер, 

совокупности терминов, которые употребля-
ются в тех или иных сферах деятельности.

Также наличие множественных пере-
сечений со смежными лексико-семанти-
ческими полями влечет за собой избыточ-
ность лексических единиц и увеличение 
степеней зависимости. Для решения этой 
проблемы целесообразно оценивать сте-
пень релевантности слова или словосоче-
тания, и создавать подгруппы, имеющие 
меньший объем.

В заключение хотелось бы отметить, 
что наличие различных классификаций и 
структур в сфере «Таможенное дело» тре-
бует комплексного подхода к системати-
зации лексических единиц, также присут-
ствует необходимость скоординировать 
дефиниции в цепочках терминов. Данное 
направление является крайне актуальным 
на настоящем этапе развития внутренних 
и международных отношений, так как 
позволит не только выявить совокупность 
языковых средств в данной сфере деятель-
ности, но и представить конечный струк-
турированный продукт для прикладного 
использования.

таможенное 
дело

документация

грузоперевозки

по типу 
(наземные,...)

наличие/
отсутствие 

сопровождения

пассажиро-
перевозки

наличие/
отсутствие 

сопровождения

по типу
(наземные,...)

здания

грузоперевозки

по типу
(наземные,...)

пассажиро-
перевозки

по типу
(наземные,...)

Рис. 2. Структура терминологического поля
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В 2018 году состоялось знаменательное 
событие: кафедре ботаники Российско-
го государственного университета имени 
А.И. Герцена исполнилось сто лет.

Кафедра была основана 21 января 1918 
года. Она образовалась в результате слия-
ния двух ботанических кафедр: кафедры 
Ботаники Дошкольного института (основа-
тель – академик В.И. Палладин) и кафедры 
Ботаники Женского Педагогического инс-
титута (основатель – профессор В.Л. Кома-
ров). После объединения этих двух кафедр 
В.Л. Комаров становится ее заведующим. 
В этой должности Комаров был всего четы-
ре года (до 1922 года), но именно благодаря 
его выдающимся организаторским спо-
собностям и общественной деятельности 
кафедра получила мощный импульс разви-
тия. Владимир Леонтьевич был крупным 
систематиком, флористом, ботаником гео-
графом, он грамотно подбирал и создавал 
кадровый, и научный потенциал кафедры. 
Комаров преподавал систематику расте-
ний, после лекции, как правило, отвечал на 
письменные и устные вопросы студентов. 
Как всякий крупный ученый он не боялся 
критических замечаний, приветствовал их 
и ценил тех студентов, которые вдумчиво 

и глубоко относились к изучаемой дисцип-
лине. В 1919 году В.Л. Комаров организует 
на кафедре библиотеку и гербарий. Гер-
барные образцы активно использовались 
на практических занятиях со студентами. 
У В.Л. Комарова было много последовате-
лей, которые продолжили свою научную 
деятельность в разных учебных и научных 
организациях страны [3; 5].

В 20-х годах жизнь В.Л. Комарова рез-
ко меняется. Он переезжает в Москву, ста-
новится академиком и вице-президентом 
Академии наук (а позже и президентом АН 
СССР). Поэтому кафедру с 1922 года возгла-
вил профессор Н.А. Максимов. Николай 
Александрович известен как один из ос-
новоположников экологической физиоло-
гии растений. Его основные исследования 
посвящены водному режиму растений, фи-
зиологии устойчивости растений к засухе 
и зимостойкости. Результаты исследований 
были обобщены в его известном двухтом-
нике «Избранные работы по засухоустой-
чивости и зимостойкости растений» (1952). 
Очень важно отметить, что Николай Алек-
сандрович является пионером в изучении 
проблем водного режима разных групп 
растений, а результаты его работы были 
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использованы в практическом растение-
водстве и садоводстве. Огромная заслуга 
Н.А. Максимова в области совершенствова-
ния преподавания физиологии растений в 
ВУЗах. Им был разработан и опубликован 
учебник «Краткий курс физиологии расте-
ний», который выдержал 9 переизданий. 
Этот учебник стал основным руководством 
по физиологии растений не только у нас в 
стране, но и за рубежом, так как он был пе-
реиздан на всех европейских языках, а так-
же японском, вьетнамском и других [2].

В 1931 году Максимов переезжает в Мос-
кву на работу в институт физиологии расте-
ний имени К.А. Тимирязева (впоследствии 
он становится академиком и директором 
этого института). На должность заведующе-
го кафедры с сентября 1931 года был при-
глашен Ф.Д. Сказкин, который возглавлял 
кафедру с 1931 по 1964 годы. С его приходом 
начинается новый период развития кафед-
ры. Федор Данилович является одним из 
основоположников нового раздела физио-
логии растений – учения о критическом 
периоде в онтогенезе растений. Исследова-
ния Ф.Д. Сказкина и его учеников, коллег 
(В.В. Аникиева, А.З. Александрова, К.А. 
Лукомская, М.С. Миллер, О.Б. Моткалюк, 
Н.Н. Савицкая и др.) установили границы 
критического периода у важнейших сель-
скохозяйственных культур (ячмень, пшени-
ца, кукуруза, горох, овес, гречиха, огурцы и 
др.). Были вскрыты причины череззерни-
цы и пустоколосья, приводящие к резкому 
снижению урожая этих культур, а также 
предложены агротехнические приемы, по-
вышающие устойчивость растений к водно-
му стрессу. Поэтому эти исследования име-
ют не только теоретическое, но и огромную 
практическую значимость, особенно для 
орошаемого земледелия. Результаты своих 
многолетних исследований по проблеме за-
сухоустойчивости Ф.Д. Сказкин представил 
на VIII Всемирном ботаническом конгрессе 
(Париж, 1955). Сказкин широко известен 
как талантливый организатор педагогичес-
кого процесса в высшей школе. Он уделял 
большое внимание учебным планам и про-
граммам. Совместно с П.А. Генкелем Федор 
Данилович является автором многократно 
издававшейся программы по курсу физио-
логии растений для педагогических вузов 
страны. Ф.Д. Сказкин принимал активное 
участие в становлении Агробиостанции в 
поселке Вырица Ленинградской области. 
Благодаря его энергии здесь в 1939 году 
была проведена первая летняя полевая 
практика по физиологии растений, которая 
позже стала проводиться и в других вузах 
страны. Совместно с сотрудниками кафед-
ры им были выпущены книги: «Практикум 

по физиологии растений» (выдержало 5 из-
даний) и «Летние практические занятия по 
физиологии растений» (выдержало 3 изда-
ния). Эти практикумы использовались не 
только в педагогических институтах, но и 
в университетах и в аграрных институтах. 
Они переведены на китайский и другие 
иностранные языки. Сказкин выпускал по-
собия не только для ВУЗов, он принимал 
деятельное участие в написании пособий 
для учителей. Так, под его редакцией были 
опубликованы капитальные пособия для 
учителей «Справочник учителя естествоз-
нания» и «Ботаника. Книга для учителя». 
Обе книги являются прекрасными пособи-
ями в преподавании биологии. В книге «Бо-
таника. Книга для учителя» подробно, ин-
тересно рассмотрены вопросы, изучаемые в 
школьном курсе ботаники. Она читается на 
одном дыхании. До сих пор в отечественной 
методической литературе не было выпуще-
но по объему и значимости аналогичной и 
равноценной книги. Труд Ф.Д. Сказкина 
был высоко оценен, и в 1955 году он полу-
чает за свои книги первую премию Прези-
диума АПН РСФСР. В течение многих лет 
он входит в состав редакционной коллегии 
«Детская энциклопедия». Федор Данилович 
был одним из редакторов ее IV тома «Расте-
ния и животные», а во втором издании – и 
VII тома «Сельское хозяйство» [4].

Под руководством академика Ф.Д. Сказ-
кина кафедра окончательно сформировалась 
как высококвалифицированный научный и 
преподавательский коллектив, открылась 
аспирантура, и при факультете работал дис-
сертационный совет по защите кандидатс-
ких и докторских диссертаций. Под его ру-
ководством более 60 специалистов успешно 
закончили аспирантуру и защитили диссер-
тации. В 1967 году по предложению Минис-
терства Просвещения РСФСР Федор Дани-
лович открыл на кафедре ботаники впервые 
факультет повышения квалификации (ФПК) 
для преподавателей педагогических вузов 
страны по специальности «Физиология рас-
тений и микробиология». Им был разрабо-
тан и прочитан первому потоку слушателей 
новый курс лекций «Актуальные вопросы 
физиологии водного режима растений».

Ф.Д. Сказкин был эрудированным, та-
лантливым человеком не только в облас-
ти биологии, но и в других сферах жизни. 
Он прекрасно рисовал, поэтому многие 
демонстрационные пособия к лекциям и 
научным публикациям он оформлял сам. 
Он очень любил музыку и прекрасно в ней 
разбирался, сам отлично играл на скрип-
ке. Вся жизнь Федора Даниловича – талан-
тливого, выдающегося ученого-педагога 
была посвящена людям. Он всегда отечес-
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83ки доброжелательно относился к своим 
ученикам и коллегам [4]. .

В 1964 году кафедру возглавил бли-
жайший ученик Ф.Д. Сказкина, профессор 
В.В. Аникиев. Владимир Васильевич до-
стойно продолжил разработку научных и 
методических направлений, заложенных в 
предыдущие годы. Его монография «Био-
логическая природа критического пери-
ода к недостатку воды в почве у хлебных 
злаков» имела глубокое теоретическое зна-
чение, так как объясняла основную при-
чину катастрофического падения урожая 
в условиях почвенной засухи. Полученные 
данные имели не только важное теоретиче-
ское значение, но и практическое, особен-
но в поливном земледелии – в плане раци-
онального использования воды, определе-
ния сроков полива, разработки агротехни-
ческих мероприятий по смягчению губи-
тельного действия засухи на растения, а 
также обоснованию селекционной работы 
по повышению засухоустойчивости посе-
вов. Благодаря научным разработкам В.В. 
Аникиева в физиологии растений начались 
целенаправленные исследования по при-
менению макро- и микроэлементов, а так-
же синтетических аналогов фитогормонов 
и других соединений для повышения ус-
тойчивости пыльцы и сохранения урожая 
зерна при водном стрессе растений.

Другое актуальное направление науч-
ной работы Владимира Васильевича – ис-
следование физиологических процессов 
растений и причин их нарушений при 
корневом анаэробиозе, возникающим в ус-
ловиях избытка влаги в почве, что также 
отвечало интересам практики земледелия, 
особенно Нечерноземной зоны.

В.В. Аникиев внес большой вклад в со-
вершенствование педагогического процесса 
в вузе. Он соавтор крупных методических 
работ по физиологии растений и микроби-
ологии, которые многократно переиздава-
лись: «практикум по физиологии растений», 
«Летние практические занятия по физиоло-
гии растений», «Руководство к практичес-
ким занятиям по микробиологии» и другие.

В годы заведования В.В. Аникиевым ка-
федрой были опубликованы новые програм-
мы по физиологии растений, микробиоло-
гии и ботанике, что способствовало усовер-
шенствованию учебного процесса по этим 
дисциплинам во всех педвузах страны.

В.В. Аникиев много сделал для повыше-
ния уровня преподавания ботанических 
дисциплин в педвузах страны. Благодаря 
его инициативе, кафедра ботаники была 
центром подготовки и переподготовки вы-
сококвалифицированных кадров. На про-
тяжении многих лет при кафедре работали 

курсы повышения квалификации по фи-
зиологии растений и ботаники для препо-
давателей педвузов. Под его руководством 
защищено 12 кандидатских диссертаций. 
Владимиру Васильевичу всегда были прису-
щи исключительная порядочность и добро-
желательное отношение к студентам, лабо-
рантам, аспирантам, преподавателям и кол-
легам из других вузов. К нему с уважением и 
теплотой относились все, кто его знал [1].

С 1982 года кафедрой заведовал про-
фессор С.А. Дыренков. Станислав Алексе-
евич был известный специалист в области 
лесоведения и лесоводства, внесший зна-
чительный вклад в изучении структуры и 
динамики таежных лесов, лесной типоло-
гии и охраны естественных лесных экосис-
тем. В 1981 году он был один из организа-
торов секции лесной типологии Научного 
совета по проблемам леса Академии наук 
СССР, работа которой помогла найти вза-
имопонимание лесным типологам разных 
школ и направлений и консолидировать 
их усилия для решения методических и 
практических задач.

Будучи ученым с широким кругозором, 
С.А. Дыренков изучал вопросы общей эко-
логии, моделирования экосистем и сохра-
нения биологического разнообразия. Но 
наибольшую ценность с точки зрения ох-
раны природы представляют работы, в ко-
торых он обосновывает, развивает и отста-
ивает принцип абсолютной заповедности. 
С.А. Дыренкову принадлежит решающая 
роль в создании в 1970 году в Ленинградс-
кой области заказника «Вепсский лес». Под 
его руководством защищены 4 кандидатс-
кие диссертации. Им опубликовано более 
180 научных работ.

С 1988 по 1991 годы кафедру возглавлял 
Л.Н. Алексеенко – специалист в области 
геоботаники и фитоценологии, он изучал 
формирование продуктивности фитоцено-
зов, особенно многолетних луговых трав, 
экологические особенности водного режи-
ма и продуктивность растений различных 
природных зон.

Начиная с 1992 года и по 2009 год, ка-
федрой заведовал профессор Г.А. Воробей-
ков. Геннадий Александрович продолжает 
традиционное научное направление по ис-
следованию действия засухи и повышению 
устойчивости растений к нарушению влаж-
ности почвы. Большой вклад Геннадий 
Александрович внес в понимание проблемы 
применения симбиотических и ассоциатив-
ных штаммов бактерий на продуктивность 
и улучшение азотного питания растений. 
Значимость работ Воробейкова состоит в 
том, что он изучал как широко распростра-
ненные, так и мало исследованные сельско-
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хозяйственные культуры: яровая пшеница, 
лен, козлятник дальневосточный, физалис, 
пшеница-полба, редька масличная, фаце-
лия рябинколистная и другие. Для многих 
из перечисленных культур впервые прове-
дены исследования по выявлению эффек-
тивности применения азотофиксирующих 
и ростстимулирующих (PGPB) штаммов 
бактерий на физиологические процес-
сы (всхожесть семян, ростовые процессы, 
водный режим, поглощение минеральных 
элементов, фотосинтетическая активность 
листьев и другие) и качественные показа-
тели растительной продукции (содержание 
белка, аскорбиновой кислоты, концентра-
ции нитратов и других соединений).

Важным направлением научно-методи-
ческой работы в этот период осталось напи-
сание учебных пособий для студентов: «Нит-
раты вокруг нас» (1992), «Микроорганизмы, 
урожай и биологизация земледелия» (1998), 
«Микроорганизмы в защите окружающей 
среды» (1999), «Трансгенные растения: до-
стижения и проблемы биобезопасности. 
Лекция для студентов» (2004). В связи с тем, 
что ранее опубликованные учебные посо-
бия для летней полевой практики по физио-
логии растений (последнее – 1973 года изда-
ния) нуждались в обновлении, кафедрой под 
руководством Геннадия Александровича 
были подготовлены и опубликованы новые 
издания: «Полевые и вегетационные иссле-
дования по агрохимии и фитофизиологии» 
(2014) и «Учебная практика по физиологии 
растений» (2015). Геннадий Александрович 
является на протяжении всех лет храните-
лем и продолжателем традиций кафедры 
ботаники. Он ведет и собирает архивный 
материал. При нем был создан музей кафед-
ры. На протяжении многих лет Геннадий 
Александрович является ведущим и основ-
ным специалистом в проведении полевых 
практик по физиологии растений. В 90-е 
годы, когда не было должного финансирова-
ния ВУЗа, Геннадий Александрович поку-
пал на свои деньги материалы и сам поддер-
живал внешний вид помещений, ремонти-
ровал вегетационный домик в Вырице. На 
протяжении всего периода руководства ка-
федрой Геннадий Александрович прилагал 
все силы, чтобы не опустить высокую план-
ку, поставленную предыдущими поколе-
ниями заведующих. Под его руководством 
защищено 12 диссертаций, были проведены 
многочисленные конференции, в том числе 
и международные. Геннадий Александро-
вич – честный, порядочный человек, скру-
пулезный ученый, большой труженик. Всег-
да выручает в сложных ситуациях. Он очень 
любит фотографию, делает интересные 
снимки цветов, природы. Им неоднократно 

были организованы фотовыставки. Это «зо-
лотой фонд» нашей кафедры.

С 2009 года кафедру возглавляет про-
фессор И.И. Шамров – ведущий специалист 
нашей страны в области исследования реп-
родуктивных органов цветковых растений.

На кафедре имеется значительный гер-
барный фонд, собранный поколениями 
преподавателей, аспирантов и студентов, 
начиная с В.Л. Комарова. Все научные гер-
барные фонды кафедры составляют 20000–
23000 гербарных листов. Из них: цветко-
вых – 19000–20000; папаротников – 300–
400; грибов – 300–400; водорослей – 250–
300; лишайников – 400. Научная Гербарная 
коллекция состоит из трех разделов. «Ко-
маровская коллекция» представляет часть 
коллекции довоенного времени. Основные 
участники формирования этого раздела: 
И.М. Крашенинников (1908–1916 гг.), Н.А. 
Десято (1913), А. фон Минквиц (1908), С.Е. 
Кучерская (1908), А.Ф. Петрушевской (1909), 
Х.Я. Гоби (1909–1911), В.Н. Сарандинаки 
(1911), В. Кузнецов (1911–1914 гг.), О. фон 
Кнорринг (1913), Е. Новопокровский (1914), 
В.А. Траншель (1912–1916 гг.) и другие. Ее 
фонды представлены 5000 образцами вы-
сших сосудистых растений и около 300–500 
образцов грибов и водорослей. Гордостью 
нашего гербария являются сборы корифеев 
отечественной ботаники Н.С. Турчанинова, 
К.Ф. Мейнсгаузена и В.Л. Комарова.

О сборах Николая Степановича Турча-
нинова (1796–1863) следует сказать особо. 
Его гербарные коллекции являются ред-
чайшими образцами не только в нашем 
Гербарии, но и в крупных хранилищах 
России. Он описал много новых видов си-
бирской флоры. Именно его гербарии яв-
ляются самыми ранними в нашей коллек-
ции. Это образцы 1812, 1822, 1828, 1830 го-
дов. Всего сохраняется около 30 образцов, 
что несомненно составляет фонд нашего 
университета и ботанической науки [7].

В нашей стране наиболее выдающейся 
серией века типа «флора» (по качеству, ко-
личеству, номеров и их тиражности) была 
«Петербургская флора К.Ф. Мейнсгаузена» 
(K. Meinchausen. Herbarium Flora Ingricae, 
1860–1892). Эта серия, практически, в пол-
ном составе (около 1000 гербарных образ-
цов) хранится в нашем Гербарии.

Коллекция гербария самого В.Л. Ко-
марова также достаточно многочисленна. 
Она включает сборы 1911–1922 гг.: с Даль-
него Востока, окрестностей Петербурга, 
различных областей Украины и других ре-
гионов. Владимир Леонтьевич начал фор-
мирование подлинно научной системати-
ческой коллекции на кафедре. Именно ему 
мы обязаны сохранением многих ценных 
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полнял фонд кафедры массой редкостей. 
Так, им была привезена из Африки ред-
чайшее растение вельвичия удивительная 
(Welwitschia mirabilis Hook.f.).

Кроме перечисленного, на кафедру в тот 
период было передано довольно много дуб-
летов различных экспедиций. В частности, в 
«Комаровской коллекции» хранятся образцы 
из Чикаго 1892 г., присланные по обмену.

В гербарной коллекции с территории 
России и ближнего зарубежья (территория 
бывшего СССР), по предварительным дан-
ным, к настоящему времени хранится око-
ло 20 000 гербарных листов высших сосу-
дистых растений. Сборы растений прово-
дились во время научных экспедиций по 
многим регионам бывшего СССР: различ-
ных областей Северо-Запада, Казахстана 
и Средней Азии, Азово-Сивашского запо-
ведника, Армении, Херсонской области, 
Предуралья, Орска, Южного Урала, Чер-
номорского побережья и других регионов.

Зарубежная коллекция состоит прибли-
зительно из 500–700 гербарных образцов 
цветковых растений. В разные годы, на-
чиная с 1960 года, коллекция пополнялась 
образцами из Йемена, с Кубы, из Польши, 
Литвы, Латвии, Мозамбика и других стран.

Таким образом, гербарные фонды, на-
копленные на кафедре, являются ценным 
материалом как для историко-научной ра-
боты, так и для ботанических исследова-
ний различных направлений. Определен-
ным итогом кропотливой и настойчивой 
работы преподавателей, лаборантов и сту-
дентов современного периода явилось то, 
что в декабре 2003 года научная гербарная 

коллекция кафедры ботаники получила 
Международный акроним и занесена в 
Международную базу данных – коллекции 
мира с правом участия в коллекционной 
деятельности по обмену фондами [7].

На кафедре в качестве преподавателей 
работали крупнейшие ученые: известный 
миколог, д.б.н. профессор В.Г. Траншель, 
крупнейший биохимик, д.б.н. профессор 
Н.И. Иванов, ведущий физиолог растений, 
д.б.н., профессор О.А. Вальтер, член-коррес-
пондент АН СССР, лауреат Сталинской пре-
мии, д.б.н., профессор Б. Н. Шишкин, круп-
нейший ботаник-географ, д.б.н., профессор 
А.П. Ильинский, профессор В.В. Письяуко-
ва. Трудились доценты и ассистенты: Е.В. 
Вульф, М.А. Розанова, А.Ф. Петрушевская, 
Е.И. Ловчинская, Н.В. Старк, Ю.К. Круберг, 
Т.Н. Гордеева, П.А. Орлова, И.Н. Дроздова, 
К.А. Лукомская, Н.Н. Савицкая, Л.К. Ша-
бес, Л.М. Клейменова, А.А. Морозова, Л.А. 
Кузнецов и многие другие. Все они были 
знатоками своего дела, высококвалифици-
рованными специалистами, читали и про-
водили интереснейшие лекции, практичес-
кие занятия. Например, со слов студентов, 
обучающихся у профессора А.П. Шеннико-
ва: «... его лекции доносили до нас медовые 
запахи и ветры бескрайних лугов Волги и 
Северной Двины, погружали в многообра-
зие таинственных луговых растений» [6; 8].

На сегодняшний день учебные, науч-
ные и методические традиции кафедры, 
заложенные в первые годы ее становления 
известными в ботанической науке учены-
ми, сохраняются и развиваются, что явля-
ется залогом успешной работы всего кол-
лектива в будущем.
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Е.П. Фертикова

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Экологическое образование в Российской Федерации представлено на сегодняшний день 
во всех сферах системы образования, однако в каждой из них развитие экологического 
образования сталкивается с рядом объективных трудностей. Учитывая отсутствие 
обязательных экологических программ в средних школах, эколого-просветительские ме-
роприятия на данный момент можно рассматривать как основной инструмент эколо-
гического образования и воспитания широких слоев населения. Для того, чтобы резуль-
таты этих мероприятий стали более ощутимы в обществе, необходим многосторонний 
анализ формы и содержания проводимых эколого-просветительских мероприятий, а 
также вовлеченных в их проведение разнообразных институтов. Анализ складываю-
щейся в Российской Федерации системы экологического образования произведен на ос-
нове сведений, представленных в ежегодных государственных докладах о состоянии и 
об охране окружающей среды. Перспективной задачей в деле повышения экологического 
сознания граждан, которая нашла отражение в содержании Национального проекта 
«Экология», является развитие эколого-просветительской деятельности на базе особо 
охраняемых природных территорий.

Ключевые слова:
экологическое образование, эколого-просветительские мероприятия, государственный 
доклад, социальный институт, охрана окружающей среды, экологический кризис
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В 1972 г. на Конференции ООН по ок-
ружающей человека среде в Стокгольме 
необходимость образования в области ок-
ружающей среды была впервые продек-
ларирована на высшем международном 
уровне. Рекомендация 96-й Стокгольмской 
конференции призывает развивать эколо-
гическое образование в качестве одного из 
наиболее важных элементов комплексных 
мер, направленных на разрешение гло-
бального экологического кризиса [7, с. 12]. 
На международном семинаре по экологи-
ческому образованию, проведенном ЮНЕ-
СКО и ЮНЕП 13–22 октября 1975 г., был 
принят документ, названный Белградской 
хартией, в котором сформулированы ос-
новные цели, задачи и принципы экологи-
ческого образования, послужившие струк-
турной основой для развития системы эко-
логического образования во всем мире.

Необходимость экологического обра-
зования (ЭО) продиктована пониманием 
того, что принятие правильных решений в 
условиях развивающегося экологического 
кризиса возможно только в обществе, где 
люди обладают разносторонними знани-
ями о природе и разнообразии явлений в 
окружающей среде, понимают механизмы 
возникновения экологических проблем, 
их взаимосвязи с экономическими, соци-
альными и политическими процессами. 

Для достижения этих целей параллельно 
с получением соответствующих знаний 
в процессе экологического образования 
люди должны приобретать необходимые 
ценностные установки по отношению к 
окружающей среде, а также мотивацию к 
активному участию в улучшении и защите 
окружающей среды. Результатом ЭО долж-
ны стать навыки выявления и разрешения 
экологических проблем, а также готов-
ность населения к определенным ограни-
чениям, продиктованным необходимостью 
поддержания экологического баланса.

Для достижения таких амбициозных 
целей ЭО должно придерживаться при-
нципов, изложенных в Белградской хар-
тии, а именно:

– рассматривать окружающую среду в 
целом – естественную и антропогенную 
(техническую и социальную);

– быть непрерывным процессом, про-
должающимся всю жизнь;

– иметь междисциплинарный подход;
– подчеркивать важность активного 

участия в предотвращении и разрешении 
экологических проблем;

– рассматривать основные экологичес-
кие проблемы с глобальной точки зрения, 
учитывая региональные различия;

– уделять основное внимание текущим 
и будущим экологическим проблемам;
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87– рассматривать все проблемы развития 
и роста с экологической точки зрения;

– подчеркивать важность сотрудничес-
тва на местном, национальном и междуна-
родном уровнях для решения экологичес-
ких проблем [7, с. 13].

Вопросам развития ЭО были посвя-
щены международные конференции под 
эгидой ЮНЕСКО-ЮНЕП, состоявшиеся 
в 1977 г. в Тбилиси и в 1987 г. в Москве. 
В дальнейшем стратегия развития эколо-
гического образования была расширена 
до концепции образования в интересах 
устойчивого развития (ОУР). В 2002 г. на 
Всемирном саммите по устойчивому раз-
витию в Йоханнесбурге была поддержа-
на инициатива проведения Десятилетия 
ООН по образованию в целях устойчивого 
развития. Основной целью мероприятий 
в рамках этого Десятилетия, прошедшего 
с 2005 по 2015 гг., стало вовлечение наци-
ональных Правительств в процесс вклю-
чения ОУР в национальные стратегии и 
планы в области образования. И в нашей 
стране за прошедшие десятилетия в деле 
ЭО достигнут значительный прогресс. 
«Основы государственной политики в об-
ласти экологического развития Российской 
Федерации», утвержденные Президентом 
Российской Федерации 30 апреля 2012 г., 
одной из стратегических задач называют 
формирование экологической культуры 
населения, развитие экологического обра-
зования и воспитания.

Однако наличие острых экологических 
проблем, медленное внедрение приро-
доохранных технологий, частое пренеб-
режение экологическими последствиями 
при принятии экономических и управлен-
ческих решений говорит о том, что систе-
ма экологического образования в нашей 
стране нуждается в усилении и повыше-
нии эффективности.

С этой целью в данной статье мы про-
анализируем складывающуюся в РФ сис-
тему ЭО на основе сведений, представлен-
ных в ежегодных государственных докла-
дах о состоянии и об охране окружающей 
среды как регионального, так и федераль-
ного уровня.

В Государственном докладе «О состоя-
нии и об охране окружающей среды Рос-
сийской Федерации в 2016 году» (далее 
Госдоклад 2016 г.) вся сфера экологическо-
го образования рассматривается с точки 
зрения его классификации на формальное, 
неформальное и информальное. Такой 
подход, по мнению авторов Госдоклада, 
вполне отражает существующую в нашей 
стране систему образования, позволяет 
учитывать влияние информационных тех-

нологий, факторы быстро меняющегося 
мира и приоритеты развития [3, с. 658]. 
Уже в Белградской хартии было отмече-
но, что ЭО должно охватывать как сектор 
формального, так и неформального обра-
зования [7, с. 12].

Формальное экологическое образо-
вание в РФ, определяемое государствен-
ными образовательными стандартами и 
программами, включает в себя общее об-
разование, среднее профессиональное об-
разование, высшее образование и допол-
нительное профессиональное образование 
специалистов (ст. 71 Федерального закона 
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране ок-
ружающей среды» [10]).

Неформальным образованием считается 
организованное и систематическое обуче-
ние за пределами официальной образова-
тельной системы. Основным фактором раз-
вития неформального образования в той 
или иной области является ориентация на 
конкретные образовательные запросы раз-
личных групп населения, высокий уровень 
мотивации обучающихся. В случае эколо-
гического образования, реализуемые за 
пределами формальной образовательной 
системы программы следует, скорее, отнес-
ти к дополнительному образованию, чем 
к неформальному, поскольку их необходи-
мость на данный момент продиктована в 
первую очередь государственной полити-
кой, а не потребностями граждан в систе-
матизированных экологических знаниях.

Информальное образование включает 
познавательную деятельность в ходе пов-
седневного общения в профессиональной, 
общественной, культурной и частной, се-
мейной сферах жизни. К информальному 
образованию можно отнести обучение 
методом проб и ошибок, стихийное само-
образование, взаимообучение, получение 
информации из СМИ. Оно может не иметь 
определенной структуры и не носить це-
ленаправленный характер, и, тем не ме-
нее, быть очень эффективным, поскольку 
основывается преимущественно на лич-
ном опыте и его структура совпадает со 
структурой жизнедеятельности человека. 
В сфере экологического образования к ин-
формальному типу, помимо всего перечис-
ленного, можно отнести участие в эколого-
просветительских мероприятиях.

Использование интернет-ресурсов яв-
ляется важной частью информального ЭО, 
хотя возможности Интернета активно ис-
пользуются и в сфере формального и не-
формального образования. Однако, начи-
ная с информации об экологических про-
блемах, обсуждаемых в соцсетях, и закан-
чивая организацией и проведением эколо-
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гических акций, интернет демонстрирует 
огромный потенциал для развития ЭО, 
который еще предстоит раскрыть.

Как мы видим, ЭО на сегодняшний день 
так или иначе представлено во всех сферах 
образования, однако в каждой из этих сфер 
развитие ЭО в нашей стране сталкивается 
с рядом объективных трудностей. В Госдо-
кладе 2016 г. в разделах «Экологическое об-
разование», «Экологическое просвещение 
и формирование экологической культуры» 
произведен многосторонний и довольно 
критический анализ существующего на 
данный момент положения в этой сфере. В 
частности, в нем указано, что «отсутствие 
системного подхода ... создало условия для 
стихийного “замусоривания” содержания 
общего образования разрозненной инфор-
мацией, которая, в связи с актуальностью 
темы, продвигается под флагом “разви-
тия экологического образования”. Все это 
является важным препятствием на пути 
качественного развития экообразования 
в нашей стране как системного интегриро-
ванного явления» [3, с. 659].

В качестве решения данной проблемы 
в Госдокладе 2016 г. предлагается разра-
ботка Концепции интегрированного об-
щего экологического образования и плана 
ее реализации, нацеленные на создание 
системы ЭО, в которой результаты эколо-
гического образования были бы закрепле-
ны на уровне общекультурного результата 
государственной системы общего обра-
зования. К сожалению, материалы Госу-
дарственного доклада «О состоянии и об 
охране окружающей среды Российской 
Федерации в 2017 году» никак не развива-
ют эту тему, а содержат лишь формальное 
перечисление образовательных программ 
и проведенных мероприятий экологичес-
кой направленности в течение года [4].

Принцип непрерывности ЭО предус-
матривает формирование знаний и навы-
ков устойчивого взаимодействия человека 
с окружающей средой, начиная с самого 
раннего возраста и далее на протяжении 
всей жизни. При определении формы и со-
держания ЭО для каждой возрастной груп-
пы необходим соответствующий подход.

Дошкольный период
На данный момент в нашем арсена-

ле имеется значительное количество 
программ для дошкольного и младшего 
школьного возраста, направленных на 
формирование первичных представлений 
и навыков детей в области взаимодействия 
человека и природы. Многие из них успеш-
но реализуются, о чем свидетельствуют 
сведения из региональных Госдокладов.

Новая редакция СанПиН 2.4.1.3049–13 
не допускает размещение аквариумов и 
живых уголков в помещениях групповых 
[9], на смену хорошо озелененным терри-
ториям детских садов приходят площадки 
с синтетическим покрытием и пластико-
вым оборудованием [3, с. 659]. Безусловно, 
ужесточение правил имеет целью повыше-
ние безопасности детей. В этих условиях 
общение детей с миром природы остается 
функцией их воспитания в семье. Актив-
ная экологическая образовательная прак-
тика в семьях, многие из которых имеют 
загородные (дачные) участки, безусловно, 
имеет наибольшую эффективность в до-
школьном возрасте. Однако задача ее раз-
вития, методического и содержательного 
обеспечения требует объединения усилий 
соответствующих институтов (образова-
тельных, муниципальных, общественных 
экологических организаций), территори-
ально и организационно между собой ни-
как не связанных.

Школьный период
Образовательные стандарты общего 

образования предусматривают реализа-
цию ЭО через урочную и внеурочную де-
ятельность. Несмотря на то, что в стандар-
тах неоднократно подчеркиваются при-
оритеты в данной области, механизмы их 
достижения не раскрыты.

На сегодняшний день функции форми-
рования у учащихся навыков экологичес-
ки обоснованного поведения возложены 
на учебные предметы «Окружающий мир», 
«Обществознание», «География», «Основы 
религиозных культур и светской этики», 
«Биология», «Основы безопасности жизне-
деятельности» [4, с. 839].

Многочисленные дискуссии педагогов о 
необходимости выделения в средней шко-
ле дисциплины «экология» в отдельный 
предмет способствовали появлению про-
грамм экологической направленности, ре-
ализуемых в отдельных школах в качестве 
предмета по выбору. Широкому распро-
странению этой практики препятствует 
низкая заинтересованность образователь-
ных организаций заниматься экологичес-
ким образованием, отсутствие государс-
твенного экзамена по предмету экология 
и мониторинга в этой сфере со стороны 
Министерства просвещения.

Кроме того, добиться качественного 
образования невозможно без квалифици-
рованных педагогических кадров. «Как 
показывает практика, на данный момент 
существует серьезная проблема с понима-
нием содержания экологического образо-
вания у тех педагогов, которые его реали-
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89зуют. Как правило, у них нет базового об-
разования по экологии и весьма смутные 
представления о системе экологического 
образования, включая содержание и мето-
дику экологического образования. В связи 
с этим практически повсеместно, где речь 
идет о реализации экологического образо-
вания в той или иной форме, наблюдается 
подмена системного экологического обра-
зования всевозможными одноразовыми 
акциями, зачастую не имеющими в своей 
основе экологического содержания, но 
провозглашенными “экологическими”» [3, 
с. 660]. Эта цитата из официального доку-
мента как нельзя лучше описывает сегод-
няшнее положение дел в данной сфере.

Высшее образование
Потребности в профессиональных эко-

логах на производстве, в сфере проекти-
рования и строительства, управления и 
науки привели к появлению образователь-
ных программ высшего образования для 
подготовки экологов по таким направле-
ниям, как «Экология и природопользова-
ние», «Инженерная защита окружающей 
среды», «Техносферная безопасность» и 
другие. В качестве обязательной дисцип-
лины экология присутствует во многих 
программах высшего образования как 
технической, так и гуманитарной направ-
ленности.

Дополнительное профессиональное 
образование

В 2017 г. мероприятия по развитию сис-
темы профессиональной переподготовки 
и повышению квалификации государс-
твенных служащих в области охраны ок-
ружающей среды, ресурсосбережения и 
обеспечения экологической безопасности 
осуществлялись в 62 субъектах Российс-
кой Федерации [4, с. 842]. Обязанность ру-
ководителей организаций и специалистов, 
ответственных за принятие решений, ко-
торые могут влиять на состояние окружа-
ющей среды, иметь подготовку в области 
охраны окружающей среды и экологичес-
кой безопасности закреплена статьей 73 
Федерального закона «Об охране окружа-
ющей среды» [10]. Выполнение этого тре-
бования контролируется при проведении 
Федерального государственного экологи-
ческого надзора.

Однако если оставить за скобками эту 
профессиональную подготовку, охватыва-
ющую небольшой процент населения, эко-
логическое образование детей и взрослых 
в нашей стране осуществляется посредс-
твом проведения эколого-просветитель-
ских мероприятий (ЭПМ).

Эколого-просветительские мероприятия
Учитывая отсутствие обязательных 

экологических программ в средних шко-
лах, эколого-просветительские мероприя-
тия на данный момент можно рассматри-
вать как основной инструмент экологичес-
кого образования и воспитания широких 
слоев населения.

Организация и координация эколого-
просветительских мероприятий зачастую 
осуществляется на самом высоком уровне 
управления страной и ее регионами, в них 
вовлекаются значительные человеческие 
и финансовые ресурсы. Наилучшим под-
тверждением этому служит объявление 
2017 года Годом экологии, в результате 
чего к ЭПМ удалось привлечь наибольшее 
число участников как среди организато-
ров, так и целевой аудитории.

Тем не менее, опросы, проводимые 
ВЦИОМ в 2018 году, показали, что боль-
шинство граждан (54%) не слышали ни о 
каких мероприятиях в рамках Года эколо-
гии, 21% граждан считают, что эти мероп-
риятия никак не повлияли на экологичес-
кую обстановку и только 18% опрошенных 
думают, что проведенные мероприятия 
улучшили экологическую обстановку [1].

В связи с этим, для того чтобы резуль-
таты этих мероприятий стали более ощу-
тимы в обществе, необходим многосто-
ронний анализ формы и содержания про-
водимых ЭПМ, а также вовлеченных в их 
проведение разнообразных институтов. 
Наблюдаемое сегодня увеличение коли-
чества и аудитории ЭПМ должно сопро-
вождаться повышением их преемствен-
ности и эффективности.

При анализе сведений об ЭПМ особое 
внимание, на наш взгляд, необходимо уде-
лить следующим аспектам:

– разнообразие форм проведения 
ЭПМ;

– институты, выступающие в качестве 
организаторов ЭПМ, площадок и матери-
альной базы для их проведения, а также 
являющиеся целевой аудиторией;

– динамика количества ЭПМ и их учас-
тников;

– региональные особенности проведе-
ния ЭПМ.

Институты, являющиеся площадками 
для проведения ЭПМ, представляют со-
бой, как правило, образовательные либо 
культурные учреждения. Первые, а именно 
ДОУ, школы, ССУЗы, вузы, система допол-
нительного образования и организации 
досуга учащихся, одновременно с площад-
кой обеспечивают и аудиторию для ЭПМ.

В статье 71 Федерального закона от 10 
января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружа-
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ющей среды» говорится о необходимости 
распространения экологических знаний с 
использованием средств массовой инфор-
мации, музеев, библиотек, учреждений 
культуры, природоохранных учреждений, 
организаций спорта и туризма [10]. Та-
ким образом, учреждения культуры, такие 
как музеи, библиотеки, а вслед за ними и 
книжные магазины, клубы и новомодные 
пространства для проведения досуга так-
же в последнее время часто являются пло-
щадками для проведения мероприятий, 
которые можно отнести к ЭПМ. Причем 
данные учреждения могут сами организо-
вывать события экологической тематики 
или принимать сторонних организаторов.

Особо следует выделить массовые ме-
роприятия, для которых используются 
городские и загородные пространства, а 
также крупные залы и стадионы. Выбор 
соответствующих площадок зависит от ор-
ганизаторов того или иного мероприятия, 
их замысла и финансовых возможностей.

Организация большинства подобных 
мероприятий требует межведомственного 
взаимодействия. В ряде регионов созданы 
координационные структуры, объединя-
ющие усилия и ресурсы системы образова-
ния, общественных организаций, музеев и 
библиотек с выставочными комплексами, 
природоохранными структурами, нацио-
нальными парками и другими ООПТ. Так, 
например, в Татарстане координация раз-
вития системы экологического воспитания 
и образования в общеобразовательных ор-
ганизациях осуществляется ГАУ «Респуб-
ликанский олимпиадный центр» МОиН 
РТ. Данный процесс реализуется через ор-
ганизацию деятельности подразделений 
экологического направления, проведение 
учебных семинаров, конференций, курсов, 
налаженную систему пропагандистской 
работы, массовые мероприятия, сотруд-
ничество с учеными ВУЗов, специалиста-
ми министерств и ведомств, активистами 
общественных организаций, а также сбор 
информационного материала, составле-
ние базы данных. Результаты этой работы 
ежегодно находят отражение в Государс-
твенном докладе о состоянии природных 
ресурсов и об охране окружающей среды 
Республики Татарстан [5, с. 383].

На уровне муниципальных образова-
ний есть множество примеров успешного 
развития экологического образования сов-
местно с историко-краеведческим направ-
лением и практическим природоохран-
ным движением. На сегодняшний день в 
России насчитывается 1421 краеведческий 
музей, за последние 40 лет их количество 
выросло в 5 раз [3, с. 676]. Экспозиции этих 

музеев отражают многообразие природ-
ных условий отдельных регионов, наряду 
с историей их хозяйственного использо-
вания. Участие краеведческих музеев в 
освещении экологических проблем, угро-
жающих биологическому разнообразию и 
ценности природного достояния родного 
края, должно стать перспективным на-
правлением их деятельности.

Наблюдаемое разнообразие экологи-
ческих событий, несомненно, повышает 
популярность экологической тематики и 
даже создает общий фон экологической 
осведомленности населения. Однако, для 
формирования экологического сознания 
общества, получения практических на-
выков экологического образа жизни, фор-
мирования активной гражданской пози-
ции при принятии экологически обосно-
ванных решений необходима системная, 
программно-плановая просветительская 
деятельность в ее тесной взаимосвязи с 
образовательными практиками [3, с. 673]. 
При этом важно укреплять информаци-
онную и эмоциональную связь человека 
с природой, стремительно слабеющую в 
эпоху урбанизации.

В этой связи хотелось бы выделить 
особую роль природоохранных учреж-
дений, а именно особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ), к которым 
относятся заповедники, национальные и 
природные парки, заказники, памятники 
природы. В соответствии со статьями 7 и 
13 Федерального закона от 14.03.1995 № 
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях» экологическое просвещение 
населения входит в число основных задач 
государственных природных заповед-
ников и национальных парков. Все они 
имеют специализированные структурные 
подразделения, отвечающие за эколого-
просветительскую деятельность. Более 
того, эколого-просветительским цент-
рам и отделам экопросвещения на ООПТ 
Минприроды России отводится главная 
роль в организации экологического про-
свещения [3, с. 672]. Силами сотрудников 
подведомственных Минприроды России 
государственных природных заповед-
ников и национальных парков ежегодно 
проводятся мероприятия, направленные 
на формирование экологически ориен-
тированного мировоззрения. В эколого-
просветительскую работу в обязательном 
порядке вовлекаются специалисты и педа-
гоги образовательных учреждений, волон-
теры, ученые [4, с. 847].

Однако по статистике посещаемость 
ООПТ в Российской Федерации значитель-
но уступает зарубежным аналогам. Всерос-
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91сийский опрос, проведенный ВЦИОМ в 
январе 2019 г., показал, что 49% россиян 
никогда не бывали в заповедниках, заказ-
никах или национальных парках. Тем не 
менее, 26% опрошенных среди основных 
задач, которые решают заповедники и на-
циональные парки, назвали экологичес-
кое просвещение, и 26% – развитие эколо-
гического туризма [2].

На сегодняшний день вовлечение ши-
роких слоев населения в эколого-просве-
тительскую деятельность на базе особо 
охраняемых природных территорий яв-
ляется важной перспективной задачей, 
которая нашла отражение в содержании 
Национального проекта «Экология». Пас-
порт этого проекта утвержден президиу-
мом Совета при Президенте РФ по стра-
тегическому развитию и национальным 
проектам 24 декабря 2018 г. Федеральным 
проектом «Сохранение биологического 
разнообразия и развитие экологическо-
го туризма» предусмотрено создание и 
развитие инфраструктуры для экологиче-
ского туризма на основе предварительно 
сформирований методологической, норма-
тивной и методической базы по созданию 
этой инфраструктуры. В результате бюд-
жетных инвестиций в объеме 6 282,8 млн 
руб. планируется добиться увеличения 
количества посетителей на ООПТ с 3 571 

тыс. чел. (на 1 августа 2018 г.) до 7 891 тыс. 
чел. в 2024 году [8, с. 5, 32, 44].

В соответствии с Концепцией развития 
системы особо охраняемых природных тер-
риторий федерального значения на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
22.12.2011 № 2322-р [6], уже сегодня запо-
ведниками и национальными парками про-
водится эколого-просветительская работа с 
различными возрастными и социальными 
категориями граждан, посредством прове-
дения теоретических и практических заня-
тий, проведение экскурсий по экотропам 
и экомаршрутам, экспедиции эколого-био-
логических лагерей, природоохранные ак-
ции, тематические конкурсы и беседы, вы-
ставки и многое другое. Однако отсутствие 
инфраструктуры, отвечающей современ-
ным требованиям, предъявляемым к усло-
виям обучения и безопасности посетите-
лей, существенно ограничивает возможнос-
ти развития ЭО на базе ООПТ. Реализация 
Национального проекта «Экология» может 
изменить положение дел в данной сфере, 
если в результате будут созданы современ-
ные образовательные центры в нескольких 
национальных парках, которые смогут пос-
лужить моделью для развития всех ООПТ 
как основного института экологического 
образования в нашей стране.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС: 
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

УДК 911.2
ББК 26.0

А.Ю. Ретеюм

ДОЛГОСРОЧНАЯ ОЦЕНКА РИСКА ПО ДАННЫМ О ЦИКЛАХ 
И ТРЕНДАХ. СИБИРСКИЙ ПРИМЕР В ГЛОБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ*

Для изучения отклика биоты на 179-летнюю периодичность солнечной активности 
были обработаны результаты измерений прироста сибирской лиственницы с полуост-
рова Ямал. Составленная дендрохронология охватывает период с 559 по 1989 гг. В про-
шлом частота величин площади солнечных пятен менее медианы была значительно 
выше в первую половину 179-летнего сароса. Установлен факт более вероятного полно-
го солнечного излучения ниже нормы в течение первых 80–100 лет рассматриваемого 
цикла. Ослаблению солнечной активности в начальные десятилетия пяти прошлых 
циклов отвечает тенденция к падению продуктивности леса. Судя по выполненному 
эмпирическому обобщению, фактор солнечной активности, взятый в отдельности, на 
протяжении ближайших 10–20 лет способен оказать неблагоприятное действие на 
лиственничники Ямала. Энергия к северу от 60-й параллели поступает в атмосферу 
благодаря реакциям с кислородом и углеродом глубинного водорода, мигрирующего во все 
больших количествах по тектоническим разломам и трещинам от дрейфующего ядра 
планеты к земной поверхности. Рост частоты глубокофокусных землетрясений чет-
ко отражает этот процесс. Водородная дегазация вызывает разрушение озонового слоя 
над арктическими и субарктическими районами Сибири. Другим, более заметным ее 
результатом, служит повышение температуры воздуха, а также таяние мерзлоты. 
Атмосферные эффекты открыты автором при анализе метеорологических ситуаций 
при слабых землетрясениях в районе Салехарда. Признаки ускорения или замедления 
в движении ядра Земли в данный момент отсутствуют, поэтому логично предполо-
жить, что потепление климата продолжится.

Ключевые слова:
Арктика, дрейф ядра Земли, озон, оценка риска, солнечная активность, потепление 
климата.
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Актуальнейшая задача науки – предви-
дение изменений условий обитания чело-
века в обозримом будущем. Известные по-
пытки ее решения, в сущности, сводятся 
к экстраполяции наблюдаемых трендов в 
развитии процессов, рассматриваемых как 
средообразующие факторы. Чаще всего 
имеется в виду эмиссия диоксида углеро-
да, которая считается антропогенной по 
своему происхождению. Кроме того, все 
большее внимание привлекает феномен 

снижения солнечной активности в послед-
ние десятилетия (рис. 1).

Для полноты картины необходимо 
также учитывать возможную роль пере-
мещения ядра Земли к Северному полюсу, 
проявляющуюся, в частности, в усилении 
водородной дегазации недр.

Исторические и палеогеографические 
факты, свидетельствующие о многократ-
ном повторении событий потепления и по-
холодания в бассейне Северного Ледови-

* Исследование выполнено при финансовой помощи РФФИ. Проект 19-05-00786.
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93того океана, напоминают о необходимости 
специального анализа долговременной 
периодичности природы в интересах дол-
госрочного прогнозирования или, точнее, 
оценки риска нежелательных перемен. 
Особый интерес для нас должен представ-
лять большой сарос – 179-летний цикл, 
связанный с движением Солнца относи-
тельно барицентра Солнечной системы.

Большой сарос и опорная 
дендрохронология

Расчеты позволяют определить даты 
временных границ конкретных 179-лет-
них циклов с 2841 г. до н.э. Последняя их 
смена произошла в апреле 1990 г., преды-
дущая – в июне 1811 г. Используя астроно-
мическую информацию, можно установить 
определенные закономерности многолет-
них колебаний солнечной активности. Не-
давно закончившийся период, как и каж-
дая из его 22-летних восьмых частей (22 
года х 8 ≈ 179 лет), состоит из двух нерав-
ных половин, это циклы Ганского-Глейс-
сберга (рис. 2).

Осреднение восстановленных вели-
чин площади солнечных пятен за период 
1090–1989 гг. дает довольно полное пред-
ставление о структуре цикла, характери-
зующейся временами пониженной и повы-
шенной активности звезды (рис. 3).

Для изучения отклика биоты на 179-
летнюю периодичность солнечного излу-
чения (а также циркуляции атмосферы, 
обусловленной замедлениями и ускорени-
ями вращения Земли) были обработаны 
результаты массовых измерений толщины 
древесных колец сибирской лиственницы 
(Larix sibirica) с полуострова Ямал, произ-
веденных сотрудниками Института эколо-
гии растений и животных УрО РАН [1]. Со-
ставленная дендрохронология охватывает 
период с 559 по 1989 гг. (179 лет × 8 ≈ 1430 
лет), т.е. следующий по иерархической лес-
тнице цикл.

Рост лиственниц и солнечная 
активность

Восстановленные гелиофизические ин-
дикаторы открывают путь к выяснению 
характера влияния космоса на арктичес-
кую природу в давние моменты экстре-
мумов, когда еще не были организованы 
систематические наблюдения. Так, обна-
руживается негативная реакция ямаль-
ских лиственниц на очень низкую степень 
солнечной активности (рис. 4). Вместе с 
тем становится хорошо заметной прямая 
зависимость роста деревьев от состояния 
Солнца.
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Рис. 1. Площади солнечных пятен и их тренд 
в 1990–2018 гг. (по данным World Data Center 
for the production, preservation and dissemination 

of the international sunspot number).
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Рис. 2. Последний 179-летний цикл солнечной 
активности (по данным World Data Center for 

the production, preservation and dissemination of the 
international sunspot number).
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Рис. 3. 179-летний цикл солнечной активности. 
Обобщение за период 1090–1989 гг. (расчет по 
данным Главной Пулковской обсерватории).
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Полная аналогия прослеживается в от-
ношении действия на лес вариаций полно-
го солнечного излучения (рис. 5).

Найденные связи создают предпосыл-
ки для оценки риска возникновения круп-
ных аномалий.

К решению задачи предвидения
При нынешнем уровне наших знаний 

есть смысл говорить только о большей или 
меньшей вероятности наступления инте-
ресующих нас событий, ориентируясь сна-
чала на правило циклического подобия. В 
прошлом частота величин площади сол-
нечных пятен менее медианы была значи-
тельно выше в первую половину 179-летне-
го сароса (рис. 6).

Точно также можно констатировать 
факт более вероятного полного солнечно-
го излучения ниже нормы в течение пер-
вых 80–100 лет рассматриваемого цикла 
(рис. 7).

Ослаблению солнечной активности в 
начальные десятилетия пяти прошлых 
циклов отвечает тенденция к падению 
продуктивности леса (рис. 8).

Начало нового цикла отмечено боль-
шими величинами прироста древесины 
на протяжении около 15 лет. О новейших 
тенденциях развития лесов на Ямале ин-
формации недостаточно для уверенного 
вывода, однако, по имеющимся сведени-
ям, рост лиственниц ухудшился.

Судя по представленному эмпириче-
скому обобщению, фактор солнечной ак-
тивности, взятый в отдельности, на про-
тяжении ближайших 10–20 лет способен 
оказать неблагоприятное действие на лист-
венничники Ямала.
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Рис. 4. Прирост лиственниц и солнечная актив-
ность в период 1090–2005 гг. (расчет по данным 

[1] и Главной Пулковской обсерватории).
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Рис. 5. Реакция лиственниц Ямала на вариации 
полного солнечного излучения в период 559–1989 

гг. (расчет по данным [1] и [2]).

Рис. 6. Распределение вероятностей чисел Вольфа 
ниже медианы по годам 179-летнего цикла (осред-
нение по 10 лет за период 1096–1989 гг.; расчет 
по данным Главной Пулковской обсерватории).

Рис. 7. Вероятности величины полного солнеч-
ного излучения ≤ 1362 Вт/кв. м по годам 179-
летнего цикла (осреднение по 10 лет за период 

559–1989 гг.; расчет по данным [2]).
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Рис. 8. Прирост лиственниц ниже нормы в пер-
вые десятилетия 179-летнего цикла (период 

1096–1989 гг., расчет по данным [1]).

а)

б)

Рис. 9. Связи средней глобальной температуры 
приземного слоя воздуха с площадью солнечных 

пятен в 1948–1989 гг. (а) и в 1990–2018 гг. 
(б) (расчет по данным NOAA, Earth System 

Research Laboratory).

Рис. 10. Тренды средней годовой температуры 
приземного слоя воздуха по широтным поясам 

Евразии, 60–150° в.д. (расчет по данным NOAA, 
Earth System Research Laboratory).

Рис. 11. Повторяемость глубокофокусных (> 100 
км) землетрясений с М 3+ в Северном полушарии 
на широтах 60–90° с.ш. в 1990–2018 гг. (расчет 

по данным International Seismological Centre).

Рис. 12. Сокращение общего содержания озона 
в атмосфере и повышение температуры 

приземного слоя воздуха в Салехарде, на рас-
стоянии 180 км от эпицентра землетрясения 

3 августа 2004 г.; mb 3.4; координаты: 68,1151° 
с.ш. и 65,1615° в.д. (по данным International 

Seismological Centre, NASA, SBUV Merged Total 
and Profi le Data Sets и Weather Underground).
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Материалы метеорологических наблю-
дений в Салехарде и на других станциях 
Арктики и Субарктики сигнализируют о 
процессе потепления климата, начавшем-
ся во второй половине XX столетия. Это 
явление выходит за рамки установленно-
го для предшествующих веков и десяти-
летий соответствия между температурой 
приземного слоя воздуха и солнечной ак-
тивностью (рис. 9а, 9б). Для объяснения 
причины происходящего требуется иден-
тифицировать действующие силы.

Прежде всего, сопоставим температур-
ные тренды по широтным поясам Азии 
(рис. 10). Как видим, потепление фиксиру-
ется главным образом на высоких широ-
тах, практически безлюдных, что бесспор-
но свидетельствует о местном происхожде-
нии источника тепла. Тем самым исключа-
ется адвекция прогретых воздушных масс 
с густонаселенного юга.

Энергия к северу от 60-й параллели 
поступает в атмосферу благодаря реакци-
ям с кислородом и углеродом глубинного 
водорода, мигрирующего во все больших 
количествах по тектоническим разломам 
и трещинам от дрейфующего ядра пла-
неты к земной поверхности. Рост частоты 
глубокофокусных землетрясений четко от-
ражает этот процесс (рис. 11).

Водородная дегазация вызывает раз-
рушение озонового слоя над арктически-
ми и субарктическими районами Сибири. 

Другим, более заметным ее результатом, 
служит повышение температуры воздуха, 
а также таяние мерзлоты. Атмосферные 
эффекты открыты автором при анализе 
метеорологических ситуаций при земле-
трясениях в районе Салехарда (рис. 12).

Признаки ускорения или замедления 
в движении ядра Земли в данный момент 
отсутствуют, поэтому логично предполо-
жить, что потепление климата продол-
жится.

Заключение
Таким образом, северная природа всту-

пила в необычный этап своего развития, 
когда она стала ареной противоборства 
космических и собственно земных факто-
ров, исход которого сейчас нельзя пред-
сказать. В ближайшее время, очевидно, 
перевес будет на стороне сил эндогенного 
генезиса, т.е. потепление продолжится.
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Н.В. Ловелиус, А.Ю. Ретеюм

ОТКЛИК АРКТИКИ НА ВСПЫШКИ СВЕРХНОВЫХ ЗВЕЗД*
Авторы впервые обнаружили последствия пяти известных вспышек сверхновых звезд, 
сопровождавшихся генерацией космических излучений в период 1006–1604 гг. Представ-
лены итоги анализа свыше 140 рядов годичных древесных колец одного из самых долгожи-
вущих видов растений российской флоры – даурской лиственницы с Таймыра. С точки 
зрения идентификации сигнала из дальнего космоса наиболее важна одновременность 
отклика леса. О сходстве его поведения можно судить по факту повторяемости анома-
лий во всех эпохах на уровне 100%. Серьезное ухудшение состояния лиственниц фиксиру-
ется в течение двух лет, предшествовавших вспышке сверхновой. Вероятность случайно-
го совпадения не превышает 0,002, что говорит о закономерности явления. Этот вывод 
подтверждает приуроченность минимальных и максимальных значений годичного при-
роста к моментам рассматриваемых событий. Резкое изменение биологической продук-
тивности в годы до и после появления сверхновой нужно считать характерной реакцией 
леса. Особенно ярко она была выражена при вспышке SN 1054. Состояние деревьев пос-
ле вспышек отличалось значительными положительными трендами. Установленный 
нами феномен опережающей реакции таймырских лиственниц на вспышки сверхновых 
звезд можно объяснить возмущением гравитационных волн, скорость перемещения ко-
торых выше, чем у галактических космических лучей. При изучении отклика деревьев на 
экстремальное космическое воздействие обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что после непродолжительного ухудшения статуса организмов в дальнейшем отмечен 
рост выше нормы. Это свидетельствует о преобладании обратимых биологических пос-
ледствий и ведущей роли физико-химических изменений в атмосфере.
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Арктика, вспышки сверхновых, лиственница, Таймыр.
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В биологии и науках о Земле сущест-
вует проблема обнаружения связи между 
биосферой и дальним космосом, которую 
поставил палеонтолог О.Г. Шиндевольф 
еще в 1950 г. [8]. Начало рассматриваемого 
междисциплинарного направления свя-
зано с именами Б.П. Константинова и Г.Е. 
Кочарова [1], предложивших в 1965 г. вос-
станавливать показатели галактиче ских 
космических лучей в прошлом по данным 
регистрации изотопов 14С и 10Ве. Эта идея 
способствовала проведению исследования 
по реакции туркестанского можжевель-
ника на последние вспышки сверхновых 
звезд, выполненного одним из авторов 
в 1973 г. [3]. К сожалению, работы такого 
рода не имели продолжения более 40 лет.

Полученные в 1974 г. эксперименталь-
ные результаты по содержанию 14С в коль-
цах 400-летних деревьев, резко повышав-
шегося в моменты появления сверхновых 
звезд SN 1572 и SN 1604, подтвердили 
принципиальную возможность обнару-
жения следов галактических процессов в 

оболочках нашей планеты. Вскоре благо-
даря определению концентраций 10Ве в 
керне гренландского льда, удалось найти 
признаки взрыва очень близкой (находив-
шейся на расстоянии всего 150 световых 
лет от Солнечной системы) сверхновой 
звезды 10–40 тыс. лет назад. Дополнитель-
ные сведения по 10Ве, 14С и 36Cl полностью 
подтвердили предположение о вспышке 
сверхновой около 35 тыс. лет назад.

Впоследствии было установлено, что 
галактические космические лучи прино-
сят на Землю, в частности, изотоп железа 
54Fе, аномально высокие концентрации 
которого, вероятно, приходятся на вре-
мя ускоренного видообразования биоты. 
Однако принятые методы реконструкции 
фауны пока еще не обладают точностью, 
необходимой и достаточной для однознач-
ного объяснения феномена геохимических 
и палеонтологические совпадений.

Очевидно, чтобы убедиться в реаль-
ности явления, сходного по свой природе 
с эффектом, предсказанным О.Г. Шинде-

* Исследование выполнено при финансовой помощи РФФИ. Проект 19-05-00786.
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вольфом, требуется поиск прямых доказа-
тельств.

Авторы впервые обнаружили последст-
вия пяти известных событий генерации кос-
мических излучений в период 1006–1604 гг., 
основываясь на итогах анализа свыше 140 
рядов древесных колец одного из самых 
долгоживущих видов растений российской 
флоры – даурской лиственницы.

Вспышки сверхновых и их детекторы
На сегодня по критериям большой дли-

тельности наблюдений разными свидете-
лями появления светила, его фиксирован-
ного положения на небосводе, необычной 
яркости, небольшой галактической ши-
роты и существования остатка в Млечном 
пути достаточно определенно выделяется 
группа из пяти близких вспышек сверхно-
вых последнего тысячелетия (табл. 1).

Наиболее яркой была вспышка SN 
1006, которая светила подобно четверти 
или даже половине Луны, а днем давала 
тень. Звезду SN 1054 также видели днем, 
причем ее размер был больше Венеры.

Для обнаружения следов влияния 
вспышек сверхновых в биосфере на терри-
тории России лучше всего подходят сибир-
ские популяции долгоживущей даурской 
лиственницы Larix dahurica (лиственницы 
Гмелина).

Исходная информация получена по де-
ндрохронологии, которая была составлена 
нами по массовым измерениям годичных 
колец преимущественно живых листвен-
ниц в самой северной на Земле популяции 
деревьев, находящейся на Восточном Тай-
мыре (табл. 2).

Таблица 2
Число изученных деревьев по годам 

вспышек сверхновых звезд (источник: [5])

Год SN 
1006

SN 
1054

SN 
1181

SN 
1572

SN 
1604

Число 11 9 15 55 54

Район взятия проб включал участки мас-
сива Ары-Мас («Лесной остров» на долганс-
ком языке), а также долин рек Лукунской 
и Котуйкан с координатами 72° с.ш. и 102° 
в.д. Высокая чувствительность вида и оби-
тание его у границы ареала, где длитель-
ность вегетационного периода измеряется 
всего тремя месяцами, увеличивает шансы 
улавливания космического сигнала.

Анализ исходных данных выполнен 
методом наложенных эпох, относящихся 
к разным вспышкам. Для обнаружения 
эффекта влияния сверхновых сравнива-
лись величины роста деревьев за годы до и 
после вспышек, отнесенные к 40-летнему 
предшествующему периоду. Для SN 1572 с 
SN 1604 и SN 1006 с SN 1054 из-за близкого 
времени этих событий принят общей для 
каждой условной пары реперный период.

Последствия вспышек сверхновых
С точки зрения идентификации сиг-

нала из дальнего космоса наиболее важна 
одновременность отклика леса. О сходстве 
его поведения можно судить по факту пов-
торяемости аномалий во всех эпохах на 
уровне 100% (рис. 1).
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Рис. 1. Частота совпадений величин прироста 
древесины у лиственниц ниже нормы в годы 

до и после пяти вспышек сверхновых.

Серьезное ухудшение состояния лист-
венниц, как видим, фиксируется в течение 
двух лет, предшествовавших вспышке. Ве-

Таблица 1
Хорошо известные сверхновые звезды (источники: [6, 7, 9–11])

Год Созвездие Период 
видимости

Максимальная 
видимая звез-
дная величина 

(максималь-
ный блеск)

Расстоя-
ние, с.л. Место наблюдения

1006 Волк Более 
3 лет от -7 до -9 7000 Китай, Япония, Египет, Хорезм, 

Ирак, Марокко, Йемен, Швейцария
1054 Телец 21 месяц -6 6000–7000 Китай, Япония, Ближний Восток
1181 Кассиопея 6 месяцев от 0 до -1 6500–8500 Китай, Япония
1572 Кассиопея 18 месяцев -4 7500–10000 Китай, Корея, Европа
1604 Змееносец 12 месяцев -3 20000 Китай, Корея, Индия, Европа
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99роятность случайного совпадения не пре-
вышает 0,002, что говорит о закономернос-
ти явления. Этот вывод подтверждает при-
уроченность минимальных и максималь-
ных значений годичного прироста к мо-
ментам рассматриваемых событий (рис. 2).
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Рис. 2. Максимальные и минимальные прирос-
ты древесины у лиственниц в годы до и после 

пяти вспышек сверхновых.

Резкое изменение биологической про-
дуктивности в годы до и после появления 
сверхновой нужно считать характерной 
реакцией леса. Особенно ярко она была 
выражена при вспышке SN 1054 (рис. 3).
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Рис. 3. Прирост древесины у лиственниц в годы 
до и после вспышки SN 1054

Состояние деревьев после вспышек от-
личалось значительными положительны-
ми трендами (рис. 4).

Сопоставление рядов позволяет обна-
ружить популяции, наиболее полно отра-
жающие чувствительность вида к воздейс-
твию космоса (рис. 5), что очевидно, зави-
сит от характера местообитания.

О причинах изменений роста
Установленный нами феномен опере-

жающей реакции таймырских листвен-

ниц на вспышки сверхновых звезд можно 
объяснить возмущением Земли грави-
тационными волнами, скорость переме-
щения которых, очевидно, выше, чем у 
галактических космических лучей. Нечто 
подобное происходило на Земле в 2004 г. и 
позднее, после того, как импульс от взрыва 
магнетара SGR 1806–20 достиг Солнечной 
системы [4]. В качестве свидетельства ре-
альности физического воздействия космо-
са на тело планеты приведем факт сейсми-
ческой аномалии, приуроченной ко време-
ни появления SN 1604 (рис. 6).
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Рис. 4. Средний прирост древесины у листвен-
ниц в годы после вспышек пяти сверхновых.
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Рис. 5. Реакция лиственниц на вспышку SN 1006.

Теоретически, на рост сосен во время 
после вспышек сверхновых могли ока-
зать влияние три причины: вариации 
солнечной активности, аномальное кос-
мическое излучение и нарушения режи-
ма атмосферы.

Судя по данным о концентрациях 10Ве, 
уровень полного солнечного излучения не 
менялся во время вспышек сверхновых.

Использование оценок и аналогий по-
казывает, что под действием потоков вы-
сокоэнергичных ионизирующих частиц 
и гамма-квантов, а также ультрафиолето-
вой радиации, которая усиливается при 
разрушении озонового слоя, должно было 
происходить замедление фотосинтеза. Как 
известно, хвойные деревья не обладают ус-
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тойчивостью к такого рода воздействиям. 
Наиболее чувствительны зачатки хвои, 
где повреждаются мембранные системы 
цитоплазмы и хроматин-белковые струк-
туры ядра; зрелая же хвоя преждевремен-
но стареет и отмирает.

При анализе отклика деревьев на экс-
тремальное космическое воздействие об-
ращает на себя внимание то обстоятельс-
тво, что после непродолжительного ухуд-

шения статуса организмов в дальнейшем 
отмечен рост выше нормы. Это, вероятно, 
свидетельствует о преобладании обрати-
мых биологических последствий и веду-
щей роли физико-химических изменений 
в атмосфере.

Заключение
При изучении деревьев большо-

го возраста обнаруживаются эффекты 
преддействия и последействия взрыва 
сверхновых звезд, которые выражаются 
в кратковременном замедлении роста де-
ревьев и последующей долговременной 
его активизации. Эти явления связаны 
с воздействиями разной природы. Луч-
ше всего прослеживаются реакции на 
вспышку SN 1054.

Таким образом, состояние арктической 
природы подвержено периодическим ко-
лебаниям различной длительности, опи-
санным нами ранее [3], и апериодическим 
изменениям под влиянием ближнего и 
дальнего космоса.
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Рис. 6. Энергия землетрясений на планете в го-
ды до и после вспышки SN 1604. В период 1591–
1599 гг. величины энергии приняты на уровне 
многолетней средней по причине отсутствия 
сведений о землетрясениях небольшой силы 

(расчет по данным The Signifi cant Earthquake 
Database, National Centers for Environmental 

Information, NOAA).
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© Акимов Сергей Сергеевич – кандидат искусствоведения, преподаватель, МБУ ДО Школа искусств и ремесел им. А.С. Пушкина 

«Изограф», Нижний Новгород; e-mail: ss.akimov@mail.ru

О творчестве Ивана Ивановича Еськова 
не раз писалось в прессе; информация о нем 
вошла в несколько справочников, отражаю-
щих деятельность Нижегородского област-
ного отделения Союза художников России, 
и в альбом, освещающий искусство города 
Дзержинска, где живет мастер [3, с. 44–45; 4, 
с. 204–205; 5, с. 31]. С другой стороны, объ-
ектом подробного искусствоведческого ана-
лиза его живопись и графика становились 
лишь в нескольких газетных публикациях 
[1; 2]. 18 января 2018 г. Иван Иванович от-
метил свое 75-летие, и мы, присоединяясь к 
поздравлениям от друзей, коллег и учеников, 
постараемся в данных заметках представить 
творческий портрет юбиляра.

Свое кредо художник сформулировал 
просто: «Нужно быть порядочным челове-
ком по отношению к своему делу, к людям, 
и тогда все в жизни будет складываться хо-
рошо» [6, с. 4].

И.И. Еськов родился в 1944 г. в Караганде, 
в следующем году семья переехала в Дзер-
жинск Горьковской (Нижегородской) облас-
ти. В 1955 г. поступил в только что открывшу-
юся в городе художественную школу, где его 
преподавателями были основатель и первый 
директор учебного заведения Н.Ф. Кузнецов, 
впоследствии почетный гражданин Дзер-
жинска, и талантливый живописец В.И. Гань-
шин. Продолжил образование в Горьковском 
художественном училище, где обучался – с пе-
рерывом на службу в армии и работу на ком-
сомольской стройке в Тюменской области – 
с 1960 по 1969 г. Работал в отделе главного 
архитектора Дзержинска, затем в Горьковс-
ком творческо-производственном комбинате, 
находя время для занятий живописью и поез-
док по стране, впечатления от которых также 
получили отражение в творчестве. С 1973 г. 
И. Еськов является постоянным участником 
областных выставок, а вскоре стал экспонен-
том и республикан ской выставки в Москве 
(«Молодость России», 1976). В 1990 г. вступил 
в Союз художников России.

В 90-х годах началась его педагогическая 
деятельность в художественной школе № 1 
Нижнего Новгорода. В настоящее время Иван 

Иванович преподает в нижегородской школе 
искусств и ремесел им. А.С. Пушкина «Изог-
раф», где ведет занятия в форме авторской 
мастерской по графике, предоставляя обуча-
ющимся возможность освоить различные тех-
ники рисунка, монотипию, линогравюру.

Одна из основ творческого метода Есько-
ва – высокая культура рисунка. В большинс-
тве его живописных произведений явствен-
но ощутимо графическое начало, которое 
проявляется в подчеркнутой сдержанности 
цветового решения с неизменно рассеянным, 
неконтрастным светом, в особой четкости 
контуров и цветовых плоскостей, в неукос-
нительном приоритете максимально ясного 
объема над цветовым и тональным пятном. 
Эти качества вместе с предельно четким де-
лением пространства на горизонтально или 
диагонально разворачивающиеся планы со-
здают легко узнаваемую манеру художника.

Рисунки, созданные И.И. Еськовым в 
разные годы, составляют целую энцикло-
педию рисовальных материалов и приемов. 
В его портретных зарисовках графитный 
карандаш или обыкновенная шариковая 
ручка способны не просто зафиксировать 
внешность модели, а создать яркий и за-
поминающийся образ. Таковы, к примеру, 
«Рижанка» (1988, бумага, графитный каран-
даш) – характерный и энергичный образ 
человека, принадлежащего определенной 
эпохе и культуре, созданный минимум выра-
зительных средств, или «Портрет девушки» 
(1988, бумага, ручка). Многочисленны листы, 
сделанные пастелью, тушью, акварелью.

В 70-х годах Еськов освоил технику офор-
та, и в 1978 г. выступил на всероссийской 
выставке эстампа в Ростове-на-Дону. В офор-
тах «Вид на Стрелку» и «Снежная зима» (оба 
1978 г.) маленький размер не препятствует 
охвату широкого простора, открывающегося 
с высокого волжского откоса. Оба произведе-
ния воспринимаются как натурные зарисов-
ки, сделанные во время прогулки по Верхне-
Волжской набережной в Нижнем Новгороде, 
и вместе с тем в них тщательно отобраны 
выразительные средства, продуман каждый 
прием. С не меньшим мастерством исполне-
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ны датированные тем же 1978 годом офорты 
«Зима в Полесье» и «Зимний мотив», в кото-
рых и снег, и небо переданы цветом и факту-
рой неокрашенной бумаги.

Среди увлекающих Еськова жанров пер-
вое место занимает лирический пейзаж. 

Широко известные места Нижнего Новгоро-
да – Кремль, Стрелка, Верхне-Волжская набе-
режная, улица Рождественская – не выглядят 
на его холстах как стандартные достоприме-
чательности, которые должен посетить каж-
дый турист, и наполняются важным образным 
смыслом. Городские пейзажи Еськова – это 
всегда гармония природы и архитектуры, 
интенсивное, но сдержанно выраженное, по-
этическое переживание. В этих работах нет 
изображения многолюдной уличной толпы и 
суеты: зритель остается с глазу на глаз с угол-
ком города, давно любимым или только что 
открывшим нашему взгляду свою красоту.

В видах Дзержинска художник стремит-
ся передать уют и очарование исторической 

Еськов И.И. Зима в Полесье. 1978.
Бумага, офорт

Еськов И.И. Вид на Стрелку. 1978.
Бумага, офорт

Еськов И.И. Гегард. 1981. ДВП, масло

Еськов И.И. Новая набережная. 1983.
Холст, масло

Еськов И.И. На Клязьме. 1996. Картон, масло

Еськов И.И. На тверской земле. 1990. ДВП, масло
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103части города, то погруженной в перламутро-
во-серую дымку («Пасмурный день», 2006), то 
залитой весенним солнцем («Майский день», 
2005). Пейзажам Еськова присуще своеобраз-
ное ощущение единства прошлого и совре-
менности; живописца привлекают древние 
храмы Гороховца и Ростова Великого, сель-
ские ландшафты, разнообразная жизнь Волги 
и Оки («На Клязьме», 1996; «Ростов», 1991; «Го-
лубая Ока», 1979; «Апрельское утро», 1989).

В пейзаже «Гегард» (1981, ДВП, масло) 
древний армянский монастырь кажется 
продолжением окружающих его гор. Почти 
квадратный формат и взгляд сверху, так что 
не видно неба, сообщают произведению не-
посредственно-этюдный характер, слажен-
ную компактность композиции и вместе с 
тем подчеркивают мощь и величие горного 
массива, словно оберегающего творение че-
ловеческих рук. Автор мастерски использу-
ет фактуру красочной поверхности: краска 
тонким прозрачным слоем ложится на грунт, 
открытые, разнообразные по направлению 
и форме мазки передают рельеф выветрен-
ных и выжженных солнцем утесов. В карти-
не «Новая набережная» (1983, холст, масло) 
открывается обширное пространство, за-
мыкаемое плавным изгибом набережной и 
виднеющимися вдали силуэтами заводов. Ху-
дожник добивается равновесия горизонталь-
ных, диагональных и вертикальных линий, 
отчего пространство разворачивается одно-
временно спокойно и динамично. Светлое 
небо, вода и коричневато-серые плиты набе-
режной – три плоскости, на которых строит-
ся колорит полотна. Наполненный светом и 
воздухом простор захватывает зрителя, пре-
вращая незамысловатый сюжет в целую поэ-
му о молодом и хорошеющем Дзержинске.

Весьма разнообразны пластические и 
цветовые решения исполненных Еськовым 
портретов. Среди них есть образы глубоко 
лиричные, как изображение супруги, кото-
рая пишет акварель, сидя на подоконнике 
раскрытого окна («Утренний этюд», 2002, 

холст, масло), и остро выразительные, словно 
требующие от зрителя диалога, как портрет 
нижегородского художника Л.Ф. Шаболдина 
(«Лев Федорович», 2003). Это произведение, 
написанное маслом и имеющее довольно 
крупный размер, уподоблено рисунку: свет-
лый нейтральный фон напоминает бумагу, 
фигура моделирована линиями, лицо – кон-
трастом света и тени, цвет же применяется 
минимально. Обращаясь к натюрморту, ху-
дожник ставит перед собой различные за-
дачи: в относительно ранней работе «Вино и 
фрукты» (1979, картон, масло) цвет приобре-
тает насыщенность и плотность, передавая 
материальность предметов, а «Натюрморт с 
лампой» (1996, холст, масло) наделен подчер-
кнутой элегантностью и задумчиво-элеги-
ческим настроением. Отдал должное худож-
ник и бытовому жанру.

Художник не боится порой эксперимен-
тировать. Целый ряд его картин выполнен в 
схематически-геометризированной манере, 
напоминающей поиски кубистов и футурис-
тов, но без чрезмерной деформации и свойс-
твенного мастерам авангарда разложения 
фигур и предметов на линии и плоскости до 
неузнаваемости. Подобные решения инте-
ресовали Еськова уже в начале творческого 
пути («На пленэре», 1969, холст, масло) и по-
лучили своеобразное продолжение в 90-х и 
2000-х годах. Есть среди его работ и колла-
жи («Портрет товарища», 1976), и символико-
метафорические образы вроде «Сонаты сол-
нца» (1995, холст, масло), где рождающиеся 
в пространстве смутные образы отдаленно 
напоминают фантазии М. Чюрлениса, и ди-
намичные абстрактные композиции.

Наконец, необходимо отметить ста-
бильное и последовательное, без метаний 
и срывов, творческое развитие художника, 
присущее ему устойчивое и целостное ми-
ровосприятие, когда почти в каждом про-
изведении сполна находят воплощение эс-
тетические установки, характерные для его 
искусства в целом.
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Глубинное единство православной и свет-
ской культур не подлежит сомнению хотя бы 
по той причине, что практически все культу-
ры прошлых эпох имели сугубо религиозные 
корни. Конечно, в истории нашей страны 
случались серьезные разрывы между жизнью 
общества и церкви. Но если, например, в эпо-
ху Петра I, когда государственно-церковные 
отношения подверглись глубокой эрозии, 
речь не шла о создании некой параллельной 
культуры, то в советский период открытые 
гонения на церковь сопровождались форми-
рованием особой пролетарской культуры. 

Вопрос о взаимодействии православной и 
светской культур не прост. С одной стороны, 
идеалы, лежащие в основе светской культуры, 
носят «конгломератный», многоликий, а иног-
да противоречивый характер, поскольку исхо-
дят из самых разных духовных источников, в 
то время как религиозная культура, выражая 
идеалы конкретного мировоззрения является 
более монолитной. В ней во главу угла всегда 
ставится принцип духовного единства, в то вре-
мя как в светской культуре подобного един-
ства не наблюдается: многое никак не связа-
но с религией, а иногда и противостоит ей. С 
другой стороны, взаимодействие (прямое или 
косвенное) религиозной и светской культур на 
индивидуальном уровне неизбежно. 

Эти вопросы уже не первый год находятся 
в поле зрения ученых, богословов, клириков, 
философов, педагогов, журналистов, обще-
ственных деятелей, художников, литераторов, 
кинематографистов различных стран (России, 
Эстонии, Латвии, Белоруссии, Украины, Шве-
ции, Германии и др.), собирающихся в Эстонии 
на базе Успенского ставропигиального женско-
го монастыря, который стоит на холме Пюхти-
ца близ деревни Куремяэ. Еще в 2002 г. здесь 
состоялась конференция по вопросам духовно-
нравственного воспитания учащихся, но тогда 
мало кто мог предположить, что впоследствии 
она станет традиционной. Начиная с 2012 г., 
международные научно-практические конфе-
ренции, посвященные памяти выдающейся 
настоятельницы монастыря – схиигумении 
Варвары (Трофимовой, 1930–2011), проводятся 
ежегодно по благословению Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла и под патрона-
том игумении Филареты (Калачевой).

Т.С. Комисарова, Ю.Н. Гладкий, В.Д. Сухоруков 
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«Пюхтицкие чтения» в Пюхтицком ставропигиальном женском монастыре,
2012–2018 гг. (д. Куремяэ, волость Иллука, Ида-Вирусский уезд, Эстония)
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История создания Пюхтицкой обители 
теснейшим образом связана с деятельно стью 
губернатора Эстляндии князя С.В. Шаховско-
го и его супруги – княгини Е.Д. Шаховской. 
Известно, что еще в XVI в. местные жители 
построили возле будущей обители часовню 
иконы Божией Матери, так как, по преданию, 
именно там им явилась Богородица и там же, 
на месте ее явления, была найдена Успенская 
икона Божией Матери. В 1885 г. на Богоро-
дицкой горе, благодаря чете Шаховских, был 
открыт Пюхтицкий православный приход и 
сооружен храм  (впоследствии храм стал клад-
бищенским, а сама икона была перенесена в 
новый собор). По инициативе губернатора 
Шаховского в 1887 г. было образовано отделе-
ние Прибалтийского православного братства 
Христа Спасителя и Покрова Божией Мате-
ри, развернута благотворительная деятель-
ность в Иевве (ныне г. Йыхви). Вскоре (1891) 
на Богородицкой горе был основан женский 
монастырь, который, несмотря на трудные 
времена, с тех пор ни разу не закрывался.  

В 1908–1910 гг., уже  после смерти (1894) 
главного благодетеля монастыря – губерна-
тора Эстляндии князя С.В. Шаховского, было 
возведено главное монастырское сооружение – 
величественный собор Успения Пресвятой 
Богородицы. Усыпальница князя находится в 
одном из зданий ансамбля монастырских пос-
троек, где 45 лет спустя нашла свой последний 
приют и его вдова княгиня Е.Д. Шаховская, ко-
торая также лично много занималась вопроса-
ми устроения православия в Эстонии. К этому 
следует добавить, что в 1990-е гг. Пюхтицкий 
монастырь получил высокий  статус ставропи-
гиального (т.е. подчиняющегося непосредствен-
но патриарху или синоду – органу управления 
РПЦ между Архиерейскими соборами). 

Заметим: именно монастыри, прежде все-
го, те из них, которые существуют не один де-
сяток лет (как Пюхтицкий) являются особенно 
стойкими хранителями православной веры и 
средоточием духовной жизни Церкви. Имен-
но от духовного состояния монашествующих 
в прошлые столетия во многом зависело бла-
гополучие всей Церкви. Поэтому обращение 
упомянутого монастыря к культурно-истори-
ческим традициям православия ассоциирует-
ся с очень важной духовной миссией.
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105В тематике ежегодных чтений (она, как 
и содержание докладов, выложены в открытом 
доступе на сайте монастыря) преобладают 
доклады теоретического, историко-педаго-
гического и практико-социального содержа-
ния (см. табл.). Участники первой конферен-
ции (2012) приняли решение, в которой, в 
частности, содержался пункт о закреплении 
за Пюхтицкими чтениями постоянного на-
звания «Взаимодействие светской и духов-
ной культуры». В дальнейшем участники 
Чтений, носивших уже другие названия, не-
изменно выходили на прежнюю логическую 
«тропу» взаимодействия светской и духовной 
культур, пользуясь различными подходами и 
методологическими основаниями.

Условно среди таких подходов можно вы-
делить: культурологический (вероятно, наибо-
лее перспективный, поскольку отличается 
наиболее широким охватом проблемы), пси-
холого-педагогический, объектный (когда ана-
лизу подвергаются отдельные элементы или 
сферы, где проявляется связь православной 
и светской культур); краеведческий подход (его 
сторонники ограничивались рассмотрением 
состоянием проблемы в конкретном крае и 
не претендовали на изучение всей православ-
ной культуры) и, наконец, религиоведческий.

Как отметила настоятельница монасты-
ря игумения Филарета на открытии Первых 
Чтений в 2012 г., злободневность обсуждения 
этих проблем состоит в том, что «зло и грех 
откровенно умножаются в мире, становятся 
более навязчивыми, открыто и грубо дик-
туют людям свою волю, свой образ жизни». 
С такой оценкой актуальности конференций 
трудно не согласиться.

При анализе докладов семи конферен-
ций (2012–2018) легко бросаются в глаза по-
пытки авторов увязать духовное основание 
русской цивилизации с историческим раз-
витием общественно-политических, нравс-
твенно-религиозных, мировоззренческих и 
национально-самобытных процессов. Вот 
названия некоторых из них: «Мир и христи-
анское монашество» (игумения Филарета); 
«Духовное основание русской цивилиза-
ции», «Русская цивилизация и Русское пра-
вославие» (В.Д. Сухоруков); «Церковь и мир: 
модели взаимоотношений на примере Риж-
ского опыта» (И.Е. Рыбаков); «Историчес-
кая память как духовный ресурс в системе 
православных ценностей», «Православная 
идентичность: вековые скрепы и современ-
ные вызовы (Ю.Н. Гладкий); «Вызов-ответ 
христианской цивилизации (понимание 
будущего в православном мировоззрении» 
(А.Г. Шустров), «История России как Закон 
Божий» (протоиерей С. Гомаюнов) и др. 

Естественно, что основное внимание 
участники конференций уделяют связи 

христианства с проблемами образования и 
воспитания молодежи. При этом речь идет 
не обязательно о содержании христианско-
православной педагогики и введении детей 
в жизнь Церкви и, тем более, их подготовке к 
христианскому служению в свете Божествен-
ного Откровения. Чаще проводится мысль о 
необходимости приобретения высоконравс-
твенных навыков общественной и личной 
духовной жизни, воспитании христианских 
чувств  и т.д.  Во многих выступлениях про-
водится мысль, что нравственные ценности 
в религиозной культуре практически вечны, 
тогда как светские ценности, исходящие из 
разных духовных источников, подвержены 
постоянным изменениям и нередко явля-
ются эклектическим продуктом греховных, 
безнравственных деяний человека. Для того 
чтобы современная педагогика представляла 
собой совместное движение учителя и учени-
ка в пространстве диалога, необходимо, что-
бы «слово» веры всегда соединялось с «делом» 
веры, чтобы социальная действительность не 
подрывала православные традиции, состав-
ляющие основу русской цивилизации. 

Приведем названия лишь нескольких до-
кладов, посвященных связи духовно-нравс-
твенного воспитания учащихся с правосла-
вием: «Светское образование и духовное 
просвещение: поиски гармонии» (Т.С. Комис-
сарова, Ю.Н. Гладкий); «Основы и принципы 
православной педагогики» (Л.В. Загрекова);  

Номер и дата 
конференции Название конференции

Первые Пюхтиц-
кие чтения  (11–12 
декабря 2012 г.)

«Взаимодействие светской 
и духовной культуры»

Вторые Пюхтиц-
кие чтения (11–12 
декабря 2013 г.)

«Диалог педагогических 
традиций православия и 
современного воспитания: 
проблема формирования 
личности»

Третьи Пюхтиц-
кие чтения. (11–12 
декабря 2014 г.)

«Культурно-исторические 
традиции православия»

Четвертые Пюх-
тицкие чтения 
(11–13 декабря 
2015 г.)

«Историко-культурное и 
духовное наследие: тради-
ции и современность»

Пятые Пюхтиц-
кие чтения (11–12 
декабря 2016 г.)

«Православная культура и 
практика воспитания лич-
ности: традиции и совре-
менный опыт»

Шестые Пюхтиц-
кие чтения (11–12 
декабря  2017 г.)

«Светское и духовное куль-
турное наследие как ценнос-
тная основа формирования 
личности современника»

Седьмые Пюхтиц-
кие чтения (11–12 
декабря 2018 г.)

«Духовно-нравственное 
воспитание человека: тра-
диции и современность»
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«Духовность как цель образовательной де-
ятельности» (протоиерей С. Резников); «Пе-
дагогические традиции православия: истоки 
духовно-нравственного развития личности», 
«Основы православной культуры (Р.А. Ивано-
ва); «Проблемы самоидентификации право-
славного подростка в современном мире» (М. 
Бограя); «Педагогические искания русского 
космизма и православная традиция» (Е.Г. Сло-
боднюк); «Проблемы духовно-нравственного 
воспитания в эпоху глобализации и двойных 
стандартов» (Л.А. Винская); «Ребенок и Право-
славная вера в произведениях русской литера-
туры» (Т.В. Мальцева); «Воспитание личности 
на православных традициях белорусского на-
рода» (В.Г. Литвинович); «Православная куль-
тура и практика воспитания личности на уро-
ках русского языка (И.К. Лазарева) и др.

Выступления представителей религи-
озной общественности чаще всего связаны 
с житием святых, отражением роли  РПЦ в 
отстаивании богоугодных подходов к благо-
творению, попечению и милосердию, рефор-
мированием семейно-брачных отношений на 
Руси и развитием русской классической пат-
риархальной семьи и т.д. Так, темами докла-
дов игумении Филареты (Калачевой) были – 
«Испытание послушанием» и «Непостижимый 
подвиг юродства»,  иеромонаха Луки (Пронс-
ких) – «Особенности прохождения социаль-
но-миссионерской практики обучающихся в 
духовных учебных заведениях»; иерея Анато-
лия Высоковского «Богословский предикат в 
теории межкультурной коммуникации» и т.д. 

Многие участники конференций задава-
лись вопросами: кто же должен стать сегодня 
оплотом нравственности и морали, и каковы 
функции этих субъектов? Естественно, речь 
шла о семье, школе, государстве и церкви. С 
одной стороны, главным институтом воспита-
ния традиционно считается семья, так как в 
ней закладываются основы личности ребен-
ка, с другой – ее роль в непростых условиях 
последних десятилетий в РФ сильно «приту-
пилась». Увы, и современная школа, перестав 
быть настоящим государственным приорите-
том, «буксует» – ей все труднее быть тем самым 
оплотом высокой морали и нравственности, 
чем она была при советской власти. Часть 
участников придерживается позиции, соглас-
но которой главным оплотом морали и нравс-
твенности обязано быть само государство, 
переводящее нравственные правила в разряд 
общественной морали, а мораль – в админист-
ративные, уголовные и другие законы. 

Что же касается отделенной от государс-
тва Церкви, то ее роль в духовном развитии 
молодежи остается весьма специфичной. К 
сожалению, канули в лету те времена, когда 
православная этика напрямую или косвен-
но в течение столетий в подавляющем боль-

шинстве российских регионов регулировала 
человеческие отношения в семье, быту, на 
производстве, в общественных местах. Но с 
уходом коммунистической идеологии, когда 
значительная часть населения страны оказа-
лась в духовном вакууме, религиозные цен-
ности начали вновь возвращаться как в нашу 
жизнь, так и образ мышления. В этих услови-
ях просветительская деятельность Церкви 
может стать средством выхода из духовного 
кризиса безвременья рубежа XX–XXI вв.  

В приобретших большой международный 
резонанс Пюхтицких Чтениях, кроме сотен 
представителей вышеупомянутых стран, тра-
диционно принимают участие митрополит 
Таллиннский и всея Эстонии Евгений (до 
2018 г. – викарий Московской епархии, пред-
седатель Учебного комитета Русской Право-
славной Церкви, ректор Московской духовной 
академии и семинарии, главный редактор 
журнала «Богословский вестник»), митропо-
лит Тверской и Кашинский, заместитель Уп-
равляющего делами Московской патриархии 
Воскресенский Савва, депутат Сейма Латвийс-
кой республики И.Е. Рыбаков, президент Фон-
да  содействия развитию науки, образования, 
культуры и реализации социальных программ 
«Северная столица» М.В. Романов, директор 
«Фонда новомучеников и исповедников рос-
сийских» Д.И. Фомичев, глава общества «Рус-
ский Салон» в Стокгольме Л.А. Турне и мно-
гие другие клирики, ученые, общественные 
деятели, педагоги, учащиеся средних школ. 
Не только активной участницей, но и бессмен-
ным организатором и вдохновителем всех 
проведенных конференций выступала насто-
ятельница Пюхтицкого монастыря игумения 
Филарета, за что все гости обители выражают 
ей и сестрам сердечную благодарность.  

Естественно, не только у организаторов и 
участников конференций, но и читателей могут 
возникнуть правомерные вопросы: для чего 
следует проводить подобные конференции, ка-
кова от них реальная польза носителям рели-
гиозной и светской культур и какие моменты 
следовало бы учесть при планировании после-
дующих конференций? Первый из этих вопро-
сов носит во многом риторический характер, 
так как между православной и светской куль-
турами нет, и не может быть онтологического, 
абсолютного и непреодолимого противоречия 
и налаживание между ними тесного контакта 
приносит очевидную пользу обеим культурам. 

Что же касается второго, то, он отличается 
многоаспектностью. Вероятно, нуждаются в 
расширении как круг регионов и стран-учас-
тниц, так и число специалистов из разных 
областей знаний. Но самое главное – необхо-
димо более умело и энергично использовать 
потенциал институтов светской культуры и 
РПЦ  для духовного развития молодежи.
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РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
НАРАСТАЮЩЕЙ КОНФРОНТАЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ*
Круглый стол, Москва, 25 декабря 2018 г.

© Рущин Дмитрий Александрович – кандидат исторических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург; e-mail: ruschin@mail.ru

25 декабря 2018 года в Президентской 
академии в Москве состоялся круглый стол 
«Роль стратегической коммуникации в усло-
виях нарастающей конфронтации на меж-
дународной арене». Он был организован 
кафедрой международной безопасности и 
внешнеполитической деятельности России 
факультета национальной безопасности Ин-
ститута права и национальной безопасности 
(ИПиНБ) РАНХиГС.

В ходе работы круглого стола эксперты 
обсудили широкий спектр возможностей и 
вызовов, связанных с развитием стратеги-
ческой коммуникации как инструмента го-
сударственной политики. В рамках мероп-
риятия отдельное внимание было уделено 
вопросам информационной и информацион-
но-психологической безопасности. Речь так-
же шла о судьбе Рунета и роли государства в 
контроле над информационным пространс-
твом. Подчеркивалось, что развитие инфор-
мационной сферы становится одной из са-
мых значимых в жизни любого государства.

Председатель круглого стола – Леонид 
Леонидович Фитуни, профессор, член-кор-
респондент Российской академии наук (РАН), 
заместитель директора Института Африки 
РАН по научной работе. Он обратился к участ-
никам семинара с приветственным словом и 
выступил с докладом по теме: «Стратегичес-
кие коммуникации как инструмент воздейс-
твия на национальные элиты переходных 
обществ». Докладчик сосредоточился на оп-
ределении стратегической коммуникации и 
отделил это понятие от пропаганды.

Модератором мероприятия была профес-
сор кафедры международной безопасности и 
внешнеполитической деятельности России 
ИПиНБ РАНХиГС Дарья Юрьевна Базар-
кина. На заседании она представила свой 
доклад «Противодействия террористичес-
кой пропаганде в контексте стратегической 
коммуникации: возможности и проблемы (на 
материале ЕС)». В ходе выступления Д.Ю. 
Базаркина подчеркнула, что проблемы и ана-
лиз стратегической коммуникации во многом 
помогают понять причины того, что ИГИЛ 
угрожала и продолжает угрожать между-

народной безопасности больше, чем другие 
террористические организации. По мнению 
Д.Ю. Базаркиной ИГИЛ на практике приме-
няет механизмы стратегической коммуника-
ции, что выразилось в свое время в выстраи-
вании им квазигосударственных структур.

Ключевым спикером мероприятия была 
Ирина Олеговна Абрамова, член Президи-
ума Российской академии наук, член-кор-
респондент РАН, профессор, директор Инс-
титута Африки РАН. Тема ее доклада «Роль 
стратегических коммуникаций в гибридной 
войне в гуманитарной сфере». И.О. Абрамова 
отметила возрастание роли гуманитарного 
знания и науки как первоосновы сложивше-
гося противостояния. В частности, она заос-
трила внимание на проблемах современной 
науки, качество которой влияет на качество 
стратегической коммуникации государства, 
а также подчеркнула необходимость поиска 
в научном сообществе идей, способных со-
ставить основу такой коммуникации. По ее 
мнению, необходимость обязательной пуб-
ликации в журналах систем Scopus или Web 
of Science ведет к падению престижа отечес-
твенной науки и к сужению русскоязычного 
научного гуманитарного пространства.

В ходе работы круглого стола были заслу-
шаны четыре доклада преподавателей Санкт-
Петербургского государственного универ-
ситета: доктора политических наук, доцента 
кафедры теории и истории международных 
отношений факультета международных отно-
шений Константина Арсеньевича Панцерева 
«Стратегическая коммуникация в эпоху гло-
бального информационно-психологического 
противоборства», кандидата исторических 
наук, доцента кафедры европейских исследо-
ваний факультета международных отноше-
ний Константина Александровича Голубева 
«Террористическая пропаганда на современ-
ном этапе: вызовы в области информационно-
психологической безопасности государства 
(на примере ИГИЛ)», кандидата историчес-
ких наук, доцента кафедры теории и истории 
международных отношений факультета меж-
дународных отношений Дмитрия Алексан-
дровича Рущина «Нарастающая конфронта-

* Работа выполнена при поддержке гранта СПбГУ 26520757.
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ция и цифровой авторитаризм» и кандидата 
юридических наук, доцента кафедры теории 
и истории государства и права юридического 
факультета Марии Александровны Капусти-
ной «Доктрина информационной безопаснос-
ти России: стратегические цели и основные 
направления обеспечения национальных ин-
тересов в информационной сфере».

К.А. Панцерев, в частности, отметил в сво-
ем докладе, что в эпоху глобального инфор-
мационно-психологического противоборства 
перед государствами, подвергающимися не-
гативному информационному воздействию, 
возникает задача развивать не только оборо-
нительные механизмы, но и средства укреп-
ления своего положения в информационной 
сфере. Для этого и предназначены механизмы 
стратегической коммуникации. Он подчерк-
нул важность информационных технологий, в 
том числе в аспекте обеспечения безопасности 
России, сославшись на случаи негативного ин-
формационно-психологического воздействия, 
направленного против нашей страны. До-
кладчик выделил два основных канала инфор-
мационно-психологического противоборства: 
социальные сети и глобальные медиасистемы.

К.А. Голубев рассмотрел актуальную про-
блему противодействия террористической 
пропаганде в контексте обеспечения инфор-
мационно-психологической безопасности 
государства. На примере разоблачения ма-
нипуляций запрещенной в Российской Феде-
рации организации ИГИЛ был представлен 
комплекс решений по формированию анти-
террористического нарратива. Он отметил, 
что термин «психологическая безопасность» 
присущ скорее российскому научному дис-
курсу. Достижение информационного суве-
ренитета и полной изоляции от внешних ин-
формационных воздействий автор считает 
идеей иллюзорной. По его словам, борьба с 
нетрадиционными, а именно сетевыми спо-
собами распространения информации, где 
генераторами и ретрансляторами выступа-
ют сами пользователи, потребители контен-
та, выходит за пределы возможностей цент-
рализованных систем контроля.

Д.А. Рущин на основе опыта Китая про-
анализировал возможность создания в Рос-
сии своего закрытого сегмента Интернета. 
Докладчик указал на важность развития 
собственного конкурентоспособного кон-
тента в любом государстве. Также была рас-
смотрена роль обратной связи граждан с го-
сударством через информационные ресурсы, 
было отмечено значение информационного 
(цифрового) авторитаризма в политике ряда 
государств.

М.А. Капустина рассмотрела стратеги-
ческие цели и основные направления обес-

печения национальных интересов в инфор-
мационной сфере нашей страны на основе 
анализа Доктрины информационной безо-
пасности России. Она остановилась на пра-
вовых аспектах информационной безопас-
ности: это равенство доступа к информации, 
привлечение к ответственности за пропаган-
ду терроризма. Также ею был поднят вопрос 
о соотношении понятий «терроризм» и «экс-
тремизм» в законодательстве России.

Владимир Сергеевич Шевцов, канди-
дат психологических наук, доцент кафедры 
философии Московского государственного 
областного университета (МГОУ), выступил 
с докладом «Информационное противоборс-
тво в аспекте обеспечения государственной 
безопасности». Он познакомил слушателей 
с теоретическими аспектами информацион-
ного противоборства. Олег Игоревич Ша-
киров, консультант ПИР-Центра, рассказал 
об инициативах частного сектора по проти-
водействию террористической пропаганде в 
интернете. Наталья Александровна Жерли-
цына, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник Института Африки РАН, 
ученый секретарь Научного совета РАН по 
проблемам стран Африки, представила иссле-
дование на тему «Динамика государст венной 
политики в отношении новых СМИ в реги-
оне Ближнего Востока и Северной Африки». 
Диана Степановна Айвазян, кандидат поли-
тических наук, научный сотрудник Отдела 
Черноморско-Средиземноморских исследо-
ваний Института Европы РАН, отметила слу-
чаи недопонимания между представителями 
России и других стран, вызванные современ-
ным положением дел в связи с информатиза-
цией международных отношений. Валерий 
Борисович Титов, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры государственного 
управления и национальной безопасности 
ИПиНБ РАНХиГС, рассказал о важности 
технического развития страны как одной из 
основ для стратегической коммуникации го-
сударства. Сергей Лаврентьевич Саркисян, 
заместитель заведующего отделом Кавказа 
АНО «Институт стран СНГ», поднял вопрос о 
деструктивном воздействии террористичес-
кой пропаганды на сознание граждан.

Всего на мероприятии были заслушаны 
полтора десятка докладов и выступлений. 
Была подчеркнута значимость обмена ис-
следовательскими мнениями и отмечена 
важность стратегической коммуникации 
как для обеспечения национальной безопас-
ности, так и для донесения позиции страны 
на международной арене. Планируется, что 
подробный отчет о мероприятии будет опуб-
ликован в журнале «Государственное управ-
ление. Электронный вестник».
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Эффект Эйфмана
В Год театра 28 февраля в Санкт-Петер-

бургском государственном академическом 
театре балета Бориса Эйфмана состоялся но-
вый спектакль «Эффект Пигмалиона», посвя-
щенный творческой личности, чемпиону по 
спортивным танцам. Эйфман, казалось бы, 
обратился к известному мифу о скульпторе 
Пигмалионе, воплотившем свой идеал жен-
ской красоты в своем творении – статуе це-
ломудренной девушки и влюбившемся в нее. 
Но замысел спектакля был иной. Б. Эйфман 
«почерпнул название нового балета в трудах 
по психологии, где понятие “эффект Пигма-
лиона” означает феномен влияния ожиданий 
на действительность. Так, человек, воспри-
нимаемый другими как талантливый, будет 
ощущать уверенность в себе и добиваться ус-
пеха», – поясняет буклет к спектаклю.

Действие разворачивается на улице сре-
ди обитателей трущоб, а также на танцпо-
ле в атмосфере великосветских дворцов, в 
резиденции чемпиона по бальным танцам 
Лиона. Поспорив с друзьями, он решает му-
жеподобную, угловатую, в одежде с чужого 
плеча, похожую на парнишку-оборванца 
Галу превратить в звезду подиума, но в от-
личие от профессора Хиггинса из «Пигмали-
она» Бернарда Шоу не влюбляется в нее, а, 
достигнув цели, теряет к ней интерес. Лион 
не способен любить. Партию Лиона испол-
няют два артиста – Сергей Волобуев и Олег 
Габышев, партию Галы – Любовь Андреева 
и Марианна Чебыкина. По мнению Бориса 
Эйфмана, «фатальная пропасть между ни-
щетой и роскошью может быть преодолена 
лишь в мире танца, уравнивающем жителей 
хижин и дворцов. В реальности же внутри 
нас навсегда остается мстительное прошлое, 
скрыться от которого не дано никому».

Свою концепцию Эйфман воплощает 
средствами хореографического языка. В 
I действии балета в партии Галы много эк-
сцентрики, чаплиновской клоунады, гротес-
ка. В том же характере предстает в испол-
нении Игоря Полякова и Дмитрия Фишера 
отец Галы Холмс. В театре Эйфмана нет дуб-
леров, каждый исполнитель самодостаточен. 
У него не существует кордебалета в традици-
онном смысле – каждый артист балета может 
справиться со сложной задачей хореографа. 

Так, Игорь Поляков, внося в танец элемен-
ты актерского мастерства, точно изобразил 
пьяницу-забулдыгу, отца Галы. Красив, вы-
разителен, могуч в балете мужской танец, 
полон эйфмановской изобретательности, ак-
терских приспособлений, сложных акроба-
тических элементов и поддержек. Женские 
партии не менее значимы, будь то экономки 
в доме Лиона, или девушки, конкурирующие 
в спортивных танцах, осваивающие секреты 
пластики пасодобля, ча-ча-ча, вальса, или 
Тея, партнерша Лиона по танцам (в испол-
нении Алины Петровской и Юлии Столяр-
чук). Балерины в спектакле, встав на каблуки 
вместо привычных пуантов, демонстрируют 
иную пластику современного танца.

Во II действии Гала становится победи-
тельницей, ее награждают короной; к побе-
де ее привела любовь к учителю и партне-
ру – чемпиону по бальным танцам, но слава 
не принесла ей счастья. Наступает отрез-
вление и одиночество. В балете задан осо-
бый эйфмановский ритм, филигранно раз-
работан рисунок каждой партии. Массовые 
сцены, построенные на контрасте разной 
стилистики, способствуют пониманию фи-
лософской драмы. Спектакль поставлен на 
музыку Иоганна Штрауса-сына; Эйфман от-
крыл композитора для балетного искусства. 
Способствуют раскрытию замысла хореогра-
фа декорации Зиновия Марголиса и костю-
мы Ольги Шаишмелашвили. Финал балета 
«Эффект Пигмалиона» обращен к известной 
мысли испанского драматурга Кальдеро-
на: «Жизнь есть сон». Борис Эйфман задает 
вопрос: «...что есть сама жизнь, как не сон, 
порожденный томлением по недосягаемой 
мечте»? – воплощенной в танце мастера.

100 лет БДТ им. Г.А. Товстоногова
15 февраля 1919 года спектаклем «Дон 

Карлос» Шиллера в здании консерватории 
открылся Большой драматический театр, 
который основали поэт Александр Блок, пи-
сатель Максим Горький и актриса Мария Ан-
дреева. Трудно было организовать театр в ту 
эпоху, но вопреки всем препятствиям труппа 
приступила к созданию спектаклей. Блока 
называли «совестью театра»; он полагал, что 
«высокая трагедия есть насущный хлеб для 
театра». Максим Горький писал в журнале 
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«Дела и дни БДТ» (1919): «Я дерзаю считать 
приблизительно верным такой ответ: в наше 
время необходим театр героический, театр, 
который бы поставил целью своей идеали-
зацию личности, возрождал бы романтизм, 
поэтически раскрашивал бы человека. <...> 
Этому человеку необходимо показать друго-
го, о котором он сам – и все мы – издавна меч-
тали, человека-героя, рыцарски самоотвер-
женного, страстно влюбленного в свою идею 
– какова бы она ни была, – человека честного 
деяния, великого подвига».

Театр трагедии, романтической дра-
мы и высокой комедии, БДТ начал ставить 
спектакли в помещении б. Суворинского 
(Малого) театра с сентября 1920 года. Ар-
хитектор Людвиг Фонтана построил театр 
на набережной реки Фонтанки, д. 65 на 
средства пионера воздухоплавания графа 
А.С. Апраксина. В первые годы А. Блок вы-
ступал перед началом спектаклей, обраща-
ясь к зрителям с призывом любить театр: «...
пусть каждый уходит из театра влюбленным 
и верным земле». В БДТ работали выдаю-
щиеся актеры Н.Ф. Монахов, Ю.М. Юрьев, 
С.М. Колосова, В.В. Максимов, К.А. Алене-
ва, режиссеры К.К. Тверской, А.Д. Дикий, 
художники А.Н. Бенуа, А.В. Щуко, Ю.И. Ан-
ненков, Н.П. Акимов, Б.М. Кустодиев.

Особый расцвет театра связан с именем 
Г.А. Товстоногова, который возглавил театр 
в 1956 году и руководил им 33 года. Товсто-
ногов открыл современному зрителю клас-
сику – Достоевского, Л. Толстого, Грибоедо-
ва, Гоголя, Чехова, Горького. Каждый из его 
спектаклей – «Идиот», «Варвары», «Горе от 
ума», «Три сестры», «Мещане», «Ревизор», «Ти-
хий Дон», «История лошади», «Дядя Ваня» 
– становился легендой. В одном из своих 
интервью Г.А. Товстоногов сказал: «Никогда 
не думаю о будущем театра. Каким он будет? 
Идеалы сохраняются. Могут меняться эсте-
тические формы, но суть театра – добраться 
до корок сознания средствами именно этого 
зрелищного искусства, его соборности... От-
крывается занавес, и все происходящее на 
сцене зависит от зрителя, а зритель зависит 
от того, что происходит на сцене. Эта неви-
димая взаимосвязь – самая главная. А средс-
тва, наверное, будут меняться. Это нельзя 
предугадать и не нужно. Мейерхольд в этом 
смысле дальше, чем сегодняшний театр по 
своей сути. Мы не догнали еще его». Сегодня 
БДТ им. Г.А. Товстоногова возглавляет Анд-
рей Могучий, которому досталась в наследс-
тво эпоха Георгия Товстоногова. По мнению 
А. Могучего, «Столетнюю историю Большо-
го драматического театра объединяет одна 
цель и одна сверхзадача – противостояние 
буржуазной культуре, культуре потребления 

искусства как товара. Театр, рожденный ре-
волюцией, не театр для элит. Это театр, при-
званный говорить с улицей (современностью) 
на одном языке».

Свой взгляд на историю БДТ и отноше-
ние к ней Андрей Могучий вместе с Виктором 
Крамером и Светланой Щагиной выразил в 
юбилейном сценарии «Воздухоплавание и 
применение его к передвижению аэростатов 
свободных и несвободных по желаемым на-
правлениям», постановку которого осущест-
вил В. Крамер. Как и сто лет назад, 3 марта 
перед зрителями звучали слова А. Блока – в 
исполнении Евгения Миронова. С портре-
тов безмолвно наблюдали за происходящим 
на сцене Блок, Горький, Андреева и Товс-
тоногов. Декорации художников – мирис-
кусников, авангардистов, конструктивистов 
предстали на экране во всей своей художест-
венной мощи. От лица нынешних художни-
ков БДТ представлял Эдуард Кочергин.

В юбилейном действе были использованы 
декорации, костюмы, реквизит из спектак-
лей Андрея Могучего «Алиса», «Губернатор», 
«Три толстяка» и спектакля Георгия Товсто-
ногова «Три сестры» (1965). Стихотворение 
А. Блока «Девушка пела в церковном хоре...» 
прочла Алиса Фрейндлих.

Лев Додин поведал собравшимся о БДТ 
как о театре Георгия Александровича Товс-
тоногова, вспоминая отдельные спектакли, 
взаимоотношения режиссера с властями, 
гастрольные выступления, воссоздал в своей 
речи атмосферу, царившую в эпоху велико-
го мастера. Его рассказ дополнил фрагмент 
документального фильма, снятого во время 
репетиций и найденного недавно в музее те-
атра. Зрители смогли увидеть Г.А. Товстоно-
гова на репетициях с З. Шарко, Т. Дорони-
ной, В. Ковель, Э. Поповой, Е. Копеляном, 
Л. Макаровой, Н. Трофимовым, О. Басилаш-
вили, К. Лавровым, В. Стржельчиком. Ком-
ментировал этот показ Олег Басилашвили. 
Благодаря этому короткому фрагменту и рас-
сказу О. В. Басилашвили перед зрителями 
предстал некий фантом, соединивший нас с 
прошлым БДТ – временем, когда ставились 
«Горе от ума», «Ревизор», «История лошади»... 
Ведь Чацкий в «Горе от ума» разговаривал не 
с персонажами, а со всем зрительным залом, 
объясняя, что такое Фамусов и его окруже-
ние. «Надо ставить комедию как откровенно 
публицистическое произведение. В поста-
новке классической драматургии необходи-
мо соблюдать не букву, а дух», – так считал 
Товстоногов.

В финале действа артистов БДТ поздра-
вили официальные лица, в их числе – ми-
нистр культуры В.Р. Мединский и врио гу-
бернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглов, 
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111который вручил почетные знаки «За заслу-
ги перед Петербургом» народным артистам 
России А. Б. Фрейндлих, О.В. Басилашвили 
и Г.А. Штилю.

4 марта юбилей продолжился – зрители 
смогли посетить «Театр будущего». Этот архи-
тектурный проект был посвящен выдающим-
ся художникам, работавшим в БДТ в первой 
половине XX века, – В. Щуко, М. Добужинс-
кому, А. Бенуа, Ю. Анненкову, Б. Кустодиеву, 
Н. Альтману, Л. Чупятову. В каноническое 
пространство классического театра БДТ была 
встроена фанерная конструкция. Одна из ее 
частей представляла небольшое пространс-
тво со сценой укрепленной на специальных 
металлических элементах, которое размеща-
лось в зрительном зале. Там звучали в запи-
си голосов поэтов. Авторами проекта стали 
А. Шишкин-Хокусай, А. Могучий, А. Воронов, 
представившие попытку поиграть с футурис-
тическими смыслами, основываясь на реше-
нии Театра будущего художника Эля Лисиц-
кого – автора книги 1929 года «Реконструкция 
архитектуры в Советском Союзе».

После посещения «Театра будущего» 
зрители могли услышать премьеру хоровой 
оперы «Тристия» («Tristia») Филиппа Эрса-
на в исполнении хора и оркестра «Musica 
eterna» Пермского театра оперы и балета им. 
П.И. Чайковского под руководством Теодора 
Курентиса. Арии-монологи, дуэты, трио и хо-
ровые песни звучали на русском и француз-
ском языках. В хоровую оперу были включе-
ны стихотворения Осипа Мандельштама и 
Варлама Шаламова.

Александринский театр
Новый спектакль Валерия Фокина «Рож-

дение Сталина» предваряли три лекции Н. 
Сванидзе, А. Проханова, Э. Радзинского, 
посвященные феномену Сталина. «Сама идея 
родилась у меня три года назад, – рассказы-
вает В. Фокин. – Мне хотелось исследовать 
механизм, как рождается Сталин и одновре-
менно исчезает человек по имени Джугаш-
вили, появляется диктатор».

Текст пьесы создавался на основе фраг-
ментов документов, воспоминаний, отрыв-
ков из романа Ф. Достоевского «Бесы», пьесы 
М. Булгакова «Батум», а также произведений 
современных авторов. Этот современный 
публицистический спектакль, в котором 
проявилась индивидуальность режиссера 
Фокина, – безусловная удача постановщика. 
Он находит нужную тональность в спектак-
ле, выраженную в стенографии Николая 
Рощина и музыкальном оформлении Ивана 
Благодёра. В репликах героев звучит музыка 
грузинского языка, необходимая для воссо-
здания атмосферы, колоритные мальчики-

газетчики выкрикивают наперебой по-гру-
зински новости; писаный задник декораций, 
где изображены улочки Тифлиса с характер-
ной для тех мест архитектурой, переносят 
зрителя в Грузию начала XX века. Эта пос-
тановка ― необходимое для нашего молодо-
го поколения исследование: от сцены к сце-
не режиссер показывает, как закладывался 
фундамент, на котором выстраивалась систе-
ма тоталитаризма, как из молодого семина-
риста Иосифа (Сосо) (его талантливо играет 
Владимир Кошевой) рождается Сталин.

Все, кто окружал его в молодости – Оль-
га (Анна Блинова), Давид (Николай Белин), 
Сандро (Дмитрий Бутеев), Ираклий (Тимур 
Акшенцев), Камо (Иван Ефремов) ― и подде-
рживал революционные идеи, были им пре-
даны и погибли. Кульминацией спектакля 
становится сцена помилования одиннадца-
тилетнего сына купца Бархатова (Александр 
Лушин), когда Сосо представляет себя Богом, 
проводя аналогию с библейской притчей о 
жертве Авраама. В спектакле найдена важ-
ная точка, когда из оркестровой ямы появ-
ляется огромная мощная фигура вождя (по-
добный монумент когда-то возвышался над 
Ереваном, но в спектакле она лишь припод-
нимается). Финал сыгран истинно по-фокин-
ски, режиссер не мог не обратиться к фантас-
тическому, гротеску, когда в заключительной 
сцене появляется, встав из гроба, генералис-
симус СССР, облаченный в парадную форму 
(его виртуозно играет Петр Семак) и идет в 
тюрьму к молодому Джугашвили, пережив-
шему преследования и насилие. И говорит с 
усмешкой: «Как из такого замарашки целый 
я вылупился? Покури, дорогой, покури “Бе-
ломорканал”, отличное название, узнаешь 
через 30 лет <...> Я Сталин! Как и ты».

Спектакль вызвал много споров, мнения 
зрителей разделились, но это происходит 
всегда, когда мы соприкасаемся с подлин-
ным произведением искусства.

IV Международный фестиваль «Поющая 
Масленица» в Мариинском театре

Фестиваль «Поющая Масленица» открыл-
ся 3 марта в Мариинском-2 исполнением сце-
нической кантаты Карла Орффа «Кармина 
бурана» солистами оперной труппы, хором 
и симфоническим оркестром Мариинского 
театра, а также сводным хором детских му-
зыкальных школ – 500 человек в возрасте от 
6 до 18 лет. За время масленичной недели 
звучали хоровые коллективы России, Фин-
ляндии и Японии.

В Концертном зале выступил Хор Свято-
Троицкой Сергиевой лавры и московских 
духовных школ, воссозданный в 2007 году. 
В своем певческом служении он восходит к 
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традициям лаврского пения. Хор посетил 
с гастролями города России, а также Арме-
нию, Индию, остров Кинг-Джордж в Антар-
ктиде. Финский хор мальчиков «Канторес 
минорес» под управлением Ханну Норьянен 
исполнил духовные гимны и песнопения 
Баха, Мендельсона, Брукнера, финскую му-
зыку (произведения звучали под аккомпа-
немент органа, солист Маркус Мальмгрен). 
Петербургский Хор мальчиков Хорового 
училища им. М.И. Глинки под управлением 
Владимира Беглецова исполнил фрагменты 
из Литургии Чайковского и произведения 
Танеева. В программе фестиваля прозвуча-
ли симфонии № 8 и № 9 Бетховена. В кон-
церте приняли участие солисты оперной 
труппы Мариинского театра и Детский хор 
Сугинами (Япония), созданный в 1964 году 
(художественный руководитель и хормейс-
тер Асако Цусима). В репертуаре хора – про-
изведения в жанре «хорового мюзикла» и 
поп-музыки, транскрипции народных песен 
разных стран. В полусценическом исполне-
нии была представлена опера Икумы Дана 
«Юдзуру» на сюжет японской легенды «Жу-
равлиные крылья» с участием Детского хора 
Сугинами и Филармонического оркестра 
«Токио Сити» (дирижер Кэн Такасэки), ос-
нованного в 1975 году. 8 марта в исполнении 
Анастасии Калагиной (сопрано) и Сводного 
хора студентов прозвучало сочинение Пу-
ленка «Gloria» в честь 120-летию композито-
ра. В состав сводного хора вошли Камерный 
хор Санкт-Петербургского политехническо-
го университета им. Петра Великого, Ака-
демический хор Петрозаводского государс-
твенного университета, Академический хор 
Петрозаводской государственной консер-
ватории им. А.К. Глазунова, Камерный хор 
«Carpe diem», камерный хор «Festino».

В камерных залах Мариинского-2 прошли 
традиционный марафон a capella при учас-
тии шести хоровых коллективов и концерт 
Детского хора телевидения и радио Санкт-
Петербурга. Оперетту-феерию «Городок в та-
бакерке» Сергея Баневича по мотивам сказки 
В. Одоевского представили ученики Хорового 
училища им. М.И. Глинки. В афише фестива-
ля были представлены оперы «Соловей» Стра-
винского в постановке Александра Петрова и 
весенняя сказка Римского-Корсакова «Снегу-
рочка» в постановке Александра Галибина. В 
день закрытия фестиваля 10 марта в Концер-
тном зале выступил академический хор «Мла-
да» из Перми, в программе «От фолка до джа-
за» – русские и зарубежные народные песни, 
популярные мелодии из кинофильмов.

В дни Масленицы на исторической сце-
не были показаны балеты Михаила Фокина 
«Петрушка» Стравинского и «Шехеразада» 

Римского-Корсакова. На сцене была переда-
на атмосфера народного гулянья, в воссозда-
нии которой приняли участие и воспитан-
ники Академии танца Бориса Эйфмана.

Театр-фестиваль «Балтийский дом»
4 марта на Малой сцене театра-фестиваля 

«Балтийский дом» состоялась торжественная 
церемония закрытия XII международного 
фестиваля «Монокль». В фестивале приняли 
участие артисты и режиссеры из России, Ар-
мении, Болгарии, Молдовы, Польши, Белару-
си и Словакии. 122 заявки были рассмотрены 
жюри фестиваля. В онлайн-режиме прошли 
чтения стихов «Монолог о любви»: с 25 февра-
ля по 3 марта зрители могли прочитать свои 
любимые произведения в прямом эфире, при-
дя на вечерние спектакли. Гран-при фестива-
ля был удостоен народный артист России Ва-
лерий Ивченко за спектакль «Кроткая» БДТ 
им. Г.И. Товстоногова. Первой премией была 
отмечена Наринэ Григорян за спектакль «Моя 
семья в моем чемодане» Ереванского театра 
кукол, Мартинас Недзинскас получил вторую 
премию за спектакль «Прекрасные вещи» ли-
товского театра «Китас Кампас». Обладате-
лем третьей премии стал Николай Стешиц за 
спектакль «Синяя-синяя» Могилевского теат-
ра кукол. Специальный приз прославленного 
литовского артиста Владиса Багдониса полу-
чила Алиса Олейник за роль Герды в спектак-
ле «Комната Герды» театра «Особняк». Специ-
альными дипломами были отмечены Сергей 
Азеев за спектакль «Сибирь» Театра ненор-
мативной лексики и Димитр Марков за спек-
такль «Семён» Болгарского драматического 
театра им. Стефана Кирова.

К Международному дню театра «Бал-
тийский дом» провел Театральную неделю. 
27 марта стал Днем театра в 1961 году, де-
виз – «Театр как средство взаимопонимания 
и укрепления мира между народами». В тече-
ние недели можно было посетить открытую 
репетицию спектакля «Зощенко Зощенко 
Зощенко Зощенко» (режиссер Андрей При-
котенко) и встретиться с артистами.

К.С. Станиславский говорил: «75% того, 
что делается на репетиции, обычно не вхо-
дит в спектакль». А. Прикотенко отмечает: 
«Открытая репетиция – это своеобразная 
творческая лаборатория. Зрители становятся 
непосредственными участниками создания 
спектакля, соавторами. <...> Возможно, во 
время совместного обсуждения увиденного 
появятся идеи, которые мы сможем привне-
сти в наш спектакль». В лекции-дефиле «Теат-
ральный дресс-код» ведущая – историк моды 
Мэган Виртанен поведала, как театральные 
костюмы влияли на моду, в дефиле были про-
демонстрированы костюмы театральной пуб-
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лики разных эпох – от ампира до наших дней. 
Лекция-дефиле состоялась перед спектаклем 
«Сирано де Бержерак» по пьесе Э. Ростана, 
режиссера Владимира Тыкке. Театрализо-
ванную лекцию «Театральный этикет: вчера, 
сегодня, завтра» провела специалист по эти-
кету, обладатель Национальной премии за 
развитие этикета в России, автор книг-бест-
селлеров Татьяна Белоусова. Лекция прошла 
перед спектаклем «Два старомодных коктей-
ля для двух старомодных чудаков» по кино-
сценарию В. Дельмар «Уступи место завтраш-
нему дню» режиссера Владимира Тыкке.

27 марта, Международный день театра, 
стал Днем открытых дверей в «Школе теат-

рального мастерства» – новом просветитель-
ском проекте, который с апреля стартовал в 
театре-фестивале «Балтийский дом». Мож-
но было посмотреть флешмоб «Мы любим 
театр» и побывать на спектакле «Олимпия» 
по пьесе Ольги Мухиной (режиссер Филипп 
Лось) – совместной постановке театра-фес-
тиваля «Балтийский дом» и Русского театра 
Эстонии (Таллинн).В эти дни театр уделял 
внимание и детям. Перед каждым дневным 
спектаклем театр приглашал юных зрителей 
совершить путешествие в страну Театралию. 
В Большом фойе вместе с артистами дети 
сочиняли свою пьесу, придумывали грим и 
костюмы, создавали сказочный занавес.

13–14 февраля 2019 г. в очередной раз 
состоялась международная научная конфе-
ренция «Добролюбовские чтения», ежегодно 
проводимая Нижегородским государствен-
ным лингвистическим университетом им. 
Н.А. Добролюбова и находящимся также в 
Нижнем Новгороде Государственным лите-
ратурно-мемориальным музеем Н.А. Добро-
любова – единственным в стране, посвящен-
ным выдающемуся литературному критику 
и общественному деятелю. Проделав за годы 
существования путь от скромного межвузов-
ского мероприятия до масштабного фору-
ма, объединяющего ученых-гуманитариев 
разных специальностей, чтения занимают 
видное место в культурно-интеллектуальной 
жизни города. Это стало результатом плодо-
творного сотрудничества вуза и музея и во-
многом является заслугой профессора В.М. 
Строгецкого (НГЛУ) и заслуженного работ-
ника культуры РФ Г.А. Дмитриевской (музей 
Н.А. Добролюбова), на протяжении долгого 
времени остающихся бессменными научны-
ми руководителями конференции.

Традиционно одна из секций чтений по-
священа вопросам теории и истории изобра-
зительного искусства. О ее работе в прошлые 
годы неоднократно писалось на страницах 
данного журнала*; можно говорить о том, 
что сложился круг постоянных участников 
мероприятия, который ежегодно пополня-
ется новыми именами, а это, соответствен-
но, ведет к расширению тематики. Автори-

* Общество. Среда. Развитие. 2015, № 1; 2016, №1; 
2017, № 1; 2018, № 1.

тет мероприятия, несомненно, повышается 
благодаря регулярному участию московских 
искусствоведов. Тема заседания была сфор-
мулирована широко – «Творец и натура: тра-
диции и новации в искусстве», что позволило 
представить доклады весьма разнообразного 
содержания: от вопросов иконографии древ-
нерусской живописи до отечественного ис-
кусства Серебряного века и историографии 
творчества Рембрандта.

Из двенадцати заявленных было заслу-
шано одиннадцать выступлений. Председа-
тельствовала известный в городе и регионе 
критик, педагог, художник Наталья Викто-
ровна Квач, автор многочисленных работ о 
народном искусстве Нижегородской области 
и творчестве современных нижегородских 
художников (ее доклад о пушкинской теме 
в графике Э. Насибулина прозвучал на пле-
нарном заседании).

В выступлении кандидата исторических 
наук А.Б. Конотопа (Москва) на примере 
конкретного произведения – русской иконы 
«Страшный суд» из Национального музея 
Швеции – была продемонстрирована не ис-
сякающая актуальность иконографического 
метода, разрабатываемого исследователями 
средневекового христианского искусства на 
протяжении полутора столетий и по-пре-
жнему способного принести интересные 
находки. В стокгольмской иконе докладчик 
обратил внимание на чрезвычайно подроб-
ное изображение деяний пророков Илии и 
Еноха в эпизоде «Земля и море отдают мер-
твецов» и доказал, что источником компози-
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ции наряду с Апокалипсисом послужил текст 
Мефодия Патарского.

Вопросы изучения светской вышивки, 
создававшейся и бытовавшей в дворянской 
усадебной среде в XIX в., рассматривались в 
докладе С.И. Лякишевой (Тульская область, 
музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поля-
на»), сосредоточившей внимание на иноска-
зательном смысле композиций и связавшей 
этот смысл с традициями голландского на-
тюрморта XVII в. Здесь возникает очень ин-
тересный аспект, требующий дальнейшей 
разработки: аллегорическое значение быто-
вых и натюрмортных образов голландской 
школы было выявлено лишь в середине ХХ 
столетия, в XIX же веке эти произведения 
воспринимались как блестящие примеры 
непосредственно-реалистического отраже-
ния действительности. Можно ли в таком 
случае говорить о непосредственной связи 
вышивок XIX в. с традициями голландского 
искусства? Могла ли старинная аллегоричес-
кая традиция, забытая на уровне «ученого» 
восприятия голландского искусства знато-
ками и коллекционерами, функционировать 
в повседневной усадебной культуре XIX в.? 
Насколько тесно книги XVIII–XIX столетий 
по символике и эмблематике были связаны с 
аналогичными изданиями XVI–XVII вв., ко-
торыми пользовались голландские мастера?

Важное место в работе секции заняла 
проблематика русского искусства конца XIX 
– первой половины ХХ в. Новый взгляд на 
творчество А.С. Голубкиной представила 
доктор искусствоведения О.В. Калугина 
(Москва, РГГУ), на протяжении нескольких 
десятилетий занимающаяся изучением оте-
чественной скульптуры Серебряного века. 
Сюжетные произведения Голубкиной иссле-
довательница охарактеризовала как «живое 
воссоздание мифа в архетипических обра-
зах» (старости, странничества, природных 
стихий) и соотнесла трактовку этих образов 
скульптором с утопическими и эсхатологи-
ческими воззрениями старообрядцев, с ко-
торыми переплелись фольклорные мифопоэ-
тические представления. Русскому искусству 
первой половины ХХ столетия принадлежат 
научные интересы кандидата искусствоведе-
ния Е.В. Грибоносовой-Гребневой (МГУ), чей 
доклад был посвящен влиянию на творчест-
во и педагогическую практику К.С. Петрова-
Водкина антропософских идей, воспринятых 
художником через взгляды Андрея Белого. 
Атрибуционный характер носило выступле-
ние А.А. Марцева (Нижний Новгород), опоз-
навшего в двух произведениях А.В. Куприна 
начала 1920-х гг. изображения нижегородс-
ких архитектурных памятников. На рисун-
ке из Третьяковской галереи, считавшимся 

видом церкви в Филях, в действительности 
запечатлена Строгановская (Рождественс-
кая) церковь в Нижнем Новгороде – один из 
выдающихся памятников русского барокко, 
а в живописном «Пейзаже с церковью» из 
Русского музея – храм в селе Высоково, вхо-
дящем в настоящее время в черту города. 
С именем Куприна связано становление в 
Нижнем Новгороде профессионального ху-
дожественного образования, и обнаружение 
его произведений нижегородского периода 
имеет большое краеведческое значение.

Индустриальному пейзажу в советской 
живописи 1950–1980-х гг. было посвяще-
но выступление И.В. Куликовой (Нижний 
Новгород), рассмотревшей произведения 
мастеров разных союзных республик и под-
черкнувшей, что в этом жанре общее направ-
ление развития в масштабе всей советской 
культуры сочеталось с несомненным нацио-
нальным и региональным своеобразием.

Как и в прошлые годы, вопросам зару-
бежного искусства было посвящено лишь 
несколько выступлений. С.В. Рязанова (Ни-
жегородское художественное училище) рас-
смотрела рисунки А. Майоля в контексте 
эпохи модерна, сравнив его графику с про-
изведениями Э. Дега, О. Родена, А. Бурделя, 
М. Врубеля и выявив тем самым присущие 
мастеру особенности понимания пространс-
тва и временного компонента зрительного 
образа.

Довольно подробный обзор творчества 
современного немецкого скульптора Томаса 
Шютце представила кандидат философских 
наук Е.И. Булычева (Нижегородская госу-
дарственная консерватория им. М.И. Глин-
ки). Она сконцентрировала свое внимание 
на одном из центральных произведений мас-
тера – цикле «Frauen», включающем разно-
плановые образы, как окрашенные носталь-
гией по красоте классического искусства, так 
и воплощающие в нарочитой пластической 
деформации трагические мотивы. Исследо-
вательница подчеркивала выдающееся зна-
чение Шютце для современного западного 
искусства и самобытность его творческой 
концепции, но, думается, он все-таки пред-
стал перед слушателями как типичный пос-
тмодернист, играющий в классику, опериру-
ющий цитатами из Родена, Георга Кольбе, 
Генри Мура, Майоля.

Два выступления носили характер твор-
ческих отчетов. Мастерица росписи по де-
реву, член Союза художников России Т.Г. 
Корьева (г. Семенов Нижегородской обл.) 
рассказала о своих произведениях на пуш-
кинскую тему. Эти работы можно назвать но-
ваторством в рамках традиции: каждое из-
делие, отличаясь оригинальностью замысла, 
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не противоречит основным закономерностям 
народного искусства с его праздничной кра-
сочностью, позитивным настроем образов, 
неприятием вульгарности*. Исключитель-
ной широтой интересов и многообразием 
образно-стилистических решений отличает-
ся деятельность члена СХ России С.И. Квача 
(Нижний Новгород), работающего как ди-
зайнер и архитектор, живописец, график, пе-
дагог, с успехом попробовавшего свои силы 
в издательском деле и искусствоведении. Он 
также прокомментировал свои живописные 
и графические произведения, посвященные 
Пушкину и его эпохе. Это и пейзажи запо-
ведного Болдина, выполненные по преиму-
ществу акварелью и пастелью, и целый ряд 
образов самого поэта, в том числе компози-
ции со сложной символико-метафорической 
программой и необычными формальными 
приемами (триптих «В плену у болдинской 
музы», 2015, пастель).

Особняком по тематике стоял доклад С.С. 
Акимова (Нижний Новгород), посвященный 

малоизвестным статьям А.А. Каменского о 
Рембрандте. Александр Каменский вошел 
в историю отечественного искусствознания 
как выдающийся художественный критик, 
поддержавший немало прогрессивных тен-
денций в советском искусстве 1960–1980-х гг., 
как автор книг о Голубкиной и Коненкове, 
работ об искусстве послереволюционного пе-
риода, выступлений по методологии крити-
ки. В середине – второй половине 1940- х гг., 
будучи студентом и аспирантом, он целенап-
равленно занимался изучением Рембрандта, 
испытав мощное воздействие Б.Р. Виппера, 
под чьим руководством работал над своим 
кандидатским сочинением. Впослед ствии 
Каменский опубликовал о художнике не-
сколько статей, содержащих интересный 
взгляд на такие произведения мастера, как 
«Похищение Ганимеда», «Автопортрет с Сас-
кией на коленях», эрмитажные «Давид и 
Ионафан», что и было рассмотрено доклад-
чиком в контексте развития россий ского 
рембрандтоведения.

* Подробнее читатели могут ознакомиться с ее творчеством в прекрасно иллюстрированном издании: 
Квач Н.В., Квач С.И. Матрешка, ставшая судьбой. О мастере семеновской росписи Тамаре Георгиевне 
Корьевой. Нижний Новгород, 2018. 192 с., ил.

Тематика «брекзита» в его финальной 
стадии открыла первый в весеннем учебном 
семестре дискуссионный семинар препода-
вателей и студентов факультета междуна-
родных отношений Санкт-Петербургского 
государственного университета. Семинар на 
тему: «Брекзит в финальной стадии: каким 
будет “развод” Великобритании и ЕС?» состо-
ялся 26 февраля 2019 года в Смольнинском 
кампусе СПбГУ. Инициаторами мероприя-
тия и докладчиками стали преподаватели 
университетской кафедры теории и истории 
международных отношений – профессор, 
доктор исторических наук Руслан Василье-
вич Костюк, доцент, кандидат исторических 
наук Дмитрий Александрович Рущин и про-
фессор, доктор исторических наук Виктор 
Лазаревич Хейфец.

Открывая семинар, профессор кафедры 
теории и истории международных отно-

шений Р.В. Костюк отметил, что проблема 
характера выхода Соединённого Королевс-
тва из Европейского Союза остаётся крайне 
актуальной как для внутренней и внешней 
политики Британии, так и для самого ЕС. 
Отметив, что британская политическая и 
экономическая элита не ожидала в 2016 г. 
победы сторонников выхода страны из ЕС, 
Р.В. Костюк сказал, что, таким образом, бри-
танский истеблишмент не был подготовлен к 
сложному и длительному переговорному про-
цессу, который продолжает оказывать глубо-
кое воздействие на британскую политику.

Во многом из-за этого мы наблюдаем 
серьёзный внутренний разлад в ведущих 
британских партиях, предлагающих самые 
разные «рецепты». Так, левоцентристские 
национальные партии в Шотландии и Уэль-
се, выражающие интересы католиков, севе-
роирландские партии и британские либе-
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рал-демократы делают ставку на повторный 
референдум, надеясь, что таким образом 
страна останется в ЕС. Наоборот, за «жёст-
кий выход» выступает сейчас практически 
сошедшая со сцены Партия независимости 
и правое крыло консерваторов. Вместе с тем, 
в двух ведущих партиях страны – консерва-
тивной и лейбористской – наблюдается внут-
ренний кризис, борьба разных течений на 
фоне отсутствия договора с ЕС. Это мешает и 
лейбористскому руководству занять целост-
ную позицию, и Терезе Мэй добиться единс-
тва в своих рядах по условиям возможного 
соглашения с Брюсселем. В то же время Р.В. 
Костюк заметил, что поскольку и Лондон, 
и Брюссель объективно заинтересованы в 
«сделке» и по большинству спорных вопро-
сов компромисс уже найден, он полагает, что 
в конечном итоге соглашение к концу марта 
в каком-то виде может быть достигнуто.

Профессор кафедры теории и истории 
международных отношений СПбГУ В.Л. 
Хейфец заметил, что при всех вызовах для 
ЕС предстоящий выход Великобритании не 
станет чем-то ужасным и Евросоюз сможет пе-
режить это отпадение. Вряд ли какая-то дру-
гая страна готова и способна повторить опыт 
Британии по выходу из ЕС в ближайшем бу-
дущем. С другой стороны, если проевропей-
ской части политического истеблишмента 
удастся добиться повторного референдума о 
членстве в ЕС, это может нанести серьёзный 
удар по демократии и народному суверени-
тету в Западной Европе, способно подорвать 
доверие простых европейцев к тем полити-
ческим институтам, которые существуют.

Также в дискуссии принял участие и до-
цент кафедры теории и истории международ-
ных отношений Д.А. Рущин. По его мнению, 
«Брекзит» показал глубокий политический 
раскол в Великобритании. Референдум 2016 
года продемонстрировал, что Лондонский 
мегаполис, университетские города, Шот-
ландия и Северная Ирландия проиграли 
сельской и промышленной Англии и Уэльсу. 
Во время референдума космополитичная ли-
беральная Британия также проиграла более 
консервативной части населения, глубоко 
обеспокоенной растущей иммиграцией и по-
терей национального суверенитета в пользу 
Соединенных Штатов Европы. Весьма серь-
езные экономические последствия могут за-
труднить свободу перемещения людей, това-
ров и услуг между Британией и ЕС, нанести 
урон финансовым рынкам и правовой сфере 
Соединенного Королевства, привести к от-
току международного бизнеса на континент. 
«Брекзит» также остро поставил вопрос о 
контроле границы с Ирландией. Но есть и 
положительные моменты для британцев. 
Например, наблюдается и прогнозируется 
дальнейший рост заработной платы бри-
танцев, связанный с оттоком части рабочей 
силы – выходцев из ЕС. Доцент Д.А. Рущин 
полагает, что британский «брекзит» – это 
отражение общего кризиса системы между-
народных отношений в конце XX – начале 
XXI века. Нынешний кризис – не случаен. 
Но есть возможность переформатирования 
и развития системы международных отно-
шений. Также есть возможность решения 
спорных проблем между Британией и ЕС.

Р.В. Костюк, Д.А. Рущин

ПРОТИВОСТОЯНИЕ В ВЕНЕСУЭЛЕ: ВНУТРЕННИЕ
И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Дискуссионный семинар, Санкт-Петербург, 19 марта 2019 года

© Костюк Руслан Васильевич – доктор исторических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург; e-mail: rouslan_k@mail.ru

© Рущин Дмитрий Александрович – кандидат исторических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург; e-mail: ruschin@mail.ru.

Темой состоявшегося 19 марта 2019 года 
в Смольнинском кампусе СПбГУ дискусси-
онного семинара стало обсуждение проти-
востояния в Венесуэле с учётом внутренних 
и внешних факторов. В дискуссии приняли 
участие преподаватели и студенты факульте-
та международных отношений СПбГУ.

Все принявшие участие в обсуждении 
международники отметили глубокую сте-
пень системного кризиса, в котором оказа-

лась Венесуэла, в силу, прежде всего, внут-
ренних причин.

Открывший заседание профессор Р.В. 
Костюк сказал о том, что долгое время Ве-
несуэла считалась одним из символов «соци-
ализма XXI века» не только для Латинской 
Америки, но и для всего мира, а внутренняя 
политика Уго Чавеса реально много дала 
трудящимся слоям населения. Однако, в силу 
неблагоприятной мировой конъюнктуры, 
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117отсутствия диверсификации национальной 
экономики и явных управленческих ошибок 
действующей власти Венесуэла пришла к 
предкатастрофическому положению в соци-
альной, экономической, финансовой и иных 
сферах. Ещё одним важным направлением 
Р.В. Костюк назвал высокую степень внутри-
политической и классовой борьбы в венесу-
эльском обществе. При этом мы видим, что 
большая часть левых сил Латинской Амери-
ки продолжает солидаризироваться с режи-
мом социалистов в Венесуэле и выступать за 
сугубо мирный способ разрешения конфлик-
та, тогда как США и их консервативные со-
юзники в регионе (Бразилия, Колумбия) ве-
дут дело к свержению действующей власти и 
эскалации ситуации.

Профессор Л.С. Хейфец отметил, что в 
отечественных СМИ отсутствует на долж-
ном уровне глубокая аналитика ситуации в 
Венесуэле. Он отметил, что происходящее 
там сегодня (как во внутреннем, так и во вне-
шнем контекстах) невозможно анализиро-
вать без понимания венесуэльской истории. 
Л.С. Хейфец заметил, что «правый поворот» 
в Латинской Америке является достаточно 
долговременным явлением. В своём выступ-
лении он также обратил внимание на раскол 
чавизма в Венесуэле. Причем надо иметь в 
виду, что обвинения власти в адрес против-
ников режима Мадуро, которые часто звучат 
(«фашисты», «правая оппозиция»), не совсем 
верны, потому что блок его противников 
включает разные политические партии. И 
крайне правые, и правоцентристские, и цен-
тристские, и левоцентристские, и даже ле-
вые. Он привел имя депутата Национальной 
ассамблеи – Сталин Гонсалес. Совершенно 
понятно, что он из семьи абсолютно левонас-
троенных венесуэльских деятелей. В свое 
время в Латинской Америке и в Венесуэле 
модно было называть детей именами и фа-
милиями вождей большевистской револю-
ции. Профессор Л.С. Хейфец полагает, что 
выходом из нынешней ситуации может быть 
проведение всеобщих выборов под междуна-
родным контролем (с вероятной победой оп-
позиции), либо приход к власти какой-либо 
из «фракций» венесуэльской армии.

По мнению профессора В.Л. Хейфеца, 
политических сценариев в Венесуэле сущест-
вует несколько. Первый – это силовое сме-
щение президента Николаса Мадуро в ре-
зультате массовых выступлений при участии 
американских и (или) местных вооруженных 
структур с передачей власти оппозиции. Тог-
да, вероятно, в стране все же пройдут новые 
выборы. Второй – переворот, но с сохранени-
ем контроля в руках военного сегмента ча-
вистов. Третий – удержание Мадуро власти 

в среднесрочной перспективе. На самом деле 
сценариев больше, но это основные. «Я слабо 
верю в то, что Мадуро удержит власть хотя бы 
до конца 2019 года, – заявил В.Л. Хейфец. – 
Но народные волнения его вряд ли сметут – 
часть населения по-прежнему поддерживает 
его режим, и оппозиции просто не хватит 
сил. Многое зависит от военных, и Мадуро 
действительно пока контролирует генералов 
и полковников. Но мы не знаем, что думают 
сержанты. Кроме того, личный бизнес круп-
ных военных в какой-то момент тоже может 
оказаться под угрозой, и они перестанут под-
держивать действующую власть».

В условиях продолжительного поли-
тического кризиса и почти неизбежного 
коллапса экономики Венесуэлы нельзя не 
задумываться, что случится с $17–20 млрд, 
вложенных РФ в страну. Российские нефтя-
ники и газовики контролируют более 10% 
энергетического бизнеса Венесуэлы, высту-
пают операторами в проектах Petromonagas, 
Petromiranda, Petrovictoria, Petroperija и 
Boqueron. Китайские инвестиции и креди-
ты при этом примерно в четыре раза больше 
российских. В.Л. Хейфец считает, что у Вене-
суэлы и России нет параллелей в политичес-
ком и экономическом плане. «Хотя бы пото-
му, что экономика Венесуэлы на 95% зависит 
от экспорта нефти, а в России эта цифра 60% 
или даже меньше. Кроме того, там, в отличие 
от нашей страны, почти все предприятия 
национализированы». Поэтому примерять 
на Россию венесуэльскую модель не стоит. 
Если Россию и накроет масштабный эконо-
мический и политический кризис, он будет 
выглядеть иначе.

Доцент Д.А. Рущин отметил, что при 
харизматичном Уго Чавесе бедные люди 
несколько улучшили свое положение. Были 
осуществлены программы в области обра-
зования, здравоохранения и жилья. Этому 
способствовало подорожание нефти. Но, как 
известно, рост мировых цен на углеводоро-
ды сменился затем их спадом. А экономика 
Венесуэлы очень зависит от экспорта нефти 
и импорта различных товаров. Экономика и 
социальная сфера страны окончательно при-
шли в упадок при Николасе Мадуро. Д.А. 
Рущин считает, что для Венесуэлы характер-
ны отсутствие инвестиций в инфраструктуру 
страны, а также в разведку и добычу нефти, 
разгул преступности, в том числе огромное 
количество убийств, нарушения прав чело-
века, обвинения в связях режима с нарко-
мафией, девальвация национальной валю-
ты, гиперинфляция и тотальный дефицит 
товаров, а в последнее время – санкционное 
давление со стороны США. Добыча нефти 
за несколько лет уменьшилась почти в два 
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раза. Хотя конфликты власти и оппозиции 
по поводу управления страной начались еще 
при Чавесе, но Мадуро все это многократно 
усугубил. Он фактически игнорировал аль-
тернативные мнения. В 2015 году оппозиция 
выиграла парламентские выборы, но прези-
дент создал параллельную законодательную 
структуру – Национальную конституцион-
ную ассамблею. Она, кстати, заседает в том 
же здании, что и парламент страны, и во 
многом узурпировала его функции. Двоев-
ластие в Венесуэле не может продолжаться 
долго. Уже около 10 процентов населения 
страны бежали в соседние страны. А это поч-
ти 3 миллиона человек. Поэтому соседние с 
Венесуэлой страны – Колумбия и Бразилия – 
как и многие другие страны, выказывают 

свою особую обеспокоенность ситуацией и 
готовятся к возможной гуманитарной катас-
трофе. Меняется и позиция России, полагает 
Д.А. Рущин. До последнего времени она ока-
зывала всяческую поддержку режиму Маду-
ро. Но 17 марта 2019 года государственное 
информационное агентство ТАСС и многие 
другие официальные СМИ России сообщи-
ли, что 88,9% венесуэльских граждан хотят, 
чтобы Николас Мадуро сложил с себя полно-
мочия президента. Такие были результаты 
опроса общественного мнения, проведенно-
го венесуэльской компанией Meganalisis. Их 
обнародовала на своем сайте в субботу, 16 
марта, газета El Nacional. Распространение 
этой информации означает осознание при-
ближающегося краха режима Мадуро.

А.И. Субетто

СЛОВО О НИКОЛАЕ НИКОЛАЕВИЧЕ АЛЕКСАНДРОВЕ
© Субетто Александр Иванович – доктор философских наук, доктор экономических наук, заслуженный деятель науки РФ, 

советник по ноосферному образованию, Смольный институт РАО, Санкт-Петербург; e-mail: subal1937@yandex.ru

30 декабря 2018 года после продолжитель-
ной и тяжелой болезни ушел из жизни вид-
ный российский ученый-философ и мысли-
тель, мой ученик в области системогенетики 
и друг, Николай Николаевич Александров.

Родился Николай Николаевич 18 ноября 
1952 года в поселке Приволжье в Астрахан-
ской области. Детские и юношеские годы 
провел в шахтёрском поселке Донецкий (Ки-
ровский район Ворошиловградской области), 
где и закончил среднюю школу. С раннего 
возраста в нём ярко проявилось исследова-
тельское отношение к миру, обществу, чело-
веку, в целом – к жизни во всём богатстве её 
проявлений. В эссе «Почему я стал системо-
генетиком», которое он написал в 1994 году, 
когда мы вместе трудились в Международ-
ной академии бизнеса и банковского дела 
в Тольятти, он отмечал, что уже в 16 лет он 
«вёл юношеские дневники, в которых стихи 
сочетались с выписками и размышлениями о 
жизни», более того, написал «программу» сво-
ей жизни. Об этой «программе» он так напи-
сал: «Она умещалась на половине странички 
и представляла собой восторженное прозре-
ние человека, который открыл вдруг мировое 
искусство. Я писал, что корень всех искусств 
един и будущее – в их слиянии и синтезе, чем 
и стоит заниматься. То есть, если говорить 
системогенетически, я впервые для себя вы-
шел на идею эстетических инвариантов».

Энциклопедическая устремленность к 
познанию в нем проявилась рано. Ему уже в 
первые годы сознательных размышлений о 

смысле жизни и своём предназначении стало 
ясно, что, как он пишет, «природа заложила» 
в него «слишком много всякого, а это обычно 
тяжело сказывается на судьбе, поскольку че-
ловеку с “одной, но пламенной, страстью” всё-
таки легче. Меня же всегда мучила проблема 
выбора. Я занимался рисованием, живопи-
сью, писал стихи и прозу, строил авиамодели, 
гиперболоиды инженера Гарина, электро-
двигатели и паровые турбины из консервных 
банок, обожал химические опыты и делал хо-
лодное оружие, а также вёл археологические 
раскопки, поскольку любил ещё и историю».

Николай Николаевич Александров
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119Эта увлеченность познания проявлений 
универсальности мира, в котором мы – чело-
вечество – живём, материализовалась в науч-
но-философском энциклопедизме сделанно-
го им к концу своей жизни. Уже сам список 
областей его научных интересов, в которых 
он успел оставить свой след в форме тех или 
иных научных идей и результатов, поражает 
(вот список направлений, составленный им 
самим):

– философия;
– философия науки и техники;
– философия культуры,
– философия экономики;
– аксиология;
– гносеология;
– этика;
– эстетика;
– культурология;
– социология;
–  методология научного познания и твор-

чества;
–  методология художественного творче-

ства;
– философская герменевтика;
– художественная герменевтика;
– логика;
– нумерология;
– историометрия;
– история искусства;
– история литературы;
– теория композиции;
– теория восприятия;
– прогнозирование;
– менеджмент;
– теория организаций;
– реклама;
– проектирование;
– история и теория дизайна.

Им опубликовано более 50 научных мо-
нографий (по состоянию на 2015 год – 54 мо-
нографии) и более 220 научных статей.

Он прошел сложный и многопрофиль-
ный профессиональный «путь»: инженера; 
художника-конструктора; преподавателя 
изобразительного искусства (1981–1983); раз-
работчика программы «Эстетическое разви-
тие населения города Тольятти» и руководи-
теля её реализацией (1983–1985); главного 
художника города Тольятти и одновременно 
заместителя начальника Главного управ-
ления архитектуры и градостроительства 
в этом же городе (1985–1990), в эти же годы 
он читал в Тольяттинском филиале Москов-
ского технологического института сервиса 
такие учебные дисциплины, как эстетика, 
история моды, история дизайна, проектиро-
вание; проректора по науке Международной 
академии бизнеса и банковского дела и од-

новременно – ректора университета, входя-
щего в структуру этой академии (1990–1995), 
читал курсы по проектированию, теории и 
истории дизайна, истории мирового искус-
ства, цветоведению, имиджелогии); главно-
го дизайнера города Тольятти (1996–2002); 
профессора кафедры философской антро-
пологии в Нижегордском государственном 
университете им. Н.И. Лобачевского (2003–
2004); заведующего кафедрой гуманитарных 
и естественнонаучных дисциплин, профес-
сора Дзержинского филиала Волго-Вятской 
академии государственной службы (ВВАГС) 
в 2005–2010 годах; профессора-консультан-
та ректора Нижегородского коммерческого 
института, а также заведующего кафедрой 
теории менеджмента и научного руководи-
теля Центра информационных ресурсов в 
этом же институте (2005–2012); заведующего 
кафедрой социальных и гуманитарных дис-
циплин Дзержинского филиала Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы (РАНХиГС) при Президен-
те РФ (2012–2014); профессора кафедры ме-
неджмента Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии (НГСХА) в 
2014–2015 годах.

В 1995 году Николай Николаевич Алексан-
дров защищает кандидатскую диссертацию 
по философии «Концепция системогенезиса 
общества: цивилизация и культура сквозь 
призму искусства», а в 2001 году докторскую 
диссертацию «Методология системного ана-
лиза генезиса социума». На обоих защитах, 
которые проходили в диссертационном со-
вете по философии в Нижегородской государ-
ственной архитектурно-строительной акаде-
мии, руководимым профессором, доктором 
философских наук Львом Александровичем 
Зеленовым, я выступал оппонентом. В обеих 
работах Н.Н. Александров использовал ме-
тодологию и концептуальные идеи системо-
генетики, а также классиологии или «метак-
лассификации».

Н.Н. Александров – уникальный исследо-
ватель, мыслитель, несомненно, универсаль-
ного масштаба. Как человек, глубоко пог-
руженный в мир искусства, в мир образов, 
глубоко предрасположенный к целостной, 
эстетической форме восприятия, он создаёт 
новое направление в системогенетике – эс-
тетическую системогенетику. Ему принадле-
жит открытия длинных циклов во всемир-
ной истории культуры, которые он связал с 
понятием (им же предложенным) «менталь-
ная формация».

Я познакомился с Николаем Николаеви-
чем на симпозиумах Горьковского философ-
ского клуба, которые организовывались и 
проводились под водительством Льва Алек-
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сандровича Зеленова, начиная с 1972 года. 
Но более глубокое духовное «схождение» 
меня с Александровым началось, когда он 
пригласил меня к работе в «Банковском кол-
ледже», созданном под эгидой Автовазбанка, 
быстро преобразованном в Международную 
академию бизнеса и банковского дела. Я со-
трудничал с Александровым, начиная с 1991 
года вплоть до 2002 года, когда он уехал в 
Нижний Новгород. Это был удивительный 
период, я думаю, не только в жизни Н.Н. 
Александрова, его жены Татьяны Василь-
евны Зыряновой, защитившей кандидатс-
кую диссертацию под моим руководством, 
но, и это я подчеркиваю, – и в моей жизни. 
В 1994 году мы – я и Александров – органи-
зовали и провели международную научную 
конференцию «Системогенетика и учение 
о цикличности развития» с изданием двух 
книг с аналогичным названием, которые мы 
рассматривали, как своеобразную манифес-
тацию российской научной школы по сис-
темогенетике и учению о цикличности раз-
вития. В этой работе Николай Николаевич 
опубликовал работу «Глобальные менталь-
ные циклы и модели времени в истории», в 
которой представил свою концепцию гло-
бальных ментальных циклов, смена которых 
сопровождалась и сменой «моделей времени 
в истории». Он так писал в этой работе: «...
мы рассматриваем историю человечества 
как идеально детерминированную. Причем 
мы можем наблюдать процесс роста идеаль-
ной детерминации в истории, что является 
самостоятельной проблемой, описанной в 
системогенетических работах А.И. Субетто 
[..]. Идеальная детерминация истории доста-
точно трудно ухватывается. Найти термин 
для её фиксации на формационном уровне 
ещё сложнее – это задаёт сам метод исследо-
вания. Наша точка зрения близка позиции 
М. Барга [...], рассмотревшего “менталитет” 
как объяснительную основу устройства того 
или иного общества...».

Я вспоминаю огромное множество вече-
ров, которые мы провели с Николаем Нико-

лаевичем или в его рабочем кабинете, или у 
него дома, где я часто оставался и на ночь. 
Отмечу, что свою вторую докторскую дис-
сертацию (по социальной философии) «Об-
щественный интеллект: социогенетические 
механизмы развития и выживания» я защи-
тил в 1995 году в Нижнем Новгороде при ма-
териальной поддержке Международной ака-
демии бизнеса и банковского дела, которую 
получил благодаря хлопотам, в том числе и 
Николая Николаевича Александрова.

В 1994 году Н.Н. Александров стал ор-
ганизатором и директором Тольяттинского 
филиала Исследовательского центра про-
блем качества подготовки специалистов, в 
котором я работал. Руководила Центром 
Н.А. Селезнева, выступавшая одним из ор-
ганизаторов ежегодных симпозиумов «Ква-
лиметрия человека и образования: методо-
логия и практика», в подготовке которых 
мы с Александровым также принимали 
участие.

После переезда Н.Н. Александрова в 
Нижний Новгород мы продолжали общать-
ся. Он активно участвовал в организуемых 
мною конференциях по системогенетике и 
ноосферному образованию.

Николай Николаевич Александров ещё 
будет открываться науковедами и историка-
ми отечественной науки. Думаю, появятся 
энтузиасты в Тольятти, в Нижнем Новгоро-
де, которые всю серию изданных им моно-
графий, а также статей, переведут в собрание 
его сочинений. Он, как талантливая творчес-
кая личность в культуре современной России 
достоин такой акции.

В пантеоне людей, которые не только 
мечтали о лучшем будущем для людей, пос-
троенном по законам красоты и справед-
ливости, но и делали всё, что могли, чтобы 
эти мечты превратить в реальность, обяза-
тельно будет и имя Николая Николаевича 
Александрова – творца, философа, педагога, 
художника, конструктора, дизайнера, искус-
ствоведа, эстетика, мечтателя (в глубинном, 
онтологическом понимании этого слова)!
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APPROBATION AND DEVELOPMENT OF METHODOLOGY FOR IDENTIFICATION
OF LEADING PRIORITIES FOR THE REGION INDUSTRY
This research reveals fundamental questions concerning of industrial development in the Leningrad region, such 
as: rational use of the industrial potential of the Leningrad region, creating an affordable investment climate for 
the future regional development, attracting additional capital investments in the industrial infrastructure of the 
region and modernizing the industry due to achieving a high-tech level of productivity and products with high 
degree of processing. The aim of researchis to develop a methodology for the selection and implementation of 
leading priorities of regional industrial policy (the development of a particular type of activity) by using of incen-
tive measures (social, administrative, fi nancial) for regional enterprises of “growth poles” (in the chosen industry), 
as a tool of booming regional industrial development.
Key words: industry, development of leading industries, region, priorities of development, growth poles.
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OIL AND GAS INDUSTRY OF RUSSIA: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT DIRECTIONS
IN THE CONDITIONS OF UNCERTAINTY
The aim of this paper is to analyze the current state of the oil and gas industry of Russia in the conditions of fall-
ing oil prices and sanctions policy as well as the forecast of the further development of the industry and search for 
the ways out. The article demonstrates that the sanctions imposed on Russian companies as well as unprecedent-
edly low oil prices in the short term did not have a major impact on the production stability of the Russian oil and 
gas sector. The reason is that Russia has a huge resource potential and Russian oil projects are profi table even at 
low oil prices. However, in the long term, these factors can have a negative impact on the industry, which is due 
primarily to the shortage of modern equipment and technologies for the implementation of promising projects in 
the Arctic shelf, as well as on deposits with diffi cult development conditions. The article shows that a major invest-
ment in the development of modern domestic equipment and technologies are required in the current situation; 
it is advisable to develop the residual reserves and reserves diffi cult to recover in the aged areas along with the 
implementation of large-scale projects for the production of hydrocarbons in new areas.
Key words: Russian oil and gas industry, energy market, sanctions, fall in oil prices, partnership, world energy
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ABOUT PRACTICE OF CORPORATE MERGERS AND AQUIZITIONS ON THE RUSSIAN MARKET
ON THE EXAMPLE OF OJSC “MEGAFON”
Positive effects deriving from accomplishing mergers and acquisitions are analyzed in the article. The subject of 
the research is the Russian market of mergers and acquisitions, also the analysis of performance of the “MegaFon” 
company in the sphere of mergers and acquisitions is carried out. In the article the Russian market of mergers 
and acquisitions in 2017 is analyzed, the major transactions in telecommunications made by the “MegaFon” com-
pany are described, the results and advantages of their accomplishment for participating companies are revealed. 
Characteristics of mergers and acquisitions, their advantages for companies, classifi cation of the types of synergy 
are given in the article. Synergetic effect, gained as the result of these deals, is described, the equation for calcu-
lating the synergetic effect is introduced. The results of this research can be used by companies that conduct their 
business in the Russian Federation today. Particularly, for the organizations which act in telecommunications and 
banking sector, in order to maintain their competitive advantage in the market and strengthen their positions in 
response to competitors̀  actions. The conclusion is the proof on the example of “MegaFon” of the fact that merg-
ers and acquisitions positively affect companỳ s performance, helping in achievement of synergetic effect that 
comes out in an increasing value of the companỳ s net assets and improvement of the fi nancial results.
Key words: mergers and acquisitions; synergetic effect; synergy; telecommunications; trends; perspectives.
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PROFESSOR E.D. GRIMM (1870–1940) AND HIS «CASE»
The main milestones of E.D. Grimm’s life and scientifi c activity, circumstances and reasons of his arrest are 
considered. The focus of the author, «broken» by investigators, the testimony of E.D. Grimm, on which they 
fabricated a case of anti-Soviet underground organization consisting of a number of Moscow and Leningrad, 
academics and professors – former members of the cadet party (V.I. Vernadsky, V.M. Alekseev, A.A. Grushko, 
V. Gautier, V.V. Struve, etc.), guided in a Foreign cadet centre, headed by P.N. Milyukov and A.M. Onu. And only 
the change of the NKVD leadership, and perhaps, to some extent, the insanity of E.D. Grimm, prompted them 
to abandon this intention.
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THEOLOGICAL AND MYTHOLOGICAL CONCEPTS OF RELIGIOUS DISCOURSES
OF LAMINAR CULTURE: EXPERIENCE OF SEMIOTIC ANALYSIS
In this article, the author, using the method of semiotic analysis, examines the structural and semantic features 
of the discourses of modern laminar religiosity. At the beginning of the article, the validity of the application of 
the concept of laminarity to modern marginal religiosity, which is characterized by abundant division into strata, 
entails a variety of discourses, complication of the semiosphere and reduction of tension between strata, disap-
pearance of the boundaries between religious fundamentalism and modernism. Further, the author substantiates 
the concept of mytho-theologeme as applied to such elements of religious discourse that combine the features 
of theologeme and mythologeme. The author proposes an initial typology of mytho-theologeme. in accordance 
with their semiotic structure. The elements of the proposed typology in the article are illustrated by the original 
texts of the modern religious semiosphere. In conclusion, the conclusion is substantiated that laminar theology 
icncluding eschatology corresponds to laminar culture.
Key words: semiotics of religion, laminar culture, semiotic structures, semiotic drift, religious hermeneutics
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SOCIALLY RESPONSIBLE BUSINESS AND THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
IN RUSSIA AS AN OPPORTUNITY FOR REDUCING COMPLIANCE RISKS
The article discusses the new features of the new stage of development of socially responsible business in modern 
Russia. The main modern directions of development and implementation of corporate social responsibility strate-
gies are analyzed. The possibilities of reducing compliance risks by diversifying the activities of companies in the 
implementation of corporate social responsibility strategies and their alignment with the need to achieve sustain-
able development goals are considered. Special attention is paid to the development of social entrepreneurship, 
implementation of projects in the fi eld of corporate pruning and public health. The opportunities and prospects 
of socially responsible business are analyzed.
Key words: ethical business, sustainable development, corporate social responsibility, compliance risks, social 
entrepreneurship, economic sociology.
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TO THE PROBLEM OF THE SUBJECTIVE ORGANIZATION OF POETIC CREATIVITY OF AZIZ ALEM
(ON THE EXAMPLE OF POEMS OF THE 1960–1980s)
The forms and principles of the organization of the subjective principle in the poetic works of the famous Lezghin 
poet Aziz Alem are considered. One of the fundamental principles of the organization of an ideal world is the 
certainty of a certain isolated length, from the position of which a contemplative glance is thrown at the episodes 
of the world. At this extent, the pole of the subjective principle is fi xed, which is the entire intensity of the author’s 
spiritual unrest in the space of experience. This beginning in the article is designated by the terms accepted in 
literary criticism – “lyrical hero”, “lyrical I”, “lyrical subject”. It is noted that illuminated by the whole existential 
fullness of spiritual being, the world of the lyrical hero A. Alema represents the life cycle, the temporal rhythms 
of which are synchronized with the sociocultural rhythms of social consciousness. The ideological conditionality 
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129of the social structure of the Soviet society in the 1960–1980s defi nes the limits of the living space of the creative 
spirit, which has comprehended the world not only in the internally separate existences of spiritual existence, but 
also in the ideologically mediated meanings of social consciousness.
Key words: subjective organization, poetic creativity, lyrical hero, Aziz Alem, 1960–1980s.

References:
[1] Averintsev S.S. categories of poetics in the change of literary epochs [Kategorii poehtiki v smene literaturnyh 

ehpoh]. URL: https://knigogid.ru/books/309964-kategorii-poetiki-v-smene-literaturnyh-epoh/toread
[2] Alem A. the Eternal moment [Vechnyj mig]. Makhachkala, DKI, 1982. (in Lezg.)
[3] A. Alem an Armful rays [Ohapka luchej]. Makhachkala, DKI, 1970, 80 p. (in Lezg.)
[4] Belinsky V.G. Division of poetry into genera and species [Razdelenie poehzii na rody i vidy]. URL: http://phi-

lologos.narod.ru/classics/belinsky1.htm
[5] Veraksa. Symbol and sign: dialectics of symbolic cognition [Simvol i znak: dialektika simvolicheskogo poz-

naniya] // Question of philosophy. – 2016, № 1, pp. 51–58.
[6] Cassirer E. The philosophy of symbolic forms [Filosofi ya simvolicheskih form]. Volume 1. Language. Mos-

cow; St. Petersburg, University book, 2002, 272 p.
[7] Literary genera and genres [Literaturnye rody i zhanry] // Theory of literature. URL: http://www.uhlib.

ru/literaturovedenie/teorija_literatury/p6.php
[8] Liotard J.-F. Phenomenology [Fenomenologiya]. URL: https://royallib.com/book/liotar_ganfransua/fenom-

enologiya.html
[9] Sartre J.-P. Imaginary. Phenomenological psychology of imagination [Voobrazhaemoe. Fenomenolog-

icheskaya psihologiya voobrazheniya]. Saint-Petersburg, Nauka, 2001, 319 p.
A.Y. Ryaposov,

Ph.D. in History of Arts, Senior Research Scientist, Russian Institute of Art History, Saint Petersburg;
e-mail: alexandrryaposov@gmail.com

TRAIN STOP – TWO MINUTES, THE FILM BY M. A. ZAKHAROV (PRODUCTION GROUP «EKRAN», 1972):
PLOT, COMPOSITION, GENRE
The article is concerned with the study of the poetics of the early work of M.A. Zakharov – the television fi lm 
“Train Stop – Two Minutes”, which he directed together with A. Orlov in the production group “Screen” by his 
own script in 1972. The picture turned out to be beyond the attention of researchers, since it was only once shown 
on Central Television and then it happened to be kept out of public access due to B. Sichkin’s emigration to the 
USA in 1979; the fi lm was never shown in movie theaters. The research interest of the presented article is focused 
on the analysis of such elements of the poetics of the television fi lm «Train Stop ...», as the director’s plot of the 
fi lm, its main themes and motives, the meaning and signifi cance of the open fi nale; the genre nature of the fi lm, 
which tends to be a musical but at times demonstrate musical revue characteristics; principles of composition, the 
role and place of music in its structure. Thus, one can trace the motive and theme as well as genre and structural 
links of the TV fi lm “Train Stop ...” with such fi lms as “An Ordinary Miracle”, “The Very Same Munchhausen”, 
“The House that Swift Built”, “Formula of Love” and “To Kill a Dragon” that based television theater of M. A. 
Zakharov. The article points that «Train Stop ...» was the fi rst approach to this TV theater.
Key words: M.A. Zakharov; «Train Stop – two minutes»; director’s plot; plotting techniques; genre; musical; musi-
cal revue; composition.
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SYMBOLS OF ETERNITY. ABOUT ALFRED SCHNITTKE’S CHORAL WORKS
The article is devoted to the symbolism of the artistic space of Alfred Schnittke’s works. The genesis of the com-
poser’s spiritual views related to the culture of the Volga Germans is revealed. Analysis of choral works of the com-
poser of the period 1970–1980-ies is carried out in terms of the following aspects: 1.Correlation of the concepts 
of «language–culture» and access to the «metacultural» level; 2. Actualization of the «memory of culture» through 
the continuation of the texts of the culture of the past in the modern consciousness; 3. Problems of symbolization 
of space and the creation/recreation of meaning in contemporary culture. The author comes to the conclusion 
that in Schnittke’s work, fi lled with metacultural meanings and symbols, returns the listener to the symbolic per-
ception of the world lost by modern consciousness.
Key words: A. Schnittke, contemporary choral music, Geistliche Lieder, recreation of meanings and symbols.
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OFFICIAL SOVIET ROCK-DISCOURCE: HISTORICAL PERIODS AND SEMANTIC CONTENT
Description, analysis and assessment of rock-musik rank important place in the late Soviet media and scientifi c 
discourse. In this regard, I put forward a hipothesis that attention to rock-music in the Soviet society that was re-
fl ected in media and in scientifi c texts corresponded to consepts of offi cial culture and ideas of ideological propa-
ganda. In the research I use structure, fuctional and historiografi cal methods. The research leads to following 
conclusions. The most of materials are in a state of semantic unity at each stage of discource development. From 
the meddle of 60s until the end of 70s rock was object of condescending criticism, but this direction slightly stand 
out against other styles. On the border of 70s and 80s rock becomes object of apologia. Traits of axiology of late 
Zastoy are attributed to rock-music. I talk about innovation, maturity, anti-bourgeois and anti-racism. Authors 
consider rock as part of the world culture, but besides they connect it with national culture. In the period of crises 
of the Soviet system (1983–1985) rock-discourse becomes contradictory characteristics. Apologia of rock-music 
goes well with ideological criticism, company against rock-undeground, disclosure of West propaganda that is 
based on rock-music. In the period of early Perestroyka authors of texts establish a correlation between rock and 
discource of reforms and revision o ideological foundation of the Soviet society. Rock is placed in the context of 
asserting the values of subjectivity and creativity. The tradition Soviet rock-discourse loses its functions during 
transition to period of advanced Perestroyka. New rock-discourse becomes on this place. Rock-music converted 
from subject of refl ection to subject of saying.
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THE MUSICAL COMPOSER’S AND PEDAGOGICAL ACTIVITY OF N.A. RIMSKY-KORSAKOV
IN THE 1880s AT THE MIZA TAITSY
Article is devoted to history of stay of the composer N.A. Rimsky-Korsakov on Taitsa’s Grange (The Gatchina dis-
trict of the Leningrad Region – the former St. Petersburg province). There in summer months of the 1880th mu-
sical and literary and pedagogical works were created. Then the composer worked in the Court Singing Chapel. 
Archive documentary materials which were not used when studying the matter earlier are widely used.
Key words: spiritual compositions, Leningrad Region, opera «Snow Maiden», Court singing chapel, N.A. Rim-
sky-Korsakov, Russian music, Russian symphonic music, St. Petersburg province, Taitsa, textbook of harmony.
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TO A PROBLEM OF STUDYING OF THE FINE ARTS OF PRIMORYE OF 1917–1938
The article is devoted to studying of history of the fi ne arts of Primorye from 1917 to 1938. On materials of 
documentary and art collections of the State museum named after V.K. Arseniev of Primorsky region which in 
the majority are unknown to scientifi c community and also leaning on the researches lighting certain areas of art 
culture of the region, the author reveals specifi cs of development and functioning of the fi ne arts of Primorye of 
a specifi ed period. Need of the solution of various tasks for a research demanded application of an integrated ap-
proach. Features of historical processes caused studying of a specifi ed period in two stages: 1917–1922 and 1923–
1938. As a result of the socio-political processes happening in Russia during 1917–1922 in art life of Primorye the 
sharp revival atypical for the small provincial territory began to be observed. An attempt of theoretical judgment 
of processes which are defi ned as a cultural phenomenon is made. After establishment of the Soviet power the 
blossoming which occurred in the sphere of art creativity was replaced by its decline. The amplifi ed ideological 
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pressure in all art culture of Primorye in the 1930th led to gradual stabilization of subjects and genres, including, 
and in the fi ne arts that allowed to include the region in the all-Russian context of art life fi nally. Restoration of 
events of life and works of the artists working in Primorye from 1917 to 1938 – E.A. Afanasyeva, D.D. Burliuk, B. 
Kochi, I.F. Palshkov, V.G. Sheshunov, N.M. Shtukkenberg, S.I. Yakovlev and also establishment of the importance 
of their contribution to the fi ne arts of the region became result of a research.
Key words: art culture of the Far East, art life of Primorye, fi ne arts of Primorye, artists of Primorye, artist D.D. 
Burliuk, artist E.A. Afanasyeva, artist N.M. Shtukkenberg.
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THE MAIN METHODS OF FORMATION OF THE TERMINOLOGICAL FIELD ON THE BASIS
OF LEXICAL UNITS IN THE PROFESSIONAL SPEECH OF CUSTOMS OFFICERS
The article discusses the prerequisites for creating a terminological fi eld of customs. The main methods for de-
termining the lexical-semantic fi eld are presented; the main fi eld components for creating hierarchical links are 
identifi ed.
Key words: linguistics; customs business; terms; terminology; lexical-semantic fi eld; semantic group; term system
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THE 100TH ANNIVERSARY OF THE DEPARTMENT OF BOTANY OF THE HERZEN STATE PEDAGOGICAL
UNIVERSITY OF RUSSIA
The main stages of formation of the Department of Botany of Herzen State Pedagogical University of Russia for 
centenary history, development milestones, heads of department, progress and achievements are considered.
Key words: agrobiological research station, botany, herbarium, head of the department, department of botany, 
training program, physiology of plants.
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TOPICAL ISSUES OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Environmental education in the Russian Federation is represented today in all areas of the education system, but 
in each of these areas the development of environmental education faces a number of objective diffi culties. Given 
the absence of mandatory environmental programs in secondary schools, environmental education activities 
can now be seen as the main tool for environmental education in Russia. In order to make the results of these 
activities more visible in society, a multi-stakeholder analysis of the form and content of environmental education 
activities, as well as the various institutions involved, is needed. The analysis of the environmental education sys-
tem in the Russian Federation is based on the information provided in the Annual state reports on the state and 
protection of the environment. The development of ecological and educational activities on the basis of specially 
protected natural areas is a promising task in raising people awareness for environment, which is refl ected in the 
content of the National project «Ecology».
Key words: environmental education, environmental education activities, state report, social Institute, environ-
mental protection, environmental crisis.
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GLOBAL ECOLOGICAL CRISIS: MYTHS AND REALITY
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LONG-TERM ASSESSMENT OF RISK BY DATA ABOUT CYCLES AND TRENDS.
THE SIBERIAN EXAMPLE IN A GLOBAL CONTEXT
To study the biota response to the 179-year periodicity of solar activity, the results of measurements of Siberian 
larch growth from the Yamal Peninsula were processed. Dendrochronology compiled covers the period from 
559 in 1989. In the past frequency value of the square of sunspots less than the median was signifi cantly higher 
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137in the fi rst half of the 179-year saros. The fact of more probable total solar radiation below the norm during the 
fi rst 80–100 years of the considered cycle is established. The weakening of solar activity in the initial decades of 
the last fi ve cycles corresponds to the trend of falling forest productivity. Judging by the empirical generalization, 
the factor of solar activity, taken separately, over the next 10–20 years can have an adverse effect on the larch of 
Yamal. Energy to the North of the 60th parallel enters the atmosphere due to reactions with oxygen and carbon 
of deep hydrogen migrating in increasing quantities through tectonic faults and cracks from the drifting core 
of the planet to the earth’s surface. The increase in the frequency of deep-focus earthquakes clearly refl ects this 
process. Hydrogen degassing causes the destruction of the ozone layer over the Arctic and subarctic regions of 
Siberia. Another, more noticeable result is an increase in air temperature, as well as the melting of permafrost. At-
mospheric effects were discovered by the author in the analysis of meteorological situations in weak earthquakes 
in the area of Salekhard. There are no signs of acceleration or deceleration in the movement of the Earth’s core 
at the moment, so it is logical to assume that climate warming will continue.
Key words: risk assessment, solar activity, climate warming, Arctic, ozone, earth core drift
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RESPONSE OF THE ARCTIC TO FLASHES OF SUPERNEW STARS
The authors discovered the consequences of fi ve known supernova bursts accompanied by the generation of cos-
mic radiation in the period of 1006–1604. They present results of the analysis of more than 140 rows of annual 
tree rings of one of the longest – lived species of plants of the Russian fl ora-the Daurian larch from Taimyr. From 
the point of view of signal identifi cation from the far space the most important is the simultaneous response of 
the forest. The similarity of his behavior can be judged by the fact of the recurrence of anomalies in all eras at 
100%. Serious deterioration of larch is recorded during the two years preceding the supernova outbreak. The 
probability of a random coincidence does not exceed 0.002, which indicates the regularity of the phenomenon. 
This conclusion confi rms that the minimum and maximum values of the annual growth are confi ned to the mo-
ments of the events under consideration. The abrupt change in biological productivity in the years before and af-
ter the supernova appeared should be considered a characteristic reaction of the forest. Especially brightly it was 
expressed at the outbreak of SN 1054. The state of the trees after the outbreaks was characterized by signifi cant 
positive trends. The phenomenon of the advanced reaction of Taimyr larch to supernova stars can be explained 
by the perturbation of gravitational waves, the velocity of which is higher than that of galactic cosmic rays. When 
studying the response of trees to extreme space impact, it is noteworthy that after a short deterioration in the 
status of organisms, an increase above the norm was noted in the future. This indicates the predominance of 
reversible biological effects and the leading role of physico-chemical changes in the atmosphere.
Key words: supernova bursts, Arctic, Taymyr, larch tree.
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почтение при рассмотрении материалов отдается подписчикам журнала. 

4. Все поданные в журнал «Общество. Среда. Развитие» материалы проходят 
«двойное слепое» рецензирование.

5. Ответственность за некорректное заимствование лежит на авторе. Редакция  
журнала «Общество. Среда. Развитие» осуществляет проверку подаваемых материа-
лов на плагиат. К сожалению, ни один из имеющихся методов проверки не гаранти-
рует 100% выявления плагиата.

6. Редакционный совет рассматривает журнал как открытую площадку для на-
учной дискуссии, а саму дискуссию необходимым условием для развития общества, 
поэтому в журнале могут быть опубликованы материалы, содержащие тезисы, не 
поддерживаемые редакцией.

* http://publicationethics.org/resources/international-standards
** http://publicet.org
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